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ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВвЛЬНАГО ЭЕОНОМИЧЕСБАГО

ОБЩБОТВД.

j

ТОМЪ ТРЕТІЙ- - № 7-1 - ІЮДЬ 1852 ГОД

ОГЛАВЛЕНІЕЛГ 7-го.
і

Отдѣленіе I. — Дѣйетвія Общества.
I Стр.

Швлечеоіе взъ журнала Совѣта И. В. Э. Общества, 7 іюня 1

Отдѣлвніе II. — Сельское и лѣсное хозяйство со вспомога-

тельными науками.

О причинам, пеурожаѳвх въ херсонской губернін (О. Ком-
тадіуса) .................... — 1 —

Водоотвод* или водотягъ (Дренажі, Drainage) (Г. фон*
Дерцнга) ............... „....— 13 —

Отдѣленів III. — -ф- СмМЬ -Щг

О дренажѣ (drenage) въ примѣненіи къ Россік (Е. Ладыжен-
ском). — Замѣтки русскаго хозяина-практика на нѣкоторыя нзъ
статей «Трудовъ» 1852 года, (Г. Бланка). - О воздѣлываніи

уллюки клубненосной, (К. Г. Вагнера). — Средство получить



, Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества, въ домѣ Обще-

ства (на углу Обух, просп. и 4-й р. Из. пол.), можно по-

лучать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ кожъ , овчинъ и
МѢХОВЪ , составленноеМ. Скобликовымъ, и изданное иж-

дивеніемъ И. В. Э. Общества. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 303
стр. съ десятью листамичертежейгравированныхъ на камнѣ.
Ціна одинь рубль сер. съ пересылкою.

II. РУКОВОДСТВО КЪ ПРАВИЛЬНОМУ ВОСПИТАННО,
СОДЕРЖАНІЮ И УПОТРЕБЛЕШЮ РОГАТаГО СКОТА ВЪ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН НОМЪ РУССКОМЪ ХОЗЯЙСТВѢ.

Большой томъ въ б. 8-ю д. л. 370 стр. съ множествомъпо-

литипажейи чертежей. Цѣка 3 р. сер. съ пересылкою.

III. РУКОВОДСТВО КЪ УСТРОЙСТВУ РАЗНАГО РОДА
МЕЛЬНИЦЪ, ДѢЙСТВУЮЩИХЪ: ВѢТРОМЪ, ВОДОЮ, ПА-
РОМЪ И ЖИВОТНОГО СИЛОЮ, составленноепо превос-

ходнѣйшимъ иностранньшъсочиненіямъ съдополненіемъ мно-

жества свѣдѣній , собранныхъ въ отечествѣ нашемъ коррес-

іондентомъИ. В. Э. Общества, корпуса горныхъ инженеровъ

шитаномъВикторомъ Соколовымъ, въ8-ю д. л. 226 стр. съ

і-ю листами литограФированныхъ чертежей, на коихъ до

290-ти различныхъ Фигуръ, изображающихъ всѣ частимель-

ниіъ. Цѣна 2 р. сер. съ пересьТЯкою. •*

РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ КАМЕЛЛІЙ, соч.

знамкитаго бельгійскаго садовникаг-на Жонша. Въ 12 д. л.

148 сгр. Дѣна для подписчиковъ на «Труды» 30 к. сер. съ

пересьцгода, для неподписчиковъ75 к. сер.

V. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ , соч. Войцеха Ястржем-
бовскаго. пэр. съ польскаго Дмитрій Реутовичь. Въ 12 д. л.

122 стр. Щяа для подписчиковъ на «Труды» 30 к. сер. съ

пересылкою, для неподписчиковъ75 к. сер.

Адресоватьтакъ : Въ Редакцгю «Трудовъъ И. В. Э. Обще'
жва. Всѣ треіованія съ первою отходящею почтою удовле-

творяются немеиенно.

У коммиссіонеровь И. В. Э. Общества книгопродавцевъ Ко-
раблева и Сирятва (въ б. Садовой ев д. ген. Балабина)

продаются слѣдующгя издангя Общества:
Цѣна.

АтласъМузеума, 2 тома— цѣна за томъ . . . 1 р. 50 к.
Алфавитный указатель статей«Трудовъ»|до 1849 г. 1 — » —

Разведете картофеля взъ сѣмянъ ...... » — 10 —
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ХЛѢБНЫМІ, ОВОЩНЫМИ Е ТРАВ-
НЫМ!, УДОСТОИВШИМИСЯ ПРЕ-
НИЙ НА ВСЕМЕРНОЙ ЛОНДОНСКОЙ

ВЫСТАВКѢ, ВЪ 1851 ГОДУ.

МАКЕТЫ эти 9 въ достаточномь коли-

<мествѣ, получены въ Редакціи « Трудовъ »

И. В. Э. Общества и разсылаются, по

тяжелой почтѣ, всіьмъ, изъявившими и

изъявляющимъ желаніе имѣть ихъ.

1 Въ каждомъ такомъ ПАКЕТ!» заклю-

чаются слѣдующіе сорты:
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а) ЯЧМЕНЬ «Выкторія)), двурядный.

б) ГОРОХЪ, скороспѣлый и необыкно-

венно много плодный.

^іДвасорта превосходнагоиЛлоѣгА»

Цѣна за ІІІК&ГЪ съ четырьмя эти-

ми сортами, завернутыми въ английскую

непромокаемую бумагу и тщательно за-

пакованный въ клеенку и холстъ, — трид-

цать КОПѢЕКЪ СЕРЕБРОМЪ.

Одни только гг. подписчики на «Тру-

ды» 1832 г. изключительно имѣютъ

право на полученіе сихъ ПАКЕ 1 ОВ Ь-

Въ настоящее время иные выписы-

ваютъ по нѣсколько пакетовъ за разъ, отъ

ПЯТИ, ДЕСЯТИ, ДВАДЦЛТИПЯТИ, ПЯТИДЕСЯТИ.

Есть такіе любители, которые, вдругъ,

выписываютъ СТО пакетовъ. — Для

такихъ требователей Редакція дѣлаетъ

слѣдующую уступку:



а ) Кто выписываетъ вдругъ 30 паке-

товъ, тотъ вмѣсто 13 р. сер., можетъ

высылать только 12 р. 30 к. сер.

б) Кто выписываетъ вдругъ 100 па-

кетовъ, тотъ вміьсто 30 р. сер. можетъ

высылать только 20 р. сер.

При этомъ Редакція долгомъ считаетъ

объявить, что ежели, при настоящемъ

сильномъ на эти ПАКЕТЫ СЪ ВВОСЪВ-

ІІЫШІ АНГЛЙСБИМИ СЪШШАМН
требованіи гг. подписчиковъ па «Труды»,

нѣкоторые будутъ замедлять до будуща-

го года высылкою своихъ требованій, то

Редакція будетъ въ непріятной необходи-

мости возвращать имъ, присланный ими

деньги.

Всѣ, подписавшееся послѣ этого объ-

явления на «Труды» 1832 года, и, при

подпискѣ, пріобрѣтающіе « Труды» 1831

года и книги: а) Руководство къ устройству

мелыіицъ; б) Руководство къ правильному

1*
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скотоводству; в) Руководство кЪ Разведе-

шю камелий; г) Сельскую метеорологію, —

получаютъ ОДИН!» ЭКЗЕМІШРЪ овна-

ченныхъ ПАКЕТОВЪ безвозмездно,

ШІШШШІІ.
ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ:

Естественное распредѣленіе времени

года и дня основанное на главныхъ
пзмѣііеніяхъ въ природѣ, принаровлен-

ное къ главнымъ работамъ, которые

производятся впродолженіи года и дпя;

равно какъ предвѣщапія случайныхъ
неремѣнъ атмосферы и зависящихъотъ

этого общихъ успіховъ въ хозяйстве.
Сочиненіе магистрафилософіи , профессора маримонтскаго

институтаземледѣлія и дѣсоводства близь Варшавы,

ЯСТРЖВМБОВСБАГО.
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ЦЕРЕВЕЛЪ СЪ ПОЛЬСКАГО

Корреспонденте И. В. Э. Общества

Дмитрій Реутйвичь.

Въ 12 д. л. 122 страницы.

• Содержаніе книги:

Прсдисловіс. — О перемѣнахъ атмосферы вообще, и о ес-

тественномъ раздѣленіи времени. — Признаки или предсказа-

нія непостоянныхъ , случайныхъ иеремѣнъ атмосферы. — От-

дфлъ 1. — Признаки погоды: холода, мороза, оттепели, зусухи

н других* тѣсно связанныхъ съ этими явленіями перемѣнь воз-

духа. — I) Замѣчанія по солнцу и другимъ небеснымъ тѣламъ. —

2) Замѣчанія по облакамъ и другимъ явленіямъвъ воздухѣ. —3)

Замѣчанія по барометру и другимъ метеорологическими оруді-

ямъ. — 4) Замѣчанія по разнымъ неодушевленнымъ нредме-

тамъ.— 5) Замѣчанія по растеніямъ. —6) Замѣчанія но паукамъ

и другимъ насѣкомымъ. —7) Замѣчанія по червякамъ, рыбамъ

и пресмыкающимся. —8) Замѣчанія по птицамъ.— 9) Замѣчанія

по четвероногимъ животнымъ и но людямъ. — Отдьлъ II.—

Признаки непогоды: дождя, снѣга, и т. и. перемѣнъ возду-

ха. — 1) Замѣчанія по солнцу и другимъ тѣламъ небес-

нымъ. — 2) Замѣчанія по облакамъ и другимъ явленіямъ въ

атмосФерѣ. — 3) Замѣчанія по барометру и другимъ орудіямъ

метеорологическимъ. — 4) Замѣчанія по разнымъ неодушев-

леннымъ предметамъ. — 5) Замѣчанія по растсніямъ. — 6)

Замѣчанія по паукамъ и другимъ насѣкомымъ. — 7) Замѣ-

чанія по червямъ, рыбамъ и земноводнымъ. — 8) Замѣчанія

по птицамъ. — 9) Замѣчанія по четвероногимъ животнымъ и

но людямъ. — Отдѣлъ III. — Признаки вѣтра, бури, гра-

да, грозы и тиши. — 1) Замѣчанія по солнцу и другимъ тѣ-

ламъ небеснымъ. — 2) Замѣчанія по облакамъ и другимъ

явленіямъ атмосферы. —3) Замѣчанія по барометру и другимъ



метеорологическимъ орудіямъ. —4) Замѣчанія по разнымъ не-

одушевленнымъ предметамъ.— 5) Замѣчанія по паукамъ и

другимъ насѣкомымъ. — 6) Замѣчанія по червямъ , рыбамъ

и земноводнымъ. — 7) Замѣчанія по птицамъ.— 8) Замѣ-

чанія по животнымъ и людямъ. — Отдѣлъ IV*. — Призна-

ки урожая и другихъ отдаленныхъявленіяхъ въ природѣ. —

1} По замѣчанію весны и случающихся въ ней явленій. —

A. Урожай: а) по сухости и влажности, Ь) по растеніямъ, с)

по насѣкомымъ. — В. Неурожай: а) по грому, Ь) по расте-

ніямъ. — С. Общгя замѣчангя: а) по холоду, Ь) по расте-

ніямъ , с) по птицамъ.— 2) Замѣчанія по лѣту съ случа-

ющимися въ немъ явленіямъ. — А. Урожай — По погодѣ.—

B. Неурожай.—По не погодѣ и засухѣ. — С. Общгя замѣча-

нгя: а) по жарамъ, Ь) по насѣкомымъ, с) по животнымъ. —

3) Замѣчанія по осени и случающимся въ ней явленіямъ. —

А. Урожай. — По погодѣ, — В. Неурожай. — По непого-

д/в. — С. Общгя замѣчангя: а) по погодѣ, Ь) по растеніямъ,

с) по насѣкомьшъ и червямъ, d) по птицамъ, е) по четвероно-

гимъ животнымъ. — 4) По замѣчанію зимы и случающимся

въ ней явленіямъ. — А. Урожай — По снѣгу. — В. Не-

урожай. — По дождю. — С. Обгція замѣчанія. —По влажно-

сти и сухости. — 5) По замѣчанію двухъ , трехъ или болѣе

временъ года и случающимся въ нихъ явленіямъ. — А. Уро-

жай. — По состоянію неба. — В. Неурожай и общія замѣ-

чапгя, а) по состоянію неба, Ь) по растеніямъ. — Заключеніе.

Подписавшіеся на ((Труды)) 1832
года, по выходт Ѳ-го J\$ ', получаютъ

означенную книгу, столь необходимую
для сельскохозяйстеенныхь занятіа за

30 к. сер. экземпляръ; а для неподпис-
чиковь на а Труды)) цѣна TS к. сер. за

экземпляръ .



ОТДЪІЕНІЁ I.

ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБ-

ЩЕСТВА 7 ІЮНЯ.

Общество Сельскаго Хозяйства юго - восточной
Россіи препровождаетъ рукопись отчета своего за

1851 годъ, прежде отпечатанія онаго особою брошю-
рою, на тотъ конецъ, не признаетъ ли В. Э. 0. воз-
можнымъ помѣстить отчетъ сей въ «Трудахъ» своихъ.

Совѣтъ положилъ: означенный отчетъ передать

въ редакцію «Трудовъ» для напечатанія въ іюльской
книжкѣ.

Г. Членъ, академикъ Корсики представляетъ въ

даръ Обществу полученныя имъ изъ Кяхты сѣмена

китай скихъ растеній, именно: барбатскаго сѣмени,

гречихи, кунжута, пшеницы и разнаго проса.

Совѣтъ положилъ: за доставленіе означенныхъ

сѣмянъ изъявить г. Корсини благодарность, а сѣме-

на передать въ распоряженіе его сіятельства г. вице-
президента.

Г. библіотекарь и редакторъ нѣмецкихъ «Трудовъ»
Общества членъ, г-нъ Іонсонъ испрашиваетъ разрѣше-

нія продавать остающіеся экземпляры сего журнала

за прежнее время, вмѣсто 2 руб., по 1 руб. за годовое
изданіе, т. е. по вынѣшвей цѣнѣ онаго.

Совѣтъ положилъ: назначить Mittheilungen за преж-

нее время въ продажу по 1руб. сер. за экземпляръ.

II Отдѣленіе представляетъ, что статья г. Энько,
подъ заглавіемъ: «Замѣчанія при опредѣленіи погоды

Томъ III. — Отд. I. 1
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по климатическимърамамъ въ окрестностяхъВитеб-
ска,» заслуживаетенапечатанія въ «Трудахъ», тѣмъ
болѣе, что онасоставляетъ окончаніе труда г. Энько,
напечатаннагоуже въ «Трудахъ» 1849 года.

Совѣтъ положилъ: означенную статью передатьвъ

редакцію «Трудовъ» для напечатанія.
Ill Отдѣленіе, по разсмотрѣніи присланнагог.

Бахерахтомъ описанія разведенія въ западнойФлан-
дріи бѣлаго мака, представляетъ, что хотя разведе-

те сего растенія не есть новость для Россіи, гдѣ въ

южныхъ губерніяхъ бѣлый макъ разводится какъ

масличноерастеніе, а вообще въ садахъ какъ цвѣты,

однакоже было бы де излишнимънапечататьупомяну-
тое описаніе въ «Трудахъ» Общества, дабы вызвать

отзывы по сему предмету нашихъ производителей.

Основываясь на семъ мнѣніи, Совѣтъ положилъ:

описаніе разведенія мака во Фландріи передать въ

редакцію «Трудовъ» для напечатанія.
Согласно съ мнѣніемъ III Отдѣленія, Совѣтъ по- •

\ ложилъ передать въ редакцію «Трудовъ» для напеча-
танія слѣдующія статьи: а) Отчетъ г. корреспонден-
та Козлова по имѣнію его въ воронежскойгуберніи на

р. Хопрѣ; б) статью г. Марциновскагоо картоФелѣ

и его сбереженіи, съ планомъ погреба, и в) сделан-
ный г. членомъ Фонъ-Дерингомъразборъ статьи г.

Фонъ-Фіянда (изъ Выборга) о способѣ уборки и при-

готовленія въ прокъ клевера.

III Отдѣленіе, въ слѣдствіе цорученія Совѣта по

журналу предъидущаго засѣданія, представляетъво-

просы, по которымъ желательно бы получить свѣ-

дѣнія, на счетъ воздѣлыванія вилькомірскаго льна.

Совъть положилъ: отнестись къ гг. ковенскимъ

губернскому и уѣздному предводителямъ дворянства,

съ просьбою доставить Обществу свѣдѣнія по содер-

жанію упомянутыхъ вопросовъ.

IV Отдѣленіе увѣдомляетъ, что присланный г.

Асмусомъкровелыцикъ покрылъ имѣвшимися въ 06-

ществѣ образцами кровельной бумаги гг. Шишкова,

Высоцкаго и Асмуса, ледникъ на дворѣ при ' домѣ
Общества.
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Совѣтъ положилъ : предложить Отдѣленію, что-

бы оно слѣдило за результатами сего оцыта, изъ

котораго можно будетъ сдѣлать заключеніе о досто-

инствѣ означенныхъ образцевъ. .

ІУ Отдѣленіе увѣдомляетъ, что въ слѣдствіе пред-

ложенія Совѣта, заказана для музеума Общества мо-

дель молотильной машины, бывшей на глухоозер-

ной Фермѣ и выписанной департаментомъ сельскаго

хозяйства съ лондодской выставки, и что модель сія
обойдется въ 60 р. сер. Принято къ свѣдѣнію.

Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ ІУ Отдѣдеція,

положилъ: передать въ редакцію «Трудовъ» для на-

печатанія слѣдующія статьи: а) описаніе и рисунокъ

ваииы-самовара, представленные г. Палыпау; б)
описаріе и рисунокъ снаряда г. Трентовіусд для вы-

вода шелковичныхъ червей; в) опдсадіе и рисунокъ

плуга,, употребдяемаго г. членомъ Общества Скор-
жинскимъ (въ херсонской губерніи) для обработки
земли подъ лѣса; г) сообщенное россійскимъ консу-

домъ въ Ростокѣ г. Рейнеке описаніе подземной
осушки полей.

Согласно съ мнѣніемъ УІ Отдѣлеція Срвѣтъ по-

ложилъ: статью г. лѣсничаго Марковича: «О выго-

дахъ воспрещенія безбилетной перевозки лѣсиыхъ

матеріаловъ» передать въ редакцію «Трудовъ», для

нацечатанія.

Читано и утверждено предположеніе Редакдіон-
наго Комитета по изданію , хозяйственньдхъ и техни-

ческихъ руководствъ о порученіи г. штабсъ-капи-
тану Генеральнаго Штаба Писаревскому составленія
руководствъ по части механики и физики въ при-

мѣненщ къ сельскому хозяйству, промышленности

и домоводству.

Совѣтъ положилъ: поручить ГУ Отдѣленію пере-

дать одинъ экземпляръ друммондовой косы, изъ чи-

сла изготовледныхъ на горныхъ заводахъ г. члену

3. 3. Маклотлину, для сравнительна™ испытанія сей

косы ЩЬ англійскими образцами, и цросить его о

сообщеніи мнѣнія своего до сему предмету.
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Нижеслѣдуютція бумаги переданы въ подлежащая
Отдѣленія на разсмотрѣніе:

Во II Отдѣленіе: а) представленіе г. корреспон-

дента Козлова съ замѣчаніями по разнымъ предметамъ;

б) выписка, доставленная съ нерчинскаго завода объ
опредѣленіи мѣры и вѣса разныхъ матеріаловъ; в)
рапортъ г. корреспондента Теплоухова съ образцомъ
слоистаго угля, открытаго въ пермской губерніи; и

г) представленіе г. корреспондента Давыдова о до-

бываніи пуха изъ растенія Cynanchum acutum.
Въ III Отдт-леніе: а) отношеніе костромской ду-

ховной семинаріи со статьею преподавателя Соколо-
ва: «Метеорологическія наблюденія, произведенныя

въ 1850 и 1851 годахъ»; б) статья наставника мос-

ковской семинаріи Скворцова объ условіяхъ успѣш-

ности работъ; в) отношеніе финляндскэго экономи-

ческаго общества о посѣвѣ сѣмянъ, получениыхъ отъ

В. Э Общества; г) отвѣтъ на задачу (о запасахъ

корма для скота) г. Мюллера изъ Австріи, съ 2-мя
аттестатами и 2-мя книжками; д) представленіе г.

члена Желтухина съ вѣдомостью о посѣвѣ сѣмянъ,

полученныхъ отъ Общества, и е) объявленіе Евгенія
Онегина съ описаніемъ модели амбара для сушки и

храненія хлѣба (въ отвіѴгъ на задачу).
Въ ІУ Отдѣленіе: а) проэктъ устройства Фабрики

глиняныхъ трубъ; б) рапортъ г. Теплоухова со статьею

о способѣ крестьянина Паздникова для мочки льна

горячей водою, съ чертежемъ мялки; в) представленіе
г. корреспондента Общества Гибера-Фонъ-Грейфен-
Фельса съ описаніемъ опытовъ надъ обработкою льна,

превращеніемъ его въ хлопчатую бумагу; г) отношеніе
г. Бахерахта о изобрѣтенномъ г. Готую гидроскопѣ;

д) отношеніе г. Бахерахта о цінѣ нѣкоторыхъ зем-

ледѣльческихъ орудій.
Въ У Отдѣленіе: а) статья изъ Journal de St. Рё-

tersboorg [JW r/19 мая 1852 г.) о изобрѣтенномъ г.

Виллемсомъ способѣ предохранять скотъ отъ зарази-

тельнаго воспаленія легкихъ; б) представленіе свя-

щенника Протопопова о средствахъ къ распростра-

ненію оспопрививанія въ колыванскомх округѣ.



ОТДЪЛЕНІЕ II.

сельское: и лъсное хозяйство
СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ НАУ-

КАМИ.

О причинам» неурожаевъ въ херсон-

ской губерніи (■*).

Старожилы херсонской губерніи , говорятъ , что

климатъ въ нейпеременяется;что преждеонине знали
засухъ. Лѣтъ 50 тому назадъ, говорятъ они, трава у

насъ была такой высоты, что охотничья собакаскры-
валась въ ней, и слова ихъ подтверждаются единоглас-
нымъ свидѣтельствомъ всѣхъ помнящихъ это время.

А между тѣмъ, теперь, лѣтомъ, степи наши голы и

желты ; трава, растущая на нихъ, не имѣетъ пита-

тельности ; доказательствомъ тому служитъ то, что

три коровы, пасущіяся наполяхъ нашихъ, не могутъ

дать столько молока, сколько даетъ одна корова въ

губерніяхъ хлѣбородныхъ. Вслѣдствіе безкормицы
и невыносимаго лѣтняго зноя , являются эпидеміи
на скотъ ; онъ перерождается, становится мел-

кимъ , безсильнымъ, и уменьшается количествомъ.

(*) Статья эта печатается по особенному распоряжению его сія-
тельства господина вице-президента, доставившего оную вт> ре-

дакцію. Ред.

Томъ III. - Отд. II. 1
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Отъ недостатка овощей рождается цынготная бо-
лезнь. Помѣщики утѣшаютъ себя мыслію, что это не-

урожайное время періодическое, и съ каждымъ годомъ

ожидаютъ урожаевъ старыхъ временъ. «Пошли намъ

Богъ только три или четыре своевременныхъ дождя

въ лѣто , говорятъ они , и мы опять не оберемся
хлѣба». — А между тѣмъ дожди становятся все бо-
лее рѣдкими ; земля лѣтомъ горитъ какъ раскален-

ная, такъ что босая и непривычная нога едва мо-

жетъ вынести ея прикосновение; на небѣ ни тучи, а

миражи , признакъ необыкповеннаго раагорячедія поч-

вы, являются даже весною. —Стоитъ только несколь-
ко вникнуть въ явленія этой засухи, чтобъ убедиться,
что для отвращенія оныхъ сельское хозяйство долж-

но перемвнить свой характеръ. —" Доказательствомъ
младенческаго его состоянія уже моЖетъ служить

эта полная зависимость урожая отъ 2-хъ или 3-хъ
своевременныхъ дождей. Вспахать землю, набросать
въ нее семянъ, и ожидать отъ неба дождей умели
въ самыя отдаленныя времена. Въ некоторыхъ ме~
стахъ херсонской губерніи были делаемы опыты

удобренія земли; но они привели къ той безотрад-
ной мысли , что никакія удобренія не могутъ со-

действовать урожаю на нашихъ поляхъ, и что здесь .

всю надежду свою должно полагать только на свое-

временность дождей. Не будешь дождей, не будетъ
хлѣба! Вотъ мысль, служащая основаніемъ нашему

хлебопашеству. Нельзя не заметить въ ней отсут-

ствія всякаго условія для преуспеянія хлебопа-
шества. — «La base de I' agriculture с est Vengrais» (осно-
ва хлебопашества есть удобреніе) , говорить г-нъ

Жирарденъ въ своемъ сочиненіи о назёмъ. Справе-
дливость этого закона неоспорима для всехъ клима-

товъ земнаго шара. Между тёмъ здесь , основываясь

на произведенныхъ опытахь , какъ будто уверены,
что природа сделала для нашихъ полей изключенія,
что для нихъ удобренія не существуетъ , и что для

урожаевъ нужны только одни своевременные дожди.

Какъ же согласить вышеупомянутый законъ съ ре-



зультаташі нашихъ опытовъ? — Подъ удобрснісмъ
земли сльдуеть поііимать искусственное дарованіе ей
не одно и только питательности , но и другихъ ка-

чествъ, необходимыхъ для хорошаго урожая, имен-

но: влажности и известной высоты температуры. —

Въ странахъ опытнаго хлебопашества, въ которыхъ

Ойо основано на удобреніи земли , о неурожаяхъ

говорятъ, кйкъ о деле совершенно случайномъ. Не
смотря па огромное , сравнительно съ нашимъ, паро-

допаселеніе Франціи, Англіи и Германіи, земли ихъ

не истощаются, но, напротивъ, богатеютъ. Это обо-
гащеніе почвы есть должное и естественное след-
ствіе правильнагб хлебопашества. Въ нашихъ же

местахъ, где па йейзмеримыхъ поляхъ живетъ горсть

людей, мы оправдываемся иногда въ дурномъ ходе
его, и въ обЬдн бніи нашихъ сенокосовъ, истощеніемъ
зейли,итемъ, что у насъ уже мало целины (нови), тог-

да какъ слово это уже почти вывелось изъ лексиконовъ

всехъ европейскихъ языковъ. У сосѣд а моего еще есть

голица , потому-то у него и родится хлѣбъ. Вотъ
Фраза, которую часто слышишь здесь. — Оправды-
ваясь такимъ образомь истощеніемъ земли, и допус-

кая значительную разницу въ произрастания хлеба
и травы на нови и на ненови, при одинакихъ усло-

віяхъ климата нашего, можемъ ли мы отвергать

пользу удобренія земли, которое , одно только , мо-

жетъ возвратить почве поврежденной, благодетель-
ный свойства почвы еще не початой? Достойны ли

вЬроятія, после того, результаты, произведенныхъ у

насъ, по сему предмету, опыт-овъ? — Многополь-
ный способъ хлебопашества не можетъ доставить

помешнкамъ херсонской губерніи преимущёствъ, со-

пряжепныхъ съ нимъ въ другихъ губерніяхъ , не

смотря на обширность степей нашихъ , по при-

чинамъ , который я постараюсь изложить ниже. —

Обогащеніе почвы, какъ уже сказано мною, есть

необходимое следствіе правильной обработки земли;

между те.мъ въ иныхъ местахъ херсонскіе степи, въ

теченіе корогкаго времени, изъ хлебородныхъ сд/вла-
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лись безплодными. Этотъ грустный результатъ

хлебопашества достоинъ вниманія и изученія. —

Чаще всего приписываемъ мы это измЬнепіго кли-

мата въ новороссійскомъ крае; но близкое разсмо-

треніе этого обстоятельства докажетъ намъ , что

не растительность уничтожилась у насъ, вслед-
ствіе перемены климата; но обратно, послѣдній пе-

ременился, вследствіе обголенія степей. Теперь же,

конечно, и обратное вліяніе климата на растенія сде-
лалось ощутительнее.- —Где въ самомъ двле, кроет-

ся причина тому, что въ прежнее время растенія на

нашихъ поляхъ не сгорали отъ действія солнца? —

Не въ самомъ же солнце, источнике теплоты , дол-

жны мы искать эту причину. — И прежде, вероят-
но не реже чемъ теперь , дулъ у насъ восточный
ветеръ; но прежде , пролетая надъ нашими сте-

пями , покрытыми богатою растительностію и сли-

ваясь съ воздухомъ ихъ , более или менее охлаж-

деннымъ этою растительностію,, и обильными роса-

ми, онъ умерялся, и терялъ свое жгучее свойство.
Теперь же, попадая на почти голыя степи, на ко-

торыхъ рбсы составляютъ весьма редкое явле-

ніе, и сливаясь съ горячимъ воздухомъ, образовав-
шимся надъ раскаленной почвой, восточный ветеръ
становится вдвойне разрушйтеленъ для раститель-

ности. — У насъ теперь, изключая прибрежныхъ
местъ, роса составляетъ весьма редкое явленіе,
потомучто испареніе земли, не встречая на по-

верхности ея ни травы, ни зелени деревьевъ, уле-

таетъ въ верхніе слои воздуха и уносится ветромъ.
Трава и зелень деревьевъ служатъ холодильниками,
безъ которыхъ испареніе земли не можетъ перейти
въ рбсу. — Впрочемъ, восточный ветеръ сожигаетъ

у насъ растенія, не столько собственнымъ своимъ жгу-

чимъ. вліяніемъ, сколько приведенгемъ въ движете паля-

щаго воздуха, образовавшагося надъ раскаленной почвой.

Явленіе здесь то же, какое происходитъ въ русской
бане, где горячій воздухъ ея, сносный въ спокой-
номъ состояніи, становится невыносимынъ, будучи
приведенъ въ движеніе рукою. Отъ того-то летомъ,



особенно при восточномъ вѣтрѣ, растенія сго-

раютъ, не отъ непосредственнаго дѣйствія на нихъ

солнечныхЬ лучей, но отъ обратнаго дѣйствгя раска-

ленной земли. Другіе вѣтры , имѣя прохлаждающее

свойство, умѣряютъ воздухъ степей. — Помѣщикъ

херсонской губерніи, который, при настоящемъ со-

стояніи полей ему принадлежащихъ, приступитъ те-

перь къ унавоживангю земли, впалъ бы конечно въ

большое заблужденіе. Теперь унавоживаніе ея пове-

ло бы только къ быстрѣйшему сгоранію растеній,
ибо получивъ при содѣйствіи навоза, ббльше орга-

ническое развитіе, они требовали бы отъ земли боль-
шаго количества влажности, и, отъ недостатка ея,

сгорали бы быстрѣе растеній слабыхъ и щедушныхъ.

Ближайшее разсмотрѣніе почвы нашей убѣждаетъ

насъ, что не смотря на продолжительное истоще-

ніе ея неправильнымъ хлѣбопашествомъ, она еще

далеко не истощена, и для дарованія намъ превос-

ходныхъ урожаевъ, нуждается только въ влажности,

а потому забота херсонскаго хлѣбопашца, прежде

всего, должна состоять въ освѣженіи почвы, т. е.

въ доставленіи ей этой влажности, въ количествѣ,

соразмѣрномъ со степенью питательности земли. —

Допустивъ у насъ возможность орошенія полей, раз-

смотримъ въ состояніи ли оно, при настоящемъ

положеніи, удовлетворить требованію хлѣбопашца,

безъ содѣйствія другихъ средствъ съ его стороны?
Едва-ли. Орошеніе доставляете землѣ влажность

временную , которая , при настоящемъ химическомъ

составѣ почвы нашей, проникаетъ въ нее только

механическимъ образомъ, и , подъ вліяніемъ зноя,

неудерживаемая ею , испаряется такъ быстро , что

даже не приноситъ пользы растеніямъ.. Напро-
тивъ, непосредственный переходъ отъ свѣжести къ

палящему зною, дѣлаетъ ихъ весьма чувствительны-

ми къ вліянію послѣдняго. Вслѣдствіе механичес-

каго только соединенія составныхъ частей почвы

нашихъмѣстъ съ влажностію, доставляемою ей оро-

шеніемъ, оно можетъ быть полезно только при без-
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престаиномъ ііочти его повтореніи, и при томъ, вся-

кііі разъ, въ такомъ огромномъ количеств!; воды,

что ни одна изъ извѣстныхъ намъ системъ ороше-

нія, доставить его положительно не. можетъ. Дожди

благодѣтельны у насъ потому, что они сопровождают-

ся обыкновенно продолжительнымъ освѣженіемъ ниж-

нихъ слоевъ атмосферы и другими метеорологичес-

кими явлёніями, способствующими оживленію расте-

ній. И такъ, орошеніе полей можетъ быть полезно

только тамъ , гдѣ почва въ составѣ своемъ содер-
жишь уже влагу, но которая, отъ продолжительнаго

зноя, утратила только свою освѣжагощуго способность.
Въ этомъ случаѣ оно полезно, какъ средство возоб-
новить влагу, и вслѣдствіе того, возбудить дѣя-

тельность утомленнаго растенія. Такая почва нелег-

ка позволяете влагѣ испаряться подъ вліяніемъ зноя.

Всѣ эти разсужденія приводятъ насъ къ тому заклю-

чен™, что дѣло херсонскаго помѣщика, прежде все-

го,. должно состоять ев измѣненйі химическаго соста-

ва почвы Нашей, а потомъ уже въ устройстве, если

возможн'о, на поляхъ херсонскихъ, одной изъ системъ

орошенія, съ такимъ успѣхомъ осуществленныхъ уже

во многихъ государствахъ Европы. Подробное опи-

саніе большей части этихъ системъ можно найти въ

сочиненіи, изданномъ въ Парижѣ въ 1851 году, подъ

заГлавіемъ: Irrigation et assainissement des terres, par Pareto
(Орошеніе и удобреніе земли, соч. Парето). Конечно,
орошеніе полей въ мѣстахъ безрѣчныхъ, затрудни-

тельно; но достойно замѣчанія то, что въ херсон-

ской губерніи, таковыя имѣнія менѣе подвержены

неурожаям ь, чѣмъ ииѣнія прирѣчныя. По большей
части въ первыхъ нивы богаче и сѣнокосы лучше.

Нельзя ли объяснить это явленіе тѣмъ, что въ мѣ-

стахъ прирѣчныхъ вода весеннихъ стоковъ не удер-

живается на поляхъ, которые имѣютъ значительный
склонъ къ рѣкѣ, и бываютъ прорѣзаны балками (ка-
менистый оврагъ). Весной въ послѣднихъ образуют-
ся шумные и обширные потоки, которые, съ нео-

быкновенною' быстротою стремятся въ рѣки. Не слѣдо-



іало либыпреградить этимъ потокамъ дорогу, или дать

имъ другое иаправленіе, съ цѣлью удержать воду напо-

іяхъ, или образовать резервуары, изъ которыхъ она

могла бы быть употребляема для орошеній ?—Отка-
завшись теперь отъ унавоживанія земли и признавъ

одно орошеніе полей недостаточнымъ, для освѣже-

нія почвы нашихъ мѣстъ, мы должны искать сред-

ства, для достиженіл этой цѣли, въ удобреніи земли,

и не укажетъ ли намъ, въ этомъ случаѣ, дорогу

ближайшее изученіе благодѣтельныхъ качествъ нови,

въ слѣдствіе которыхъ' растенія, ее покрывающія,
не бываютъ подвержены сгоранію отъ дѣйствія солн-

ца (*). Нѣтъ сомнѣнія, что новь удерживаетъ влагу

вь составныхъ частяхъ почвы своей, въ слѣдствіе,

заключающихся въ ней органическихъ останковъ

растеній нѣсколькихъ поколѣній. Мысль эта неуга-

зываетъ ли намъ, на такъ называемый, зеленый
поземъ (engrais vert). — Удобрепіе земли зеленымъ

поземомъ не новость; оно производилось въ обшир-
иыхъ ' размѣрахъ римлянами и, до сихъ поръ еще,

производится въ Италіи , особенно въ южныхъ

частяхъ ея. Зеленый поземъ далеко не такъ пи-

гателенъ какъ навозъ ; но есть обстоятельства,
гдѣ употребленіе перваго становится необходи-
мымъ, а именно: въ почвахъ сухихъ и горячихъ. Въ
«Курсѣ хлѣбопашества», составленномъ Гюставомъ
Гёзе, (Gustave Heuze, въ журналѣ l'Agriculteurpraticien),
между прочимъ сказано: «Если принять во вниманіе
дешевизну и легкость, съ которыми въ южныхъ го-

сударствах!, пріобрѣтается зеленый поземъ для удо-

бренія земли и результаты, которые рнъ производитъ

въ Провансѣ и Лангедокѣ, то нельзя не удивляться,

что до сихъ поръ еще этотъ способъ удобренія не

вошелъ на югѣ во всеобщее употребленіе. Надѣемся

однако, что скоро онъ будетъ оцѣненъ по достоин-

ству и что въ южныхъ государствахъ Европы, зе-

(*) Изключая нови, служившей нѣеколько лѣтъ пастбишемт. для

овецъ, по приминамъ, который будутъ объяснены ниже. Лет.

Томъ III. — Отд. П. 2
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левый поземъ сдѣлаетъ безполезнымъ паровое нри-

готовленіе полей для посѣвовъ пшеницы и ржи». —

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же авторъ говоритъ : «Въ
знойные годы влажность, доставляемая сухимъ и го-

рячимъ почвамъ зеленымъ поземомъ, имѣетъ болѣе

благодѣтельное вліяніе на растенія ихъ покрываю-

щія, чѣмъ содержащаяся въ этомъ поземѣ питатель-

ный вещества. Леклеркъ Туэнъ (Leclerc Thouin) удо-

стоверяете, что въ Анжу, послѣ сухой весны, уро-

жай льна и конопли бываете плохъ, даже на почвѣ

богато унавоженной, тогда какъ, напротивъ, онъ всег-

да почти хорошъ на почвѣ, удобренной зеленымъ

поземомъ. Тѣ же самые результаты замѣчены и въ

Италіи. Потому-то , въ южныхъ государствахъ

Европы, справедливо считаютъ зелёный поземъ удо-

брініемъ освѣжающімъ.У) — Изложеніе способа упо-

треблять зеленый поземъ , не можетъ войти въ со-

ставъ этой статьи , и заключается , вѣроятно, во

всѣхъ курсахъ сельскаго хозяйства (*). — «Нѣтъ

никакого сомнѣнія , что на засухи херсонской гу-

берніи имѣетъ также значительное вліяніе недоста-

токъ въ ней лѣсовъ . и въ губерніяхъ близьлежа-
щихъ»і (Тенгоборскій. Производите л ьныя силы Рос-
сіи. Часть І.стр. 34—35). По неимѣнію горъ въ южной
Россіи, лѣсоводство могло бы прикрыть эту страну отъ

дѣйствія вѣтровъ, которые какъ лѣтомъ, такъ и зимою

разбиваютъ тучи и уносятъ ихъ далеко отъ жажду-

щихъ полей. Вѣтры же, въ зимнее время, образуютъ
у насъ мятели, которыя, сгоняя со степей благоде-
тельный для нихъ снътъ , безъ пользы засыпаютъ

имъ встрѣчающіеся овраги. — Мятели эти придаютъ

(*) «Въ нрошломь уже столѣтіи произведены въ Россіи опы-

аты объ успѣхѣ удобриванія пашенныхъ земель листьями. Соглас-
ило «Трудамъ» Ииииімторскаго Волыіаго Экономнческаго Общества
«за 1767 годъ, «А.. Болотовъ унавоживаетъ простую землю бере-
«зовымъ листомъ, который у него за два года впередъ сгребенный
«въ кучу, ш перегноеиныиъ случился. Посѣяпная на толь яѣстѣ

«грѣчуха взошла и рѳс.іа отмѣннѣе л лучше прочей и какъ на

«навозной вемлѣ». (Лѣспой Журиалъ за 1848 годъ *J№ 23, страни-

ца 178). Лет.
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климату нашему суровый континентальный характеръ,

въ слѣдствіе котораго 25° мороза въ нашпхъ сте-

пяхъ не рѣдкость. — Хранилища влаги, снѣга и с«/ь-

жаго воздуха , мѣсторожденія ручьевъ и потокоеь,

преграды для дѣйствія вѣтровъ, — лѣса имѣютъ бла-
юдѣтельпое вліяніе на кЛиматъ вообще, и справедливо
могутъ называться его регулаторами (*). Вслѣдствіе

уничтоженія ихъ по таврической губерніи , быстро
распространились алешковскіе сыпучіе пески , кото-

рыхъ вліяніе на засухи весьма ощутительно на да-

лекое отъ этихъ песковъ растояніе, даже въ херсон-

ской губерпіи (**). — Правительство не щадитъ из-

держекъ для поощренія къ лѣсоводству въ новороссій-
скомъ краѣ; но недостатокъ рукъ служитъ весьма

важнымъ къ тому препятствіемъ. Мало гдѣ дерево

требуете такого ухода за собою "какъ въ херсон-

ской губерніи, въ которой оно, до извѣстнаго возра-

ста, почти существовать пе можетъ, безъ ежегоднаго

разрыхлѣнія земли вокругъ корня. Такая работа, обе-
щающая весьма отдалепныя выгоды, пугаетъ тѣмъ бо-
лее, что въ херсонскихъ степяхъ, даже ежегодныя по-

левыя работы, едва могутъ быть приводимы къ окон-

чание, тогда какъ успѣхъ ихъ у насъ, болѣе чѣмъ гдѣ

іибо, зависите отъ своевременнаго ихъ производства.

Недостатокъ рукъ для полевыхъ работъ бываете
ощутителенъ въ новороссійскомъ краѣ, отчасти по

причинѣ слишкомъ болыпаго числа, ежегодно засѣ-

ваемыхъ въ немъ, десятинъ. Практически мы еще

далёко не знакомы съ мыслію о томъ, до какой сте-

пени при правильной обработкѣ земли, можно умень-

шить величину полей, отводимыхъ подъ посѣвы, безъ
нарушенія выгодъ хлѣбопашца, — Другое препят-

(') «Тамъ, гдѣ вь оренбургской губерніи сохранился еще оста-

«токъ рощицы, навѣрное есть ручей» (Лѣс. Жур. 1848 годя «"Ь*19
стр. 147J. Лѣса иіяѢютъ также вліяніе на прибытіѳ воды въ рѣкахъ

.и ня величину ихъ разлиеовъ. Даже обмеленіе Урала считаютъ

слѣдствіемъ уиеньшенія въ орепбургскихъ губерніяхъ лѣсныхъ

пространства» (.'"Ь" 18 стр. 38)., Лет.
(") Лѣспой Журпалъ 1848 года. Статья полковника Бульмеринга,

о цѣнности лѣсовъ въ европейской Россін, Лет.
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ствіе къ разведенію лѣсовъ въ херсонской губерніи
есть малая глубина въ ней чернозем наго слоя: ред-
кое дерево проживаетъ у насъ болѣе 10 лѣтъ. Про-
никнувъ корнями въ подпочвенную глину, оно на-

чинаете сохнуть; а потому Фруктовые сады, безъ
постоянныхъ школъ, у насъ существовать не могутъ.

Насыхающее дерево немедленно заменяется моло-

дымъ, и, благодаря только этой мѣрѣ, общій видь

садовъ нашихъ можетъ поддерживаться неизмѣниымъ.

Для лѣсовъ эта мѣра была бы слигакомъ затрудни-

тельною. Но послѣднее препятствіе можетъ быть от-

странено выборомъ рода деревьевъ, а именно: для

разведенія у насъ лѣсовъ, слѣдуетъ избирать тотъ

родъ деревьевъ, который не пускаютъ корней глу-

боко въ землю; но распространяютъ ихъ у поверх-

ности ея. — Частные опыты древонасажденія, про-

изведенные въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ колоніяхъ,
въ мѣстахъ совершенно безлѣсныхъ, также въ имѣ-

ніи херсонскаго помѣщика г. Скоржинскаго, равно

какъ и успѣшное разведеніе лѣса подъ Одессою, на

почвѣ песчаной и безплодной, всѣ эти опыты, гово-

рю я, могутъ служить нѣкоторымъ образомъ поощ-

реніемъ къ дальнѣйшимъ трудамъ по сему предме-

ту. — Во всякомъ случаѣ нѣтъ никакого сомнѣнія,

что лѣсоводство, предпринятое въ новороссійскомъ
краѣ въ широкихъ размѣрахъ и съ систематичес-

кимъ примѣненіемъ правилъ, выводимыхъ опытомъ и

наукою, было бы болыпимъ благодѣяніемъ для всей

южной Россіи. — Въ прошломъ, 1851 году, мнѣ

удалось видѣть въ деревнѣ Дарьевкѣ, находящейся
въ 20 верстахъ отъ Херсона, нисколько японскихъ

ясеней, достигшихъ 6-ти лѣтняго возраста. Эти де-

ревья, не только сравнительно съ другими, но и без-
условно были полны жизни и силы, не смотря на

засухи прошлыхъ годовъ. По словамъ дарьевской

помѣщицы, много занимающейся разведеніемъ у се-

бя различныхъ породъ лѣсныхъ и Фруктовыхъ де-

ревьевъ, ни одинъ изъ посаяіениыхъ ею японскихъ

ясеней не пропалъ, Разведете этой породы у насъ
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принесло бы значительную пользу, потомучто япон-

ская ясень совершенно не требуетъ поливки, и нель-

зя предполагать, чтобъ срокъ существованія этого

дерева въ нашемъ краю, былъ бы также кратковре-

менъ, какъ и другихъ деревьевъ. щ Порода эта рас-

пространяете корни свои у поверхности земли, и да-

ете множество отпрысковъ. Послѣднее свойство
весьма облегчило бы образованіе изъ японскаго ясе-

ня лѣса. Съ -успѣхомъ могутъ быть также разводимы

у насъ тутовыя- деревья и бѣлыя акацги. Удобреніе
земли зеленымъ поземомъ не будете ли полезно и

для разведенія лѣсовъ? — Убѣжденные опытомъ во

вредѣ унавоживанія у насъ земли, херсонскіе поме-
щики, не менѣе того, имѣютъ на степяхъ своихъ

скотоводство и овцеводство въ обширныхъ размѣрахъ.

Крестьяне изъ навоза, получаемаго въ загонахъ и

кошарахъ, а также изъ собираемаго на поляхъ, дѣ-

лаютъ родъ кирпича, который они употребляюте
для отопленія избъ, и даже продаютъ его съ тою

же цѣлію въ сосѣдніе города. Продажа этого кир-

пича составляетъ отчасти источникъ и помѣщичьяго

дохода. Овцеводство, предложенное въ началѣ ны-

нѣшняго столѣтія, иностраицемъ Рувье, обѣщало

намъ средства къ обогащенію, ,и мы принялись за

эту отрасль, многіе, для овецъ, отказались даже отъ

разведенія рогатаго скота. — Въ началѣ, действи-
тельно, херсонскіе помѣщики обогатились, продавая

шерсть; но теперь, при настоящихъ условіяхъ у насъ

сельскаго хозяйства, овцеводство, кажется, составляетъ

также одну изъ причинъ упадка хлѣбопащества въ на-

шемъ краю.—«Вообще пастьба животныхъ вредна для

растительности пастбищныхъ мѣстъ.» (Библіотека для

чтенія. Февраль 1852 года: «О выгодахъ травосѣя-

нія»). —«Чтобъ сдѣлатъ пастьбу не очень вредною для

«урожая травъ, нужно съточностію сообразить произ-

«водительность почвы, съ количествомъ животныхъ.

«По отсутствию такого соображенія, не рѣдко случает-

«ся видѣть пастьбищпыя мѣста, не только выѣдеины-

«ми, какъ-будто на нихъ ночевала саранча, а даже при-
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«битыми, утоптанными такъ хорошо» какъ на току,

«гдѣ молотятъ. Необходимо долгое дождливое время,

«чтобъ па нихъ снова показалась трава. На голыхъ,
«обглоданныхъ мѣстахъ зимняя влажность испаряет-

«ся быстрѣе, чѣмъ на мѣстахъ, которыя осенью бы-
«ли покрыты травою» (таже статья; стр. 13). При-
веденное нами замѣчаніе относится вообще до пасть-

бы животныхъ; если же принять во вниманіе, что

ни одно стадо не выѣдаетъ до такой степени поля,

и не вытаптываете его такъ, какъ многоголовное и

многоиожное стадо овецъ, пасущееся всегда густы-

ми массами, то нельзя не согласиться съ мнѣніемъ

о вліяніи овцеводства на наше хлѣбопашество. —Выѣ-

даніе травы съ корнемъ лишаетъ почву зеленого позема, и

повреждаетъ.химическій составь ея; вытаптываніе поля

способствуетъ раскаленію его поверхности, агорячги на-

возь, оставляемый овцами во время пастьбы, проникая
вь почву, выжигаетъ и оставшіеся въ ней корни расте-

ній.—Ноле, притоптанное такимъ образомъ 4-мя, а у

нѣкоторыхъ помѣщиковъ 2-мя тысячами овецъ, ос-

тается до самой вспашки своей, для посѣва хлѣба,

въ томъ видѣ, въ какой привело его пасшееся на

немъ стадо. — Вслѣдствіе перерожденія степей на-

шйхъ, на нихъ произрастаютъ теперь только метлица

и сорныя травы, а трилистникъ даже составляетъ

явленіе весьма рѣдкое.—Можно ли ожидать урожая

хлѣба на полѣ, которое, во время отдыха своего, даетъ

только метлицу и сорныя травы, и назвать отды-
хавшимъ поле, служившее пастьбищемч, для овецъ?—
При этихъ условіяхъ сельскаго хозяйства, какую пользу

можетъ принести многопольное хлѣбопашество. —При-
нявъ во вниманіе, съ одной стороны, существениыя

выгоды, пол у чаемы я теперь помѣщиками нашими отъ

овцеводства , съ другой неблагопріятное вліяніе она-

го на хлѣбопашество и сѣнокосы, (уничтоженіе ко-

торыхъ сдѣлало бы невозможнымъ и самое овцевод-

ство) , нельзя не признать особенную важность, для

благосостоянія нашего края, въ рѣшеніи слѣдующаго

вопроса: найти средство ослабить невыгодное влгяніе



— 19 —

овцеводства на хлѣбопашество . Рѣшеніе этого во-

проса весьма важно для хозяевъ новороссінскихъ. —

Хлѣбопашество и скотоводство, эти двѣ обширныя.
отрасли сельскаго хозяйства , должны идти всегда

рука объ руку. — Возвративъ зеленымъ поземомъ

почве нашей требуемую влагу, херсонскій хлѣбо-

пашецъ будетъ имѣть возможность приступить и къ

обогащенію самой растительности нашихъ мѣстъ,

помощію унавоживанія , не забывая, при этомъ, и

зеленаго позема. — Тогда возстановится хлебопа-
шество въ должномъ его видѣ ; определится отноше-

ніе его къ скотоводству, и эти двѣ обширныя отрасли

сельскаго хозяйства, пойдутъ рука объ руку къ про-

цвѣтанію и обогащенію края (*).

О. КОІНСТАДІУСЪ.

Водоотводе или водотягъ ГДре-

ші;къ, Drainage).

(ПОДПОЧВЕННОЕ ОСУШЕНІЕ ПОЛЕЙ) {"}■

Предмет-ъ водотяги или водоотводства не можетъ

назваться новымъ потому, что способъ подпочвеннаго

осушенія полей посредствомъ водотягъ или водоот-

водовъ (drains j извѣстенъ съ давняго времени.

Лѣтъ 50 тому назадъ знаменитый Теэръ (Thaer)
упоминаетъ въ своемъ «Вступленіи къ познанію
англгйскаго земледѣлгя» о немъ , какъ о спо-

собе давно существующемъ и весьма употреби-
тельномъ; но окончательное усовершенствованіе это-

(*) Но и тогда удобреніе земли у насъ овѳчьимъ вавозомъ до-

пущено быть не можетъ , потомучто опъ принадлежит!, къ числу

горячнхъ навозовъ. Говоря объ опредѣленіи отношевія скотовод-

ства къ хлѣбопашеству, я сомпѣваюсь , чтобъ когда нибудь выго-

ды послѣдпяго могли идти дружно съ выгодами овцеводства, хотя

и желаю, для блага нашего края, чтобъ мнѣиіе мое, по сему пред-

мету, было неосновательно. — Лет.
{") Печатается съ особевваго разрѣшевія его сіятельства юспо-

дива вице-президента. Ред.
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го способа и признаніе его пользы принадлежитъ

только нашему времени. Живое учаетіе, которое ста-

ли принимать въ немъ ученые въ последнее деся-

тилетіе, всеобщее примьненіе его заграницею и на-

конецъ значительный и верныя выгоды, который

онъ сулитъ землевладельцамъ, делаютъ его самымъ

животрепещущимъ вопросомъ въ деле сельскаго хо-

зяйства и оправдываютъ его современное значеніе. Зна-
менитый серъ Робертъ Пиль сказалъ еще въ 1849 го-

ду, что съ введеніемъ дренажа (водоотводства) наста-

нете новая эра для земледвлія, какъ съ введеніемъ
паровыхъ машинъ настала новая эра для про-

мышленности. И въ самомъ деле: предмете, суще-

ствовавши! до сихъ поръ только въ теоріи и бывшій
уделомъ немногихъ, вдругъ перешелъ вЪ действитель-
ную жизнь и сделался достодніемъ общимъ. Следова-
тельно несомненная польза новаго способа осушенія
полей, доказанная на практике, служитъ ручатель-

ствомъ его успеха и не можетъ не возбудить вни-

манія въ каждомъ образованномъ человеке, въ осо-

бенности въ нашемъ отечестве , где открыто такое

широкое поприще для деятельности агронома. Крат-
кій очеркъ барона Фелькерзама, помещенный въ май-
ской книжке «Журнала Общепол. Сведеній» объяс-
нилъ читателямъ, въ общихъ, но ясныхъ чертахъ, тео-

рію этого новаго способа. Мы съ своей стрроны пред-

лагаемъ изъ четвертой тетради, сего 1852 г. издавае-

мыхъ сочленомъ нашимъ докторомъ Я. И. Іонсономъ,
" «Mittheilungen der Kaiserlichen freien okonomischen Gesell-
schaft», переводную статью, въ которой авторъ старался

развить практическую сторону этого способа, показать

условіе почвы , требующей его примененія, объяснить
устройство самыхъ водоотводовъ, при помощи хоро-

шихъ чертежей и наконецъ составить смету издерж-

ками по возможности, верную. —За границею способъ
подпочвеннаго осушенія полей, посредствомъ водоот-

водовъ, называется дренажъ (drainage). Это слово

произходитъ отъ англійскаго слова drain, что значите —

крытый полевой ровъ, сделанный для стока излиш-
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ней воды, накопившейся на поверхности поля , или

заключающейся въ самой почвѣ; слѣдовательно drai-
nage — водотягь, водоотводъ, означаетъ способъ осуше-

нія полей посредствомъ подземныхъ рвовъ или водоот-

довъ drains. Честь изобрѣтенія этого способа при-

надлежитъ Англіи. Нѣкто капитанъ Вальтеръ Блей
(Walter Bligh) впервые написалъ разсужденіе объ
ятомъ предметѣ въ І652 году и потому, по всей
справедливости, долженъ быть признанъ за перваго

изобрѣтатеяя новаго способа осушенія полей. По
всей вѣроятности первая мысль объ устропствѣ во-

доотводовъ родилась въ умѣ тѣхъ, которые не хо-

тели уступать подъ открытия канавы ни клочка об-
работанной почвы. Эти аослѣднія отнимаютъ много

земли, требуютъ частой расчистки и порождаютъ

сверхъ того много сорныхъ травъ и насѣкомыхъ.

Это были вѣроятно побудительный причины къ изы-

сканно другихъ способовъ осушенія земли, болѣе

дешевыхъ и болѣе прочныхъ. Еще за нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, употребляли на устройство водо-

отводовъ самые разнородные матеріалы: камень, де-

рево и даже хворостъ, которые покрывались зем-

лею. Нынѣ всѣ эти матеріалы замѣнены глиняными

обожженными трубками. Фиг. І — 6 изобра-
жаетъ въ разрѣзѣ водоотводы , сдѣланные изъ

всѣхъ означенныхъ матеріаловъ; изъ камней — фиг.

1 — 4; изъ дерева и хвороста — фиг. 5 и 6. —
Въ отношеніи сего послѣдняго матеріала, казалось

бы по видимому , что онъ самый неудобный и до-

рогой , какъ требующій частаго ремонта, но напро-

тивъ — на дѣлѣ оказывается другое: Теэръ, о ко-

торомъ мы упомянули выше, говоритъ, что подоб-
ные деревянные водоотводы употребляются въ Ан-

гліи съ успѣхомъ впродолженіи 30 лѣтъ. Вообще
находятъ, что для песчанной почвы всего лучше

брать камень, для глинистой дерево. Это правило

основывается на томъ, что въ глинистой почвѣ, .гли-

на садясь мало по малу на камень, засоряетъ нако-

нецъ всѣ промежутки; въ деревѣ же такое накопле-
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піе глины не причиняетъ вреда: дерево, подвергаясь

гніенію, выкрошивается и такимъ образомъ оставля-

етъ въ глинѣ жилки и промежутки, въ которые удоб-
но протекаетъ вода. По этому для большей части во-

доотводовъ берутъ предпочтительно породы рыхлыхъ

деревъ, растущихъ на влажныхъ почвахъ, какъ то:

ольху, иву и тополь. Однако, не смотря на «ыгоды,

доставляемыя каменными и деревянными водоотво-

дами, въ Англіи скоро стали ощущать дороговизну

матеріаловъ, на нихъ употребляемыхъ; не вездѣ мож-

но было найти камень или дерево лодъ рукою и

потому стали пріискивать другихъ матеріаловъ , бо-
лее прочныхъ и дешевыхъ. Такимъ образомъ въ

прошедшемъ столѣтіи начали заменять камень и де-

рево кирпичемъ. Но и этотъ матеріалъ, при его обы-
- кновенномъ приготовлепіи, былъ еще дорогъ, нако-

нецъ недавно изобрѣли машины, выдѣлывающія гли-

нянныя трубы въ весьма короткое время и въ боль-
шомъ количестве; следовательно съ весьма незначи-

тельными издержками. Уже въ 1844 и 1845 годахъ

въ одномъ англійскомъ земледѣльческомъ журнале
(Journal of the Royal Agricultural Society of England)
помещались отчеты о подобныхъ машинахъ, а въ

1848 году, выданы уже привиллегіи на изготовленіе
такихъ машинъ : Генри Клайтопу (Henry Clayton)
въ Лондоне, Дентону (Denton) и Черноку (Chamock)
въ ВекФильдѣ, Джону Хетчеру (John Hatcher) въ Кен-
тѣ, Ѳомѣ Скреггу (Thomas Scragg) въ Честерѣ, Виллья-
му Буллокъ-Вебстеру (William Bullock Webster) въ

Соутемтонѣ и Ричарду Веллеру (Richard Weller) въ

Сюрреѣ. Эти машины произвели решительный пере-

воротъ въ устройствѣ водоотводовъ и если рѣчь до

нихъ коснется въ настоящее время, то мы не мо-

жемъ себе . представить ихъ иначе, какъ въ виде
глиияныхъ трубъ, выделанныхъ машиною и обоз-
женныхъ па подобіе кирпича. По этому мы при опи-

саніи водоотводства , будемъ говорить о нихъ въ

томъ смысле, какъ понимаютъ ихъ новейшіе писа-

тели, какъ то; До6льгофъ, Крейтеръ, Шейблеръ и
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проч., изъ которыхъ составитель этой статьи Я. И.
Іонсонъ почерпнулъ сведБнія, предлагаемы» нами

теперь читателю въ русскомъ переводе.
О цѣли и пользѣ водоотводовъ. Каждому опыт-

ному хозяину известно, что для успешнаго разви-

тія нашихъ хозяйственныхъ растеній необходимо из-

вестная степень сухости почвы. Но возмояшо ли

найти всегда почву, которая, по расположенно своихъ

пластовъ, представляла бы все естественныя удобства
для стока снежной и дождевой воды, или просачи-

вала бы въ глубь воду въ такомъ количестве, что

. верхній слой сохранялъ въ себе столько нормальной
влажности , сколько нужно для привольнаго прозя-

бенія растеній. Почти все поля, на большей или

меньшей глубине, заключаютъ въ себе пласты гли-

ны и суглинка, которые не пропускаютъ воды. Къ
томуже нередко иное поле, по своему горизонталь-

ному ноложенію, не представляетъ вовсе наклоненія
для стока воды, или наклонено такъ мало, что на

немъ отъ скопленія влаги не принимаются растенія.
Не однимъ агрономомъ дознано на опытЬ, что хлеб-
ныя растенія не развиваются , а гибнутъ на сырой,
хотя и не болотной почве , сорныя же травы, какъ

то: мятлина (овесецъ, конколь), щучка и др., лю-

бящія болве влагу, напротивъ, преуспеваютъ и рас-

тутъ здесь скоро. Но не всегда сырость, содержащаяся

въ почве, зависитъ отъ осажденія атмосферной во-

ды, которая испараясь, дѣйствуетъ пагубно на про-

зябеніе растеній. Какъ часто вода, стекая съ сосед-
ней возвышенности, протекаетъ не по поверхности

поля, но просачиваясь во внутрь самой почвы про-

бирается вдоль по непроницаемымъ пластамъ. При

такихъ условіяхъ, сообразно поверхности поля, вода

образуетъ или родникъ (клгочъ) или распространись

подъ пахатнымъ слоемъ почвы, производитъ въ ней

постоянную влажность, отъ которой гибнутъ хлеб-
ныя растенія и которую выносятъ лишь луговыя

травы. Прямыя причины этого явленія заключаются

въ следующемъ: когда непроницаемые для воды под-
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почвенные пласты идутъ горизонтально, такъ что

для собравшейся здесь воды нѣтъ стока, тогда она,

по свойству волосности, поднимается вверхъ, дости-

гаетъ до пахатнаго слоя земли и испаряется здесь.
Но такое присутствіе воды въ пахатномъ слое не

даетъ воздуху, какъ главному химическому деятелю,
проникать въ глубь, следовательно почва не пріоб-
ретаетъ способности питать хлебныя растенія, ко-

торыя сверхъ того во вредъ себе, вбираютъ влаги

более, нежели сколько требуетъ ихъ природа и на-

конецъ безпрерывнымъ испареніемъ влаги на поверх-

ности, производится, по известнымъ законамъ физи-

ки, такое сильное понияіеніе температуры, какъ въ

почве, такъ и въ растеніяхъ, что смело сказать мож-

но — они здесь прозябать должны, какъ будто-бы
въ другомъ климате. Изъ всего этого следуетъ, что
совершенное осушеніе такихъ почвъ, въ которыхъ

содержится стоячая вода (и сюда надобно отнести
все почвы северныхъ странъ) и предохраненіе ихъ

навсегда отъ новаго накопленія воды, составляете

* цель водоотводства. Но благодетельный последствія
і ихъ не заключаются въ одномъ удаленіи воды; поч-

ва, заключающая въ себе въ разныхъ направленіяхъ
водоотводныя трубы, становится рыхлою и воздухъ

по этимъ трубамъ свободно проникаетъ въ почву

даже снизу. Теперь, если мы взвесимъ всЬ выгоды

подпочвеннаго осушенія полей, то придемъ къ сле~
дующимъ результатамъ: 1) Съ удаленіемъ воды,

большая часть почвы делается плодороднее. 2) Вес-
ною, такая почва высыхаетъ ранее обыкновеннаго,
ранее можетъ быть возделана и въ ней ранее разви-
вается растительность. 3) Осенью прозябеніе продол-

жительнее и осеннія работы не замедляются сы-

ростью. 4) Удобреніе въ почве сухой совершается

лучше и скорее нежели въ сырой. 5) Распашка мо-

жетъ быть сделанаглубже, а сама разработка не
такъ труднй, потомучто легче возделывать сухую,

нежели сырую почву. 6) Не будетъ более предсто-

ять надобности бороздить пашни, размежевывать ихъ
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канавками и канавами, отпимающихъ столько вре-

мени отъ работъ и столько удобной земли отъ полей,
и порождающихъ столько сорныхъ травъ. 7) Воз-
духъ проникаетъ въ самые нижніе слои, и сырая,

холодная почва переобразовывается въ сухую и теп-

лую. — Словомъ, съ введеніемъ водоотводства, время

для прозябенія растеній увеличивается —такъ сказать

самое лето делается продолжительнее, удобри-
тельный средства пріобретаютъ большую, силу,

большую деятельность и наконецъ, почва до сихъ

поръ безплодная — делается плодородною. Но
здесь мояіетъ быть остановятъ насъ и скажутъ:

«Не все ли это только одни умозренія? Не въ про-

тиворечіи ли съ действительности» эти громкіе ре-

зультаты и существуютъ ли они на самомъ деле.» —
Такіе вопросы весьма основательны , и мы въ оправ-

даніе приведемъ слова тЬхъ писателен, которые

служатъ авторитетомъ по этой части. Обратимся
прежде всего къ результатамъ, достигнутымъ въ

Англіи . Такъ ДаблгоФЪ , описывая благотвор-
ныя последствія водоотводства, говорить, что въ

Англіи была назначена отъ правительства особая
коммисія для изслЬдованія пользы водоотводства,

и въ особенности того, которое было устроено въ

виде опыта. Этимъ изследованіемъ обнаружены
следующіе замечательные результаты : Смитъ , въ

Динстонв, въ Шотландіи объясняетъ , что водоот-

воды устроены у него уже 25 ле>тъ. До ихъ устрое-

нія онъ получалъ съ трудомъ 20 шиллинговъ съ

экра годовой арендной платы, съ устроешемъ же

этого способа осушенія 50 шиллинговъ, такъ тто

капиталъ, употребленный на первоначальное устрой-

ство водоотводовъ, приноситъ ему средннмъ числомъ

10°/0 . Изъ 100 погонныхъ миль водоотводовсломъ

устроенныхъ въ теченіе 18 лЬтъ, ни въ одномъ ме-

сте не было неудачи. Серъ Чарльзъ Меррикъ Буррель,

членъ парламента,- — что онъ,въ продолженіе 12

летъ занимался устройствомъ водоотводовъ и что съ

тЬхъ поръ жатвы его удвоились. Гевитъ Дэвисъ,
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арендаторъ изъ Кройдона, — что почва арендуе-

маго имъ именія состоитъ изъ крупнаго и мел-

каго песку и что съ введепіемъ водоотводовъ дохо-

ды его утроились. Джонъ Томсонъ, орендаторъ въ

Рейгете, возвысилъ съ введеніемъ водоотводства до-

ходы Ьъ имінія въ отношеніи 3 къ 5. Джонъ
Миллзъ, иомьщикъ въ Бистерпе провелъ водоотво-

ды на пространстве 137 экровъ ; его арендаторы

платятъ ему охотно по 7°/0 на израсходованный ка-

питалъ и доставляли безплатно необходимые для

сего матеріалы. Робертъ Пиль сбавилъ въ 1849 г.

своимъ арендаторамъ 20°/0 арендной платы, но съ

тЬмъ условіемъ, чтобы они эту сумму употребили
на устройство водоотводовъ. Такому авторитету,

какъ Р. Пиль нельзя не верить; опъ устроилъ у

себя водоотводы на протяженіи 5,000 миль. Фонъ
Векгерлинъ въ своемъ сочиневіи «объ аіігліііскомъ
сельскомъ хозяйстве», сказалъ уже въ 1845 г. сле-
дующее : «ДЬйствіе пѳдпочвеннаго осушенія и глу-

бокаго разрыхленія земли можно назвать волшеб-
нымъ; где прежде едва выросталъ овесъ , растутъ

кормовая репа (turnips) и пшеница такъ превосход-

но, какъ на лучшей почве и кислая , тощая трава

превращается въ роскошное пастьбище. Благодаря
обязательной услужливости маркиза Твиделя, мне
удалось сделать, по его собственнымъ замЬткамь,
сравнительный выводъ валоваго дохода его земель,

до и после введенія водоотводства. Изъ этого вы-

вода оказалось, что среднимъ числомъ урожаи

всехъ произведеній хлебныхъ зеренъ, турнипса,

травъ и проч. —возвысились отъ 5 до 14 , т. е. да-

вали почти втрое более.» Лордъ Станлей (ныне
граФЪ Дерби, первый министръ въ Англіи), занимая

должность президента въ королевскомъ земледель-
ческомъ обществе, основанномъ въ Англіи въ 1837
году (Royal agricultural Society of England), сказалъ,

въ бывшемъ ъъ 1841 г. въ Ливорпуле собраніи это-

го общества, речь, въ которой коснулся между

прочимъ и водоотводства въ примененіи его къ ан-
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глійскому земледвлш. Онъ заключилъ рЬчь свою

следующими словами, приводимыми г. фонъ Век-
герлиномъ въ его сочиненіи : «Я знаю очепь хоро-

шо, что устройство водоотвода требуетъ большихъ
издержекъ, но я искренно убЬжденъ, что нетъ въ ,

це.юмъ государстве такого банка, такой торговой
спекуляціи, такого обезпечивающаго залога, кото-

рые были бы более верны, прочны и прибыльны
того обезпеченія, который мы получимъ вместо за-

клада подъ капиталъ, даже занятый нами у друга-

го, если мы употребимъ его на улучшеніе почвы—

собственной нашей земли.» Другой писатель, Крей-
теръ, (въ своемъ сочиненіи: (Praktisches Handbuch
der Drainage на стр. 18 и др.) приводитъ еще мно-

го подобныхъ примеровъ въ Англіи, не уступающихъ

по результату тЬмъ, о которыхъ мы сепчасъ гово-

рили. Въ прочихъ государствахъ Европы, способъ
подпочвеннаго осушенія полей, находится еще толь-

ко въ первоначальномъ развитіи. Изъ современныхъ .

журналовъ видно, что везде онъ вводится съ боль-
шимъ рвеніемъ, въ особенности же въ Бельгіи и въ

Германіи Шейблеръ въ своемъ сочиненіи : (Das en-

glische und schottische System der Drains), изданнонъ

въ 1850 году, указываетъ въ Германіи только на

два примера, увенчавшихся полнымъ успехомъ,
именно въ Силезіи и Гогенгейме. Съ техъ поръ въ

Мекленбурге сделаны другія попытки, которыя

привели также къ благопріятнымъ результатамъ.

Но въ Англіи въ особенности, этотъ способъ поль-

зуется болыпимъ уваженіемъ. Въ доказательство

этого приведемъ еще одинъ примеръ: Въ 1846 го-

ду англійскій парламентъ ассигновалъ три милліона
фунтовъ стерлинговъ — (около 18,840,000 руб. сер.)
на устройство водоотводовъ въ самыхъ большихъ

размврахъ, изъ которыхъ два милліона для Англіи
и Шотландіи и одинъ для Ирландіи, предоставивъ

притомъ государственному казначейству право вы-

давать ссуду на,22-хъ летній срокъ, тбмъ, кто по-

желаетъ заняться устройствомъ водоотводства въ



Англіи и Ирландіи такимъ образомъ, чтобы капи-

талъ съ процентами , уплачиваемыя ежегодно для

погашенія долга равнялись 6'/2 °/0 , той суммы, ко-

торая была выдана въ ссуду. Независимо отъ этого,

в въ Англіи основалось общество акціонеровъ, кото-

рые выдаютъ въ ссуду значительные капиталы для

обобщенія этого способа осушенія полей. Бельгій-
ское правительство предписало одному инженеру

изучить въ Англіи устройство водоотводовъ, выпи-

сало машины для выделки глиняныхъ трубокъ и

разсылало ихъ къ своимъ заводчикамъ безплатно.
Наконецъ оно выдало въ ссуду капиталъ одному

заводчику для изключительнаго приготовленія водо-

отводныхъ трубъ. Французское правительство съ

своей стороны приняло надлежащія меры къ вве-

денію этого способа. Оно вызвало одного англій-
скаго инженера и ассигновало значительную сумму

для пріобретенія необходимыхъ для сего инстру-

ментовъ и машинъ. Этому Примеру последовало
австрійское правительство, а мекленбургское па-

триотическое общество назначило въ прошедшемъ

году премію въ 300 талеровъ за лучшее сочиненіе
о свойстве и сооруженіи подземныхъ водоотводовъ.

Общія правила при устроііствіъ водоотводовъ. 1)
Не одне болотныя и обильныя ключами почвы, тре-

буютъ осушенія поередствомъ водоотводовъ, но и

такія, которыхъ подпочва состоитъ изъ непрони-

цаемаго пласта; въ пихъ накопляется дождевая и

снежная вода и производитъ постоянную сырость.

Внимательный агрономъ съ разу пойметъ, сыра ли

его почва. Хлебъ на сырой почве прозябаетъ бо-
лезненно; после распашки, когда подсохнетъ поверх-

ность земли, нередко заметны на ней темныя по-

лосы. Но, по нашему мнбнію, самый верный при-

знакъ сырости почвъ 1 * представляется въ томъ, что

весною, тотчасъ после повева, покажется вода

глубине четырехъ футовъ — при буреніи почвы.

2) Чемъ глубже будутъ расположены водоотводы,

тёмъ сильнее они подействуютъ на почву. Ригеръ
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объяснилъ этотъ Фактъ осязательнымъ образомъ.
(См. фиг. 7) Тутъ а, о, с, d, представдяютъ разрезы
глшіяпыхъ подземныхъ трубъ , расположенных^

на различной глубине, а линія е, f, изображаетъ
поверхность почвы. Чемъ глубже теперь положена

труба, тьмъ более стороны угла, въ которомъ во-

да действуетъ на трубку и 'Ншъ обгаирнііе стано-

вится осушаемая плоскость. Глубина зависитъ впро-

чемъ также отъ свойства подпочвы. По словамъ

ДобльгоФа, въ Аигдіи наименьшая глубина вычисле-

на въ слЬдующеп последовательности:
подпочва подпочва подпочв,

рыхлая, iyimhuhct. г.нпнт.

Слой пахатной земли (предпол.
что онъ не глубже обработанъ). 7 д. 7 д. 7 д.

Глубина рва въ подпочве . .22 — 22— 22—
Надбавочная глубина, смотря

по свойству грунта. . . . 1 — 10— 18—
Помещеніе для кладки г.іиня-

ныхъ трубокъ, глубѵшого. . 3— 3 — 3—
Выходить наименьшая глубина

или minimum:
для рыхлой подпочвы. , . . ------

33 д.

для суглинистой ....... ------

42 д.

для глинистой ........... ------

50 д.

Если глиняный трубки надобно будетъ покрыть

с.юемъ камня, что нередко случается, то ровъ дол-

женъ быть углублепъ на толщину этого слоя камня.

3) Разстояніе между водоотводпыми рядами опре-

деляется, смотря по глубин!; рва и по свойству под-

почвы. Въ отношеніи глубины рва (по ДобльгоФу)
принято въ Англіи :

Глубина водоотвода. Разстонніе между водоотвод, рядами,

въ 2 Фѵта ....... 24 Фута.

- 3 - ....... 33% -
— 4 — ....... 50 Футовъ

Въ отношение свойства грунта подпочвы Крейтеръ
Гомъ III. — Отд. II. 3
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и Леклеркъ определяютъ для водоотводовъ въ 4
Фута глубины :

въ песчаной почве . . . отъ 48 ф. до 65 ф.

— торфяной ...... — 36 ------- 45 —

— глинистой, заключающей въ

себе какъ крупнаго такъ и

мелкаго песку . . . . — 32 ------- 48 —

— чистой глинистой. . . . — 22 ------- 32 —

— известковой и меловой . . — 18 ------ 34 —

«Чтобы удостовериться, на какомъ разстоянію сле-
дуетъ проводить ряды водоотводовъ, надобно,» гово-

рить Ригеръ, «делать слЬдующіе опыты : на раз-

стояніи отъ 30 — 60 Футовъ, сверлятся или роются

въ почве отверстія и на такую глубину, на какую

хотятъ осушить почву. GG (фиг. 8) представляетъ

рвы, имеющіе 4у 2 ф. глубины; если желаютъ знать,

довольно ли близко они расположены или не сле-
дуетъ ли провезти ихъ дальше другъ отъ друга, то

роютъ или сверлятъ между обеими отверстіе Е на

4 Фута глубины, когда по прошествіи несколькихъ
дней не окажется въ отверстіи воды, то разстояніе
взято верно; покажется же вода , то рвы следуетъ
сблизить другъ съ другомъ и въ такой мере, что-

бы находящаяся въ L вода совершенно изчезла.

При этомъ опыте нетъ надобности вырыть тотчасъ

рвы; достаточно въ GG и L просверлить три отвер-

стія такъ, чт^бы GG были глубже L на '/2 Фута

и уровень воды въ L означалъ, найдено ли настоя-

щее разстояніе или нетъ. 4) Водоотводы должны

быть расположены по направленію наибольшего
ската поля и по возможности параллельно между

собою, при чемъ надобно избѣгать кривыхъ линій и

прямыхъ угловъ. Если въ поле несколько покато-

стей, то и водоотводы должны разделиться на не-
сколько отраслей. При отсутствіи всякаго наклона,

надо устроить искусственный въ самой почве, какъ

показано въ фиг. 9. Впрочемъ все водоотводы долж-

ны иметь, по возможности, однообразную покатость.

5) Погонная длина каждаго отдельнаго водоотвода
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не должна превышать (по ДобльгоФу) 600 Футовть,

для котораго достаточно весьма незначительнаго па-

денія въ 1 Футъ на 300. Крейтеръ, напротивъ, замѣ-

чаетъ въ этомъ отношеніи слѣдующее: «когда для

водоотводовъ берутъ трубки съ отверстіемъ въ 1
дюймъ въ діаметрѣ, и когда количество выпадшаго

(обильнѣйшаго) дождя, по дождемѣру составляетъ

6 линій въ 12 часовъ, и для удаленія всей этой
массы водъ требовалось бы 24 часа , то длина во-

доотводовъ опредѣляется по нижеслѣдующей табли-
ц/в, соображаясь при томъ съ паденіемъ и разстоя-

ніемъ между водоотводами.»

Разстояніе меж- Падепіе въ десятич-
ду водоотводами. ныхъ доляхъ дюйма. Длина водоотводовъ.

( • . 0,06 . . . 570 Футовъ

20-ти Футов. \ . 0,30 . . 780 —

( • . 3,00 . . . 2,490 — <

. 0,06 . . 240 —

30 — \ '. . . 0,30 . . . 540 —

1 . . 3,00 . . 1,740 —
\

. 0,06 . . 180 —

40 — \ '. . 0,30 . . 420 —

( . . 3,00 . . . 1,380 —

і • . 0,06 . . 150 —

50 — . 0,30 . . . 330 —

( . . . 3,00 . . . 1,080 —

6) Водоотводы должны быть расположены вдали

отъ деревьевъ, плетней и живыхъ изгородовъ для

того, чтобы корни не могли проникнуть въ гли-

няныя трубы. 7) Для предупрежденія вт. трубкахъ
напора воды, устья боковыхъ водоотводовъ должны

примыкать къ главному водоотводу подъ острымъ

угломъ. 8) Двѣ трубы боковаго водоотвода, примы-

кающія по обѣимъ сторонамъ къ главному, не дол-

жны находиться одна противъ другой , но должны

быть расположены въ разбѣжку. 9) Если нѣтъ ни-

какой возможности устроить скатъ для воды въ ка-

кую либо сторону, то въ самомъ углубленномъ мѣстѣ

поля слѣдуетъ вырыть резервуаръ, и отсюда, смотря

3' -
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по надобности, уже выкачивать воду, дѣйствуя на

поршень насоса, или просто руками, или паровыми

и другими машинами.

Вырытіе рвовъ и кладка трубъ. Располагая ровъ
для водоотвода, вообще начинаютъ рыть его всегда

въ самомъ низкомъ мѣстѣ и ведутъ потомъ вверхъ

по склону. Къ вырытію же рва для водоотвода, ко-

торый въ отношеніи къ боковымъ съ нимъ соединен-

нымъводоотводамъ, долженъ лежать въ самомъуглу-

блеиномъ мѣстѣ, приступаютъпреждевсего, потомъ

уже принимаются за изготовленіе рвовъ для боко-
выхъ водоотводовъ. Еще необходимо имѣть въ виду:

1) чтобы всѣ рвы были вырыты какъ можно уже,

для сбереженія труда; 2) чтобы по очисткѣ рва, и

до помѣщенія въ немъ трубокъ, сдѣлапа была вновь

вывѣрка покатостиили паденію рва. Вотъ какъ опи-

сываетъ г. Доолыофъ ходъ работы и пріемы ра-

ботниковъ: «По направленію обозначенной линіи,
снимаютъсначала въ опредѣлчнной ширинѣ весь

слой пахатнойземли. Работаютъобыкновеннымиин-
струментамии землю выбрасываютъ по одну сторо-

ну рва. Когда это сдѣлано, тогда приступаютъкъ

работѣ съ другими, собственнодля сего дѣла изобрѣ-

тепнымиинструментами.Ихъ Форма и способъ упо-

требленія имѣютъ цѣ.іію устранитьвсякую излишнюю

работу. Поэтому и размѣры этихъ орудііі, отчасти въ
прямой зависимости отъ широты водоотводныхъ

рвовъ, которая, съ своей стороны, объусловливает-
ся ихъ глубиною. При послѣдующемъ описаніи ин-

струмеитовъ, принято въ основаніе глубинаводоотво-
да въ 4 Фута. Если по снятіи слоя пахатнойземли

окажется, что подпочва по плотностисвоей или по

другимъ причинамъ,не уступаетъдѣйствію обыкно-
венной лопаты, тогда помощію лома (фиг. 10) раз-
рубаютъ весь твердый или каменистый грунтъ до

тѣхъ поръ, пока опять возможно будетъ дѣйствовать
лопатою, помощію которойвсеразмелченноевыбрасы-
вается вонъ, а стѣнкамърва дается назначенныйпо

размѣру откосъ. Когда же свойство грунта тотчасъ



— 27 —

допускаетъ работать лопатою, (что обыкновенно бы-
ваетъ при сырой глинистой подпочвѣ), то берутъ за-

ступъ (фиг. 11). Этимъ заступомъ выбрасываютъ
глыбы земли, шириною на верху (см. фиг. 12 а Ь)
въ 8 дюймовъ, въ основаніи cd въ 6 дюймовъ и тол-

щиною въ 14 дюймовъ. (А - означаетъ на рисункѣ,

слой снятой пахатной земли, а В — подпочву). Те-
перь берутъ другой заступъ (фиг. 13) и имъ углуб-
ляются, въ начатомъ рвѣ, еще на 14 д. въ землю.

Вынимаютъ глыбу, которая въ своемъ основаніи ef
(фиг. 14.) не шире 3'/2 дюймовъ; наконецъ засту-

помъ самаго узкаго размѣра (фиг. 15) работникъ еще

на 14 д. роетъ глубже, причемъ онъ ногою упираетъ

въ костыль заступа а (фиг. 15 и 16). Такимъ обра-
зомъ получается ровъ, который, со включеніемъ
снятаго слоя пахатной земли, простирается въ глу-

бину на 50 дюймовъ, а у поверхности не шире 8-ми
дюймовъ. Этотъ размѣръ "вполнѣ удовлетворите іенъ

для вмѣщепія водоотводныхъ трубокъ д (фиг 16).
Для очистки и выровниванія узкаго дна, употребляет-
ся изогнутая полукруглая лопаточка (фиг. 17), а для

кладки трубокъ особаго рода крюкъ (фиг. 18).
Фиг. 19 представляетъ работника, занятаго рыті-
емъ водоотводнаго рва. По указаніямъ Крейтера, по-

следнюю выемку земли изо рва сдѣдуетъ произвесть

полукругло-вогнутою лопаткою (фиг. 20), а для удоб-
нѣйшаго выбрасыванія нарытой земли употреб-
лять инструмента, который изображенъ на рисун-

ке (фиг. 21); подошву же рва, утрамбовывать
колотушкою, (фиг. 22). Когда же почва до то-

го рыхла, что до совершеннаго окончанія работы,
стѣнки рва начинаютъ осѣдать и обваливаться , то

Шейблеръ совѣтуетъ ихъ защищать досками съ рас-

порками. Рис. 23 изображаетъ подобный ровъ. аа

стѣнки рва, Ь его подошва, d доска, приставленная

къ стѣнк^в рва, ас—распорка. Если понадобится по-

мѣстить доску f къ горизонта.іьномъ положеніи, то

насупротивъ ея помѣщается другая, ей соотвѣтствую-

щая и обѣ удерживаются на своемъ мѣстѣ распорка-
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ми е в. Для облегченія кладки водоотводныхъ тру-

бокъ, Джонъ Фоулеръ изобрѣлъ недавно въ Англіи
особенную машину. Она устроена въ видѣ плуга, и

проводя подземный каналъ, въ то же время укла-

дываетъ въ немъ и водоотводныя трубки (си. фиг. 24).
Описаніе и рисунокъ этой машины мы заимствуемъ

изъ политехническаго журнала Динглера: «Этотъ
плугъ», говоритъ изобрѣтатель, «выводитъ подземный
каналъ на глубинѣ до 4-хъ Футовъ, не повреждая

поверхности земли и сокращая издержки, болѣе чѣмъ

на половину сравнительно съ издержками по обы-
кновенному способу. Рисунокъ изображаетъ машину

въ ту минуту, когда она окончила каналъ и кладку

трубокъ. Если надобно начать работу, то плугъ ста-

вятъ на одномъ концѣ поля, а воротъ укрѣпляется на

другомъ, потомъ сматываютъ канатъ съ вала воро-

та и прикрѣпляютъ его или прямо къ плугу, или,

если нужно увеличить силу, пропускаютъ прежде

черезъ блокъ. Стопку (6) съ рѣзакомъ (а) опуска-

ютъ зат*мъ въ предварительно вырытую на вкось

яму, а канатъ съ нанизанными на немъ трубками
(с) прикрѣпляютъ къ задней части стопки. Затѣмъ

лошадей впрегаютъ въ ричаги ворота и такимъ об-
разомъ, во время ихъ обращенія вокругъ онаго, про-

волочный канатъ, наматываясь на валъ, тянетъ за со-

бою плугъ и проч. Когда подземный каналъ плугомъ

проведенъ на опредѣленную длину, (обыкновенно не

болѣе 765 Футовъ), тогда вытянувъ канатъ изъ тру-

бокъ, плугъ вынимають изъ ямы, вырытой на дру-

гомъ конц-в по прямому направленію канала. Для
болыпаго удобства канатъ составляютъ изъ нѣскодь-

кихъ концовъ, каждый въ 50 Футъ длиною; если

первый конецъ, съ нанизанными на немъ трубками,
почти весь уйдетъ въ землю, къ нему прикрѣ-

пляютъ тотчасъ такой же другой, потомъ третій и

такъ далѣе до конца. Между окончаніемъ одного

канала и начатіемъ другаго, не проходить четверти

часа времени, такъ эта работа идетъ успѣшно. От-
четливость дѣйствія машины при подземной укладкѣ
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трубокъ, никакъ не можетъ быть достигнута, про-

изводя эту работу просто руками, и такъ какъ ма-

шина дішствуетъ не повреждая почвы, то и водоот-

водныя трубки уже не могутъ осѣдать и тѣмъ из-

мѣнять свое положеніе, что не рѣдко случается въ

водоотводахъ, которые сдѣланы руками, даже самыхъ

искустныхъ работниковъ. При дѣйствіи этою маши-

ною нѣтъ нужды, ровна ли поверхность поля или

нѣтъ; работникъ, помощію зубчатаго колеса и без-
конечнаго винта,- то поднимая, то опуская рѣзакъ со

стопкою, всегда можетъ дать подземному каналу

надлежащее прямое направленіе, при чемъ онъ пове-

ряетъ ходъ машины, устроеннымъ на ней діоптромъ
и віхою съ подвижною рейкою, поставленною на

другомъ концѣ поля въ прямой линіи. Въ обыкно-
венной глинистой почвѣ, на 3-хъ Футовой глубинѣ, та-

кая машина проводитъ въ теченіе одного дня, по-

мощью четырехъ лошадей, каналъ, длиною отъ 6—7
тысячь Футъ, но при большей глубинѣ, и работая
только парою или тройкою лошадей, едва до трехъ

тысячь Футъ.» — Этотъ плугъ былъ на лондонской
выставкѣ и судъ присяжныхъ произнесъ о немъ слѣ-

дующій приговоръ: «Машина выдержала испытаніе
весьма хорошо, она провела каналъ и уложила въ

немъ трубки съ большею легкостію, приведена была
въ дѣйствіе парою лошадей помощію ворота, кото-

рый прочно и безъ затрудненія былъ утвержденъ

къ почвѣ, и посредствомъ проволочнаго каната и нѣ-

сколькихъ блоковъ, сильно тащилъ плугъ. Со време-

ни выставки этой машины, въ Экзетерѣ старались

достичь того, чтобы, независимо отъ горизонтальна-

го лоложенія поля, водоотводамъ дать нѣкоторый

скдонъ для паденія воды; но въ этомъ отношеніи

машина должна ожидать еще бблыпихъ и болынихъ
усовершенствованій.» На опытѣ убѣдились, что по-

мощью этого водоотводнаго плуга, трубки укладыва-

ются по прямому направленію, примыкая весьма плот-

но концами одна къ другой. Ежели есть однако не-

достатокъ, то онъ заключается въ томъ, что трубки
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не лежать совершенно горизонтально, потому что про-

веденный плугомъ подземный каналъ, часто представ-

ляетъ не горизонтальную, а кривую линію, сходную

съ кривизною поверхности почвы. Въ одной глини-

стой почвѣ этотъ недостатокъ тѣмъ исправить можно,

что дѣйствіе зубчатымъ колесомъ на безконечный
винтъ, (какъ уже выше сего сказано было) стопка,

служащая для провода канала, можетъ быть возвы-

шаема и понижаема. Но прежде это дѣйствіе зависѣ-

ло отъ произвола и усмотрѣнія работника, и потому

оно не могло достигнуть точности въ отношеніи
кладки трубокъ; но теперь устроепъ па самой ма-

шинѣ ватерпасъ, по которому весьма удобно усмо-

трѣть каждое уклоненіе отъ горизонтальной липіи.
О водоотводныхъ трубкахь. Эти трубки, сдѣланныя

изъ глины и обожженныя на подобіе кирпича, бы-
ваютъ различной Формы. Въ Остенѣ близь Намюра
ихъ выдѣлываютъ вышиною въ 2'/, дюйма, шири-

ною 2 д. и въ 1 Футъ длиною, даготъ Форму какъ

фиг. 25. Для того же, чтобы трубы не измѣняли

своего положенія въ землѣ, отчего моглобы пріоста-
нови ться теченіе воды, ихъ соединяютъ посредствомъ

плоскихъ колецъ или хомутиковъ (фиг. 26 и 27),
едъданныхъ изъ того же матеріала. Самая употре-

бительная Форма трубокъ въ Амгліи есть цилиндри-

ческая. Эти послѣднія трубы бываютъ также въ 1
футъ длиною, а съ отверстіемъ въ діаметрѣ, смотря

по надобности, отъ 1 дюйма до 1 Фута. Для избѣжа-

иія расходовъ на хомутики, даютъ трубкам ъ и другія
Формы, какъ напримѣрь фиг. 28, 29 и 30. Всѣ эти

Формы однако не вошли въ употреблепіе, по своей
слояшости и ломкости. До введенія цилиндрическихь

трубъ, предпочтительно употреблялись для водоотво-

довъ кирпичи, имѣвшія Форму опрокинутаго жолоба.
(См. фиг. 31 и 32).

О выдѣлкѣ водоотводныхъ трубъ. Какъ мы уже

сказали выше , всѣ ві>доотводныя трубы выдѣлы-

ваются машинами, потомучто нѣтъ возможности ихъ

изготовлять и дешево и аккуратно — пособіемъ од-
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віхъ рукъ. Таиимъ образомъ, послѣднимъ способомъ
сдѣланныя, по ДобльгоФу , обходятся отъ 6 p. 60
к. сер. до 13 р. 20 к. за каждую 1000, а машиною

изготовленныя , не дороже стоять 3 р. 15 к. или

много 4 р. за 1000. Машины эти въ конструкціяхъ
своихъ весьма различны между собою , между тъмъ

то въ нихъ общее , что глина, помѣщенная въ ци-

линдрически! ящикъ, посредствомъ поршня , выдав-

ливается или горизонтально, или вертикально сквозь

отверстія, дающія трубкамъ ихъ надлежащую Фор-

му. Чтобы дать читателямъ приблизительное по-

нятіе о таковой машины, мы предлагаемъ въ фиг.

33 и 34 рисунки, заимствованные нами изъ сочине-

нія ДобльгоФа. Обѣ машины изобрѣтены Клейто-
номъ. Первая изъ нихъ выдавливаетъ трубки вер-

тикально, вторая — горизонтально. Операціи эти г.

ДобльгоФЪ описываетъ такъ: «Если глина выдавле-

на, поршень поднимаютъ, а цилиндрическій ящикъ

(а) снимается со станка въ сторону, а между тѣмъ

глиною наполненный другой подобный ящикъ 6,
подставляется подъ поршень, для продолженія дѣй-

ствія. Сколько выигрывается времени при этомъ

успѣшномъ производствѣ работъ, оказывается изъ

того, что подобная машина выдѣлываетъ въ теченіе
одного дня отъ 8 до 15 тысячь водоотводныхъ

трубъ въ 1 Футъ длины. Я видѣлъ такую маши-

ну въ Анденнѣ близь Намюра , только что приве-

зенную изъ Англіи и на гончарномъ заводѣ г-на

Пасторъ-Бертрана, въ первый разъ приведенную въ

дѣйствіе, такъ что работники, не привыкнувшіе еще

съ нею обращаться , изготовили въ теченіе четверти

часа все-таки болѣе 200 трубокъ , что составляетъ

8000 штукъвъЮ рабочихъ часовъ. Работникамъ, со-

вершенно усвоившимся съ этимъ дѣлопроизводствомъ

и имѣющимъ подъ рукою въ избыткѣ матеріалъ, —

не трудно будетъ ежедневно изготовлять однофуто-

выхъ трубъ отъ 10 до 12 тысячь штукъ съ J у,
дюймовыми отверстіями. Трубы большихъ размѣровъ,

требующихъ болѣе матеріала и болѣе частое напол-





ОТДВЛКНІЕ III.
С II ъ с ь.

О ДРЕНАЖѢ (drainage)ВЪ ПРИМѢНЕНІИ КЪ РОС-
ОЙ (*). Въ настоящеевремя въ Европѣ земледѣльцы об-
ратилиособенноевниманіе ua осушеніе въ низмснныхъ

и ровныхъили плоскихъ пашняхъ подпочвы. Известно,
что это производитсяканавами,сдѣланными такой глуби-
ны, которыянижепахатнагослоя, по направленію паденія
воды, въ разстояніи 4 или 5 саж. одна отъ другой, ес-
ли земля перерѣзывается въ одну сторону, и въ 10 саж.

если канавы идутъ въ квадратъ, пересѣкая одна другую.

Канавы, вырытыя такимъобразомъ, наполнялисьсперва
битымъ полевымъ камнемъили булыжпикомъ крупнаго
разбоя, такъ сказать, макадамизировалчсь какъ шоссе,

до высоты, гдѣ начинаетсяпахатныйслой, а за тѣмъ

покрывались вырытою пзъ канавь, и особо отложен-

ною пахатною землею, такъ, что орьба и посѣвъ могли

производиться на поверхности канавъ. Это даетъ воз-

можность проводить канавы чаще обыкновенная, пото-
мучто земледѣлецъ не терлетъдля нихъ земли для по-

сѣвовъ, а чрезъ это, земля осушается скорѣе, вѣрпѣе

и удобнѣе *ъ томъ отношеніи, что вода не сбѣгаетъ

черезъ борозды или ровики, дѣласмые въ открытую

канаву, но всасывается съ поверхности чрезъ разры-

хленную надъ канавамикопкою, землю, проводя се на

дно канавы, которое ниже уровня подпочвы, по боль-

шей части твердой и непроницаемой; отъ частаго же

С) Независимо отъ той статьи о дренажѣ, которая въ ііынѣш-

иемъ ЛІ «Трудовъ» напечатана въ ІІ-мъ Отд., — мі.і находим ь

пе только излишпимъ, но полезным-!, поместить и эту, чисто прак-

тическую статью г-аа Ладыжевскаго. Ред.

Томъ Ш. — Отд. III. 1
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проведенія, какъ я выше сказалъ, подземныхъ канавъ,

самая, сбирающаяся между ними по всему пространству

пашни на поверхность непроницаемой подпочвы, вода,

можетъ удобнѣе стягиваться въ канавы , потому, что

имѣетъ для сего только отъ 2 до 2у 2 сажень раз-

стоянія. Опытъ доказалъ , что при такой сушкѣ,

никогда и ни въ какомъ случаѣ, дожди и излишняя

вода на пашнѣ не могутъ уже вредить растенію, а гря-

ды разрыхленной перерывкою земли, и разбросанной
по поверхности пашни земли новой, вынутой изъ под-

почвы, доставляютъ въ первый же годъ такую при-

быль въ урожаѣ, что возвращаютъ, если не всегда ка-

питаль употребленный на издержки, то отличные про-

центы на него. Шотландія, кажется, прежде всѣхъ упо-

требила это осушеніе, но какъ наполненіе канавъ кам-

немъ дорого, то въ послѣднее время начали искать

болѣе дешевыхъ средствъ: употребили изъ обожженной
глины трубы, въ аршинъ длины и 2% — 3 вершковъ

толщины, сдѣланныя такъ, чтобъ одна могла входить

въ другую, и просверленныя несколькими съ боку дыра-

ми. Но въ прошломъ 1851 году извѣстили изъ Германіи,
что проводы для стока воды лучше всего дѣлать изъ

торФа, вынимая изъ толсто-вырѣзанныхъ кусковъ плот-

наго торфа по полужелобу въ каждомъ и накладывая

ихъ одинъ на другой. ТорФЪ не гніетъ въ землѣ,

упругъ и вмѣстѣ губчастъ или ноздреватъ, легокъ для

перевозки (въ сухомъ состояніи)и почти ничего не стоить

въ работѣ. Послѣднее обстоятельство увлекло меня къ

испытанію на моемъ полѣ дренажа, и какъ ни у меня, ни

въ окрестностяхъ торфа нѣтъ, то я предположилъ устро-

ить водостокъ чрезъ вязанныя Фашины изъ разнороднаго

хвороста, какъ-то: березъ, осинъ, ольхи и т. п., анѣко-

торыя канавы наполннлъ изъ еловаго и сосноваго хво-

роста, въ Уз аршина въ діаметрѣ. Дѣло это произво-

дится нынѣшнимъ лѣтомъ подъ озимое поле. Пахатная
почва въ моемъ селѣ, по большей части, подзолистая, въ

У2 аршина глубины, лежащая на твердой красной или

желтой глинистой подпочвѣ, имѣющсй въ иныхъ мѣ-

стахъ хверщеватое свойство, а въ нѣкоторыхъ даже съ

мергелевыми частицами. Подпочва не пропускаетъ во-

ды, а верхняя боится ее, такъ, что если верхній слой
наполнится излишнею отъ дождей, или весенней воды,

влагою, то вода, не находя для себя вездѣ стока въ
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канаву, остаетсяна поверхности и причиняетебольшой
вредъ растенію. Слѣдствіемъ этого было, что въ 1844
и 1851 годахъ я потерялъ все яровое, до того мѣстность

у меня ровная и трудная къ спуску воды, не смотря,

что почти каждая десятина обрыта 2-хъ аршинными

канавами. Для прорытія канавы въ аршинъ глубины,

въ аршинъ въ отверстіи и въ поларшина на днѣ, я

плачу 12 коп. асе. за сажень съ зарытіемъ; на десяти-
нѣ же пущены канавы чрезъ каждыя 5 саж. вдоль па-

раллельно, и одна поперегъ, впадающая уже въ откры1

тую канаву такимъ образомъ, что

составляетъ 420 саж. Въ долевыхъ

канавахъ и 50 въ поперечной,
всего 470 саж., стоющихъ 56 р.

40 к.; на рубку хвороста употреб-
лено 18 женщинъ, по 50 к. — 9 р.;

на перевозку его 4 дня по рублю —

4 р. ; навязаніе Фашины 22 женщи-
ны 11 р. и2мужчины 1 р. 75 к.,
всего издержки82 р. 15 коп. асе.—
Положимъ 10° проц. выручки на

эту сумму— выйдетъ, что надоб-
но требовать отъ земли прибыли въ урожаѣ противъ

прежняго 8 р. 22 к. Рожь у насъ въ псковской
губерніи никогда не бываетъ менѣе 17 р. 50 к. за

четверть. Если десятинапринесетъ*У2 четвертиболѣе —
что отъ посѣва 7 или 8 четвериковъ на ней, почти

ничтожное увеличеніе, и тогда можно выручить уже

8 р. 75 к., составляющихъ слишкомъ 10 проц. Не вы-

годно ли будетъ положить такъ капиталь свой хозяи-

ну, хотя бы и a fonds perdus?. —Но я полагаю, что судя по

отзывамъ изъ за границы, проценты будутъ ещевыше,
потомучто тамъ находятъ иные вознагражденіе себѣ,

въ первый же годъ такое, что возвращается почтивесь

капиталъ,и я нисколько томунеудивляюсь; потомучтовъ

саду моемъзаваленабыла уже 6 лѣтъ назадъбольшая ка-
нава и сверху посѣяна Тимофеева трава; эта трава и

доселѣ всегда выше и жирнѣе растущей рядомъ на не-

троганной землѣ; а на разбрасываемойизъ открытыхъ

канавъ, которыхъ у меня, такъ много, землѣ, хлѣбъ

около нихъвсегдалучше, сильнѣе и плодороднее,— сле-
довательно можно ожидать и чрезъ предпринятую ра-

боту тогоже. Что же мудренаго, что родится и четверть

#
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н двѣ болѣе на десятинѣ. Тогда вы имѣете 50° проц. —
Но дѣлая оиытъ, я долженъ ска.іать открыто и мои

опасенія на удачу: иойдетъ ли вода по Фашппноку, и

не будетъ ли онъ затянуть, такт, сказать, верхнею зем-

лею, стремящеюся въ него вмѣстѣ съ водою? Основы-
ваю свои надежды на томъ, что вода, дойдя до Фашин-

ника, просочится черезъ него одна безъ земли, потому

что не затягиваетъже въ Англіи щебень, хотя тамъ и

кладутъ слои соломы по камню, а Фашина еще менѣе

плотно ляжетъ чѣмъ солома; за тѣмъ она будетъимѣть
удобный проходъ по продольно положеннымь безъ пе-

рерыва ирутьямъ жгута Фашины, и такимъ образомъ
пробьетъссбѣ путь по склону дна канавы въ открытую

канаву. Что ate касаетсядо прочностиФашины, то хотя

она и сгніетъ, но не ранѣе 20 лѣтъ, хвойная и долѣе вы-

держите, въ это время я буду достаточновознаграждеиъ

пользою дренажа. Желательно одиакожъ, чтобт. и дру-

гіе хозяева сдѣлали въ раэныхъмѣстахъ и на разныхъ

ночвахъ такіе же опыты. У насъ на сѣверѣ строеваго

лѣса мало, но ничтожнаго, криваго и мѣлкаго К}сгар-

ника, кажется, достаточно, чтобъ не пожалѣть его на

такое дѣло, которое, въ земледѣльческомъ отношении,
можетъ произвести перевороте въ хлѣбопашествѣ, и

вотъ почему я осмеливаюсь сдѣлать это извѣстньшъ,

приглашая трудящихся на томъ же поприщѣ какъ и я,

пожертвовать для опыта незначительноюиздержкою. Въ
нашихъ краяхъ бѣдствій отъ непогодъдостаточно,чтобъ

подумать о предохранительных!,средствахъ, а въ осо-

бенностиотъ воды, сколько падающей съ неба, столь-
ко гнѣздящейся въ нѣдрахъ земли.—О результатѣ моей

попытки пе премииу сообщить подробно въ будущемъ

году, когда сниму хлѣбъ съ обработанныхъ десятинъ,
въ сравненіи съ совершенно одинаковыми десятинами,

лежащими съ ними рядомъ.

Действительный членъ П. Московскаіо Общества Сельскаго Хо-
знйетва, порховскоГг помѣщикъ, ЕВГРАФТЬ ЛАДЫЖЕНСКОЙ. (Р).

С Тягуще,
20 мая 1832 года.

ЗАМѢТКИ РУССКАГО ХОЗЯИНА-ПРАКТИКА НА
НѢКОТОРЫЯ ИЗЪ СТАТЕЙ «ТРУДОВЪ» 1852 г. (')

(*) Эти критически дамѣтки присланы кт. паиъ отъ почтеннаго

усі.манскаго номѣщика, статскаго совѣтиика Григорія Борисовича
Бланка. Помѣщаемъ замѣтки эти тѣмъ болѣе охотно, что, хотя
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А. Эамѣчапія на статью: Луговодство , помѣщѳнную

вь смѣси Ж 2, «Трудовъ» аа 1852 г. - Есть на Руси
поговорка: не то хорошо , что хорошо; а то , что кв

чему пригодно. Она пришла мнѣ на память но прочте-

ніи совѣтовъ, данныхъ для обращенія луговъ въ паш-

ню и обратно, въ разбираемоймною статьѣ, извлечен-

ной изъ сочиненія агрономовъ гг. Пайенаи Ришара
(Precis d'agricult. theor. et prat.). Наставленія эти при-

годны, можегь быть, для Франціи, Германіи, и т. п.; но

въ обширной нашей Россіи нельзя для нихъ найтиоб-
щего полезнаго примѣнеаія, развѣ только гдѣ нибудь
въ маломъ размѣрѣ; это меня и побудило сообщить нѣ-

которыя практическія замѣчапія, относящаяся до черно-

земной полосы средней части нашего отечества. Я рас-

положилъ ихъ по тому же порядку, какъ распиложе-

на въ JW 2-мъ статья о Лу говодств*. I. Распашка
луговъ. 1) Условія для обращенгя ихъ въ пашню. «Ког-
да лугь очень хорошъ.» —сказаво тамъ— «то совершен-

но лишне обращать его въ нахатное поле.» Если это

справедливо д;я Франціи; то тѣиъ болѣе для Россіи,
особенно когда іѣло іідетъ о ноемныхъ иокосахь. Но
луга ровные, высокіе, а не низменные, у насъ всегда

выгодно распахивать, какъ по дешевизнѣ сѣна, такъ и

но значительнымъдоходамъ, какіе даеть иовь нѣсколь-

ко лѣтъ сряду иоелБ распашки. Разумѣется, что хоро-

шій хозяинъ сообразить количество луговъ съ количе-

ствомъ своего скота, и при недостаткѣ покосовъ запус-

титъ въ то же время соразмѣрное пространствопашни

въ луга. Даже если нѣтъ нови, то выгодно придержи-

ваться системы залежей, т. е. запущенную аодъ сѣно-

косъ пашню послѣ извѣстнаго числа лѣтъ вновь распа-

хивать , запуская на ея мѣсто выпошь — что можно

привесть въ стройную систему, съ выгодою дополняю-

щую нашу обыкновенную трехпольную систему пере-

водными лугами, — какъ я уже разъ объ этомъ писалъ

въ сіатьѣ: «Предположения къ улучшенгю простаго рус-

скаго хозяйства,» напечатаннойвъ «Землелѣльческой Га-
зетѣ». Болотистыя мѣста у насъ въ степи не всегда

онѣ служатъ опроверясепіемъ миѣнііі, напечатанныхъ въ нашихъ

«Трудахъ,» но заключаютъ въ себѣ нѣкоторыя дѣлыіыя свѣдѣпія

и полезный подробности. Вообще все написанное въ видахъ

разсмотрѣнія съ разныхъ точекь зрѣнія какаго нибудь хозяйствеи-
наго вопроса, всегда будетъ принято нами съ ириэиательностію. Ред.

Томъ III. — Отд. III. 2
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предстапляютъвыгоду къ раелашкѣ, отъ того, что боль-
шой трудъ на спускъ воды иногда очень длинными ка-

навами, не окупится малыми выгодами; притомъ же не-

большая болота, расположенныйтамъ и сямъ по вы-

сокой ровной пашнѣ , особенно если они ключевыя и

лѣтомъ не пересыхающіе, поддерживаютъ сырость зем-

ли и служатъ водопоемъ лошадямъ въ рабочую пору,

или скоту при выбивкѣ имъ пара. — Следовательно не
низменныеи болотистые, но высокіе луга, дающіе мало

и то плохой травы, выгоднѣе поднимать для пашни.

2) Необходимыя работы. Изъ вышесказаннаго опредѣ-

ляются онѣ, не копаньемъ рвовъ и каналовъ, но просто

плуговою распашкою нови пластами, обращающею слой
дерна внутрь, а черноземную цѣлину изъ-подъ него

наружу. 3) Обработка. Пластовая распашка производит-
ся весною прямо подъ посѣвъ и осенью; къ слѣлующей

веснѣ цѣлина промерзнетъи напитается воздухомъ,

дернъ же постепенно переирѣпаетъ ; но какъ онъ еще

не успѣетъ сгнить за одну зиму, то первою весною

должно не пахать, а только взборонить или вспушить

пластовый черноземъ и въ этотъ пухъ сѣять, что ни-

же показано. — Правда, что не всѣ растенія годны для

засѣва свѣжей почвы и сообразный ей сѣвооборотъ не-

обходим!.; но правда и то, что ни одииъ изъ сѣвообо-

ротовъ, составленныхъизвѣстнымъ Французскимъ агро-

номомъ Матьё де Домбалемъ и предложепныхъ статьею

№ 2 «Трудовъ», для насъ не пригоденъ. Разберемъэтотъ
предметъ основательно: не только по тучному чернозе-

му съ суглинкомъ, но даже и по легкому съ супесью

не приходится сѣять первымъ овсомъ — онъ не усто-

итъ ; ни картоФелемъ, который не принесетъ никакой

выгоды и котораго посѣвъ въ большомъ размѣрѣ даже

невозможепъ; ни конскими бобами — по совершенной

въ нихъ ненадобности.Вообще кто бы вздумалъ дѣлать

подобные посѣвы по нови или распахивать ее для по-

слѣдующихъ посѣвовъ рѣны, свекловицы, ячменя, кор-

мовыхъ растеній и т. п. , тотъ былъ бы, въ нашихъ

мѣстахъ, не съ барышемъ, а съ большимъ накладомъ.

Лень хотя у насъ и сѣютъ по нови даже въ болыпихъ
размѣрахъ тѣ, кои занимаются льняною промышленно-

стію; но онъ истощаетъочень землю. - Обыкновен-
ный же сѣвооборотъ, употребительный у насъ, есть

слѣдующій: а) При почвѣ новной, очень богатой и при
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глубокомъ слоѣ чернозема. 1 годъ — бахча, т. е. арбу-
зы, дыни, огурцы, тыквы, рѣпа, рѣдька . морковь, све-

кла и т. п. — 2 годъ — просо красное или черноватое,

(бѣлое сѣется преимущественнопо распашной землѣ въ

числѣ прочихъ яровыхъ хлѣбовъ). 3 годъ — опять

просо, по обороту прошлогодняго; иные не пашутъ

просянаго поля съ осени, а вспахиваютъ падалицувес-

ною, высѣявъ прежде новыя сѣмяна въ половипномъ

количествѣ ; но это не раціонально: ибо неизвѣстно,

сколько было сѣмянъ падалицъ; въ такомъ случаѣ уже

лучше вовсѣ не засѣвать бывшее подъ просомъ поле , а

вспахать его какъ можно ранѣе весною, черезъ 4 дня

или когда зерно наклюнется, переломать (перепахать) и
смотрѣть, каковы всходы: хороши — оставить, очень

часты — разрѣдить, ръдки — перепахать поле, уни-

чтоживъ всходы, и сдѣлать вновь обыкновенный посѣвъ

проса, хотя поздніи; но всего правильнѣе, 'вспахать

просяное поле ютчасъ иослѣ уборки, (чтобы падалица

успѣла «вся взойти или хотя наклюнуться, и, бѵ.ѵ ЧИ

запахана, зимою вымерзнуть и перспръть) а весною

сдѣлать обыкновенный полный второй посѣвъ проса.

Хотя это и противорѣчитъ правилу : не сѣять хлѣбъ

по хлѣбу; но часто удаеіся съ успѣхомъ по причинѣ

силы новной земли. 4 годъ — яровая пшеница. 5 годъ

частію горохъ, частію ленъ, частію ячмень. 6 годъ —

овесЪ, который пятымъ посѣвомъ не всегда усто-

итъ. 7 годъ — гречиха. — 8 годъ — или паръ— или,

(какъ нѣкоторые полагаютъ) тотчасъ же послѣ сня-

тая гречихи, озимая пшеница. 9 годъ — если былъ

паръ , то озимая пшеница; если же она была на

восьмый годъ , то послѣ нея (по мнѣнію иныхъ хо-

зяевъ) удается яровая пшеница; впрочемъ ежели кто

опасается сѣять эти однородные хлѣба одинъ за дру-

гимъ, то въ промежуткѣ ихъ можно помѣстить опять

гречиху, которая не только не изнуряетъ, но удобряетъ

иочву (*). Тогда придется уже вторыіі носѣвъ яровой

пшеницы, въ первомъ случаѣ (т. е. безъ пара въ 8-мъ
году), на 10-й годъ; а въ послѣднемъ (т. е. при паро-

вомъ полѣ, въ 8-мъ, при озимой пшеницѣ въ 9-мъ и

при гречихи въ 10-мъ году) — на 11-й годъ. Паслѣ

С) Или: 7 г. гречиха, 8 г. озимая пшеница, 9 г. паръ съ глу-

бокою тщательною пропашкою, 10 г. яровая пшеница и т. д. Лет.

2*
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того пашня или засѣвается овсомъ и за симъобращает-
ся опять въ лугъ или приводится к'ь обыкновенной
трехпольной системѣ, т. е. паръ, рожь, гречиха, паръ

съ удобреніемъ , озимая пшеница, разные яровые

хлѣба и т. д. — б.) При весьма давнишней зале-

жи и при богатой природной почвѣ — можно слѣдо-

вать такому же сѣвообороту. в.) При легкой, небогатой,
новной почвѣ. 1 годъ — бахча; 2 годъ — просо ; 3
годъ — яровая пшеница; 4 годъ — гречиха; 5 годъ —

парь; 6 годъ — озимая пшеница; 7 годъ — гречиха и

частно горохъ; 8 годъ — ов"есъ и потомъ или опять

лугъ или обыкновенное трехпольное хозяйство, т. е.

паръ, рожь и т. д. г.) При недавнихъ залежахъ. Такой
же сѣвооборотъ, за исключеніемъ бахчи, которую мо-

гутъ поднять только самыя старыя залежи: д.) При
среднейпочвѣ какъ новной, такъ и залежной, сѣвообо-

роты избираются между лвумя вышеизложенными, со-

ображаясь съ силою среднейпочвы, подходящей ближе
съ богатой или скудной. Вирочемъ вообще замѣчу, что

на залежахъ и на почвѣ хотя новной, но не очень

сильной, я не совѣтую рисковать: сѣять второе просо

по обороту перваго. — Замѣчательна разница въ силѣ

почвы нашего отечествап западной Европы : у пасъ

повь поднимает!, сряду отъ 6 до 10 хлѣбовъ; а тамъ,

какъ изъ состакленнагоДомбалемъ сѣвооборота видно,

самая богатая почва па другой же годъ послѣ распаш-

ки требуетъ уже посѣва корнеплодныхъ растеній, раз-

рыхляющихъ землю, и даетъ въ теченіи 9 лѣтъ только

4. иди 5 хлѣбовъ. — II. Залежи или запущеніе пашни

въ луга. 1.) Выгоды естественныхълуювъ. На западѣ

Европы, гдѣ введены въ многопольпыхъ хозяйствахъ

посѣвы кормовыхъ для скота растеній, естественные

луга не представляютъ болыппхъ выгодъ; но у насъ

они необходимы, какъ единственныйспособъ для под-

держапія скотоводства (разумѣя тутъ п лошадей), по

невозможности ввести въ ваши сѣвообороты травосѣя-

нія — за недостаткомърукъ. По мѣстоположенію са-

мое лучшее запускать въ луга поля поемныя и низмен-

ныя, на которыхъ весною долго стоптъ вода, или на-

конецъ дальнія, которыя по причин!; большего разстоя-

нія отъ селеній и гуменъ, представляютъ значптель-

ныя затрудненія при возкѣ на пихъ павоза, обработкѣ

и уборкѣ. Въ случа* же счастлвваго расположения да-
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чи, полезно пригонять луга къ пахатнымъ полямъ,

какъ для прогона туда скота съ каждаго изъ нихъ,

приходящаго въ паръ, такъ и для введенія правильной
системы въ последовательной распашкѣ луговъ и запу-

іценіи на мѣсто ихъ равнаго количества пашни въ за-

лежи подъ покосы, т. е. для устройства — какъ я уже

выше сказалъ — трехпольнаго хозяйства съ перевод-

ными лугами или залежами. 2.) Необходимыя работы
и составь сѣмянъ. Пашня обращается въ луга двумя

способами: а.) посѣвомъ травяныхъ сѣмянъ, или б)
предоставленіемъ природѣ обсѣменять покинутую паш-

ню, а) У насъ многіе хозяева дѣлали опыты посѣва

разныхъ травяныхъ сѣмянъ на нашей тучной, черно-

земной почвѣ, подъ которою на аршинъ, а ингда и

глубже лежптъ глина, клеверъ и нѣкоторыя другія тра-

вы худо удаются — тимофеевка хорошо. На 1 сороко-

вую десятину нуженъ 1 пудъ ея сѣмянъ, которыя вы-

сѣваютъ съ 2 четвериками неску по овсу, когда онъ

уже переломанъ и совсѣмъ забороненъ; потомъ травя-

ныя сѣмяна закатываются каткомъ. Лѣтомъ собирается
овесъ, а на другой годъ иойдетъ прекрасная тимофеев-

ка. Впрочемъ лучше засѣзать пашни въ залежь смѣсью

разныхъ травяныхъ сѣманъ; это ближе къ природѣ. —

б.) При большомъ количестве пахатной земли, обра-
щаемой въ залежь, и при недостаткѣ травяныхъ сѣ-

мянъ, которые вообще у насъ дороги и которыхъ по

близости взять негдѣ, луга запускаются послѣ овса, но

отнюдь не послѣ другаго какого либо хлѣба: въ пер-

вомъ случаѣ пойдетъ самородный — такъ называемый—
пырей, мѣлкая, сладкая и весьма годная въ кормъ ско-

ту трава; въ нослѣднемь — залежь одолѣютъ полынь,

бурьянь и другія негодный травы на долгое время.

Для лучшаго успѣха иные сѣютъ 2 и даже 3 раза

овесъ по овсу, прежде нежели оставятъ пашню подъ

сѣнокосный лугъ.

Б. Замѣчанія на статью JW 2 «Трудовъ»: Употреб-
ление хлѣвныхъ навозовъ. Не ставу доказывать поль-

зу и даже необходимость удобренія пахатныхъ полей,
доказанную сѣдым ь опытомъ; не войду также въ суж-

деніе о составныхъ частяхъ навоза; ио приступлю пря-

мо къ разсмотрѣнію этой статьи въ ирактическолъ от-

ношеніи. Навозъ возится на поля или свѣжій, не пере-
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гнившій (что конечно лучше всего) или заготовленный
въ видѣ компоста. Въ первомъ случаѣ не только мож-

но — какъ совѣтуетъ означенная статья, извлеченная

изъ Moniteur universel — запахивать его лѣтомъ въ

иаровомъ полѣ; но непремѣжо должно и какъ можно

скорѣе по вывозкѣ изъ хлѣвовъ и раструскѣ по пашнѣ.

Въ томъ и должна состоять вся забота хозяина при

удобреніи его земли, чтобы вывезено было на десяти-

ну надлежащееколичество навоза, чтобы онъ былъ не-

медленно и хорошо разровненъ и тотчасъ же запа-

ханъ — иначе много улетучится необходимыхъ для

хлѣбныхъ растеній соковъ. — ІЗо второмъ случаѣ —

какъ сказано въ разсматриваемоймною статьѣ — «ком-

постъ, приготовленный зимою, слѣдуеть вывозить на

ноля, когда земля еще замерзла, а когда она оттаетъ,

тотчасъ запахать.» — Этого , по нашимъ большимъ
посѣвамъ и по недостатку рукъ, исполнить невоз-

можно. Лишь вскроется весна и земля продрогнетъ,

надобно спѣшпть раннимипосѣвами разныхъ яровыхъ

хлѣбовъ, которые пойдутъ одинъ за другимъ: тутъ не-

когда заниматься запашкою навоза подъ озимь — а

между тѣмъ весь разложенный на ііашнѣ тонкимъ ело-

емъ навозъ вывѣтрится и потеряетъ всю силу. Лучше
или оставлять компостъ въ кучахъ и ямахъ, гдѣ онъ

приготовлялся зимою, и вывозить его на паровое поле

въ одно время и въ перемѣшку съ свѣжимъ хлквнымъ

навозомъ — или, вмѣсто приготовленія навозныхъ гно-

ишь въ особыхъ мѣстахъ, наваливать большіл кучи

прямо въ полѣ; когда придетъ, послѣ посѣва, свобод-

ное время, тогда удобнѣе будетъ эти кучи прямо на

мѣстѣ разбросать, разровнять по пашнѣ и тотчасъ же

запахать: этимъ выиграется много времени и труда. —

Далѣе въ статьѣ Jff 2-го сказано: «Перевозка зимою

«навоза на поля выгоднѣе не только потому, что со-

«кращаетъ весеннія работы: лежа въ большой кучѣ иле

«ямѣ, масса навоза сильно нагрѣвается, не смотря на

«холодъ, и тогда начинаетсяразложеніе ; напротивъ на

«полѣ лежитъ онъ тонкимъ слоемъ, котораго всѣ ча-

«стицы подвержены дѣйствію холода, а холодъ остана-

«вливаетъ всякое разложеніе.» — Не говоря уже о томъ,

что тонкій слой навоза на пашнѣ, не булучи запаханъ

со вскрытіемъ весны, за недосугомъ отъ посѣва, со-

вершенно вывѣтрптся къ лѣту, я скажу только, что
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когда я хотѣлъ въ нынѣшнемъ году приготовлять на

паровомъ полѣ не очень огромный кучи навоза и не

въ одномъ, а во многихъ мѣстахъ, для облегченія рас-

кидки ихъ лѣтомъ по десятинамъ ; то меня остановило

одно обстоятельство, что одну или малое число тропи-

нокъ легко проложить; но на 100 сороковыхъ десятинъ

развесіи навозъ невозможно потому, что лошадей пому-

чаешь, а возовъ не вывезешь — такъ глубокъ снѣгъ.

Усманскій помѣшикъ, ГРИГОРІЙ БЛАНКЪ. (Р.)

IS марта 1852 г.

Сельцо Салтычки.
О ВОЗДѢЛЫВАНШ УЛЛЮКИ КЛУБНЕНОСНОЙ.

(Ullucus tuberosus Lozano). (Переводъ статьи коррес-

пондента И. В. Э. О. Карла Ивановича Вагнера.) Новое
это клубненосное растеніе привезено взъ южной Амери-
ки въ Европу не болѣе какъ за два года предъ симъ,

а посему все, что можно сказать о его воздѣлываеіи,

есть только рсзультатъ предварительных!» опытовъ,

сдѣланныхъ во Франціи, въ Бельгіи и въ моемъ садо-

вомъ заведеніи (*), и слѣдовательно должно быть почи-

таемо только указаніемъ, а не совершенно опредѣли-

тельнымъ приговором!,. Сначала обратимъ впиманіе на

слѣдующія замѣчанія: 1) Уллюка принадлежитъ къ се-

мейству маревыхъ по Декену, (портулаковыхъ по Де-
кандолю) (**), а по сему не только въ способѣ своего

ироизрастанія, но и иъ способѣ образованія клубней
св»и*ъ существенно отличается отъ картофеля (принад-
лежащего къ семейству пасленовыхъ, Solanaceae Duno-
1е), ибо тогда какъ у картофеля молодые клубни обра-

зуются на нитяхъ, вырастающихъ изъ самаго (стараго)
клубня, уллюка производить клубни на верхушкахъ

корневыхъ мочекъ , развивающихся изъ мясистыхъ

стеблей , а именно изъ частей , находящихся подъ

(') Почтенный сочленъ нашъ г. Вагнеръ, при составлевіи
зтихъ замѣчаній, зналъ только о содержаніи въ горшкахъ этого

растенія въ Импнраторскомъ бот. саду, иаъ записки г. академика

Мейера, читанной въ академіи паукъ, и неизвестно ему было о

содержаніп уллюки въ открытыхъ грядахъ — даже у насъ въ

С.-Петербургѣ въ 1851 году.. Членъ, И. ШИХОВСКІЙ.
('■) Мы уже говорили въ сообщенной нами въ Февральской

книжкѣ «Трудовъ» статьѣ объ уллюкѣ, почему Декандоль покойный
отпесъ было прежде этотъ родъ растеній къ портулаковымъ — и

что ныпѣ причисляется онъ безспорпо къ семейству базеллевыхъ —

сродныхъ съ семействомъ маревыхъ, И. Ш.
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землею (*). 2) Періодъ образованія клубней также не

продолжается во все лѣто, какъ у картофеля, но де-
лается какъ бы внезапно, а кмспно прекрасные золотис-

то-желтые к.іубпи уллюкп появляются уже въ -на-

чалѣ сентября, такъ сказать, вдруг.., тогда какъ стеб-
ли и листья растутъ непрестанно въ тсченіи цѣлаго

лѣта. 3) Размпоженіе клубней чрезвычайно, и превос-

ходитъ размноженіе картофеля , по крайоей мѣрѣ въ

десять разъ , въ южныхъ широтахъ, гдѣ осень насту-

паетъ не столь рано, какъ у насъ, должно быть плодо-

родіе съ торицею. 4) Уллюка безъ сомнѣнія не чувстви-

тельнѣе картофеля къ морозу и вѣроятво снослпвѣе.

Молодые весенніе побѣги, пострадавшіе отъ утренни-

ковъ, также какъ и побѣги картофеля — пускаютъ но-

вые роствн подъ землею. 5) Касательно почвы, клубни
уллюка, какъ кажется, не разборчивы, ибо многочислен-

ные мясистые листья, служатъ для питанія растенія,
и развѣ только совершенно чистая глина, или сыпу-

чій песокъ могутъ иочесться негодными для воздѣлыва-

нія ея. По моимъ собственным!, опытамъ нынѣшняго

юда (1851 года), главнѣйшее дѣло, по видимому, въ

воздѣлываніи улдюки состоит!» въ слѣдующемъ: 1)
Клубни сажать, смотря по температурь- и свойству поч-

вы, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ глубокія борозды и при-

крыть землею вершка на два. 2) Спустя несколько не-

дѣль, когда стебли выростутъ въ длинѵ, должно ихъ

окучивать до самой верхушки, что и повторять въ те-

чении лѣта — сколь можно чаще. Чѣмъ больше и

сильнѣе разовьются въ это время стебли подъ землею,

тѣмъ обильиѣе будетъ урожаи клубней. 3) Мясистые,

{•) У пасъ въ С. -Петербург», какъ показывает!, сообщенный
нами рисуно'къ г. Сатори, по собственному наблюденію нашему,

вѣрный съ натурою, и какъ видно это также и на рисункѣ, сдѣ-

ланномъ г. Роцелемъ въ собственномъ заведеиіи г. Вагнера — и

представленномъ г. Содовскимъ во 2-й части 25 тома Бюллетеня
Импер. Московск. Общества испытателей природы, клубни образо-
вались и на воздушномъ стеблѣ — и на концахъ вѣтвей его, а г.

Содовскій видѣлъ образованіе ихъ даже на нитяхъ вырэстающихъ

изъ листьевъ (см. Bullet, see. imper. fiat, dc Moscou Annee 1851.
JW IV. p. 515.) Иавѣстно впрочемъ, что и картофельные воздуш-

ные стебля производятъ клубни, и для сего и окучиваются, — а

у г. Лнндлея въ «Теоріи Садоводства» на стр. 64 русскаго перевода

представленъ даже рисувокъ клубней, образовавшихся близь плода

въ чашечкѣ самаго цвѣтка. И. Ш.
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питательные листья, можно ощипывать въ прололженіи
всего лѣта, только не трогая оныхь на верху шкахъ —

и ощипанныя части стеблей — прикрывать землею.

Такое общипывзніе листьевъ, по видимому, ни мало не

врелитъ обильному образованію клубней. 4) Сборъ
клубней должно дѣлать какъ можно позднѣе, во вся-

комъ случаѣ не ранѣе половины сентября; ибо даже и

тогда , когда по верхъ земли находящіяся листья уллю-

ки пострадали бы отъ мороза, образованіе клубней изъ

мяспстыхъ частей стебля подъ землею — все еще про-

должается. Но дабы защитить клубни отъ мороза болѣе

зпачптслінаго, должно прикрыть въ началѣ сентября
все растеиіе землею — оставляя выставленными нѣс-

колько на возд}хъ только однѣ верхушки. 5) Сохравсніе
или сбережсніе клубней дѣ.іается также какъ и хране-

ніе картофеля; впрочемъ, кажется, лучше всего сохра-

нять уллюку въ зем.іяныхъ ямахъ, пли въ погребѣ

засыпая сверху землею. 6) Такъ какъ клубень уллюки,

равно какъ и клубни картоФеля снабжены спящими

глазками (т. е. зачаточными почками), которые послѣ

пойлутъ въ ростъ, то клубень этотъ также можно раз-

рѣзывать на части , для употребленія на посѣвъ. Каж-
дая срѣзанная вѣтка, будучи воткнута въ землю— веко-

рѣ пускаегъ корпи и при одинаковомъ уходѣ, въ томъ

же году еще образуетъ клубни. О ббльшемъ пли мень-

шемъ достоинствѣ или хозяйственной ценности клубней,
о содержавіп въ нихъ мучнистыхъ и маслянпстыхъ ча-

стей, равно какъ п о пхъ способности замѣнить карто-

фель, какъ питательное вещество для человѣка и до«

машнихъ животныхъ, за неимѣніемъ точнаго химичес-

каго анализа, л не могу дозволить себѣ сдѣлать ника-

кого сужденія. Достоверно однако то, что производи-

те іьностію, или плодородіемъ своимъ уллюка превосхо-

дитъ всѣ доселѣ извѣстныя возделываемый растенія —

и что оно принадлежит!, къ роду самыхъ здоровыхъ

растеній (чего нельзя сказать о картоФелѣ), что расте-

нія семейства маревыхъ, по крайней мѣрѣ до сихъ

поръ не были еще поражены никакою болѣзнію, хотя

между ними находятся многія издавна уже воздѣлывае-

мыя, и что накоиецъ уллюка есть хорошее иптательаое

растеніс въ двоякомъ отвошеніи и но листьямъ и

по к.іубнямъ своимъ. Въ заключепіе упомяну еще о

томъ, что когда картофель прибылъ къ намъ въ Ев-
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ропу, тогда онъ вовсе не былъ таковъ, какимъ сдѣлал-

ся наконецъ при всеобщемъ употребленіи и воздѣлы-

ваніи, и что уллюкѣ такая же можетъ предстоять бу-

дущность, когда вслѣдствіе долговременнаго воздѣлыва-

нія и высѣванія — достигнуть произпеденія новыхъ

разновидностей, которыя болѣе бы соотвѣтствовали на-

шему климату и нашимъ требованіямт..
Корреспондентъ, к. Г. ВАГНЕРТЬ.

Рига, въ декабрѣ 1881 года.

Приміьчанге. Изъ клубней, полученныхъвъ Имп. В. Э.
Обществѣ отъ г. члена-корреспондентаБахерахта изъ
Брюсселя 18-го Февраля нынѣшняго года, нѣсколько

шгукъ оказались съ ростками, почему и посажены были
мною въ садовыхъ горшкахъ и поставлены на окогакѣ

въ жилой комнатѣ — съ 16 Февраля по 14 марта — на

болѣе крупныхъ клубняхъ развились ростки по два —

и притомъ до іу2 и 2 І/І вершковъ длиною, съ 4-мя
до 7 листками— и на тѣхъ экземплярахъ, которые для

лохраненія большей сырости окружающего воздуха, при-

крыты были сгекляннымъ стакавомъ, вскорѣ образова-

лись прибавочные корни съ корневыми волосками, по-

чему и обсыпаны были землею и развиваются весьма

хорошо. Пропорціоналыіо величине клубней — разви-

то? слѣдуетъ медленнѣе и слабѣе у мелкихъ, и напро-

тивъ гораздо скорѣе и роскошнѣе у крупныхъ клубней.
Въ Импер. ботан. саду также видѣлъ я клубни съ

ростками до вершка длиною 4-го числа марта, слѣдо-

вательно можно принять за правило, что по природѣ

своей уллюка требуетъ по крайней мѣрѣ 7 мѣсяцевъ

. лѣтнеп теплоты лля нолнаіо совергаенія всѣхъ фэзовъ

своей годовой жизни, т. с. съ начала развитія вес-

ною до полнаго образованія клубней и увяданія бот-
вы осенью, следовательно въ С.-Петербургѣ, напри-

мѣръ, можемъ мы воздѣлывать уллюку въ видѣ огород-

ной зелени, сажая клубнп въ началѣ марта въ рых-

лый черноземъ, смѣшанный пополамъ съ пескомъ въ

ящикахъ въ прохладной (до 10 — 12 град. Реом.) ком-

натѣ, и весною въ маѣ или іюнѣ высаживать на от-

крытыя гряды въ затишномъ и затѣненномъ мбстѢ

сада — гдѣ и окучивать стебли по примѣру г. Вагнера,
какъ можно чаще, — пользоваться умѣреино, ощипывая

листья во все лѣто для употребленія въ видѣ шпината,

собирать же клубни не ближе 1-го октября , а съ
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половины сентября можно прикрыть только грядки со-

ломою. О дальнѣишихъ результатах!, нашего воздѣлы-

ванія уллюкй въ С.-Петербургѣ, не нремпнемъ также

сообщить читателямъ «Трудовъ» И. В. Э. Общества.

Членъ, проФессоръ ботаники, и. ШИХОВСКІЙ- (P.J

СРЕДСТВО ПОЛУЧИТЬ СЪ КАРТОФЕЛЬНАГО ПО-
ЛЯ БОЛѢЕ ОДНОЙ ЖАТВЫ ВЪ ОДИНЪ ГОДЪ.
Agriculfeur praticien говоритъ, что г. Леклеркъ (Leclerc)
въ Грингре близь Люттйха , сдѣлалъ въ 1849 и 1850
годахъ опытъ при жатвѣ картофеля, посаженнаго въ

Февралѣ, слѣдовательно въ маѣ, класть картоФель-матку

опять въ туже яму, тотчасъ по вынутіи новыхъ шишекъ;

въ послѣднюю недѣліо іюня могъ онъ собрать вторую

жатву. Тоже повторилъ онъ въ.третій и четвертый
разъ и получилъ еще двѣ жатвы : одну въ третью

недѣлю августа , другую въ октябрь. — Собственно
это не ново, потомучто въ остзейскихъ оровинціяхъ
очень часто вырываютъ молодой картофель уже въ іюнѣ

и потомъ снова закапываютъ стебель съ посадкой кар-

тофельной; у насъ , гдѣ ботва обмерзаетъ часто уже въ

августѣ, конечно, нельзя разсчитывать на двѣ полныхъ

жатвы, а тѣмъ менѣе ва четыре. Но этотъ спосотЗъ очень

хорошъ даже и въ сѣверныхъ странахъ, если примѣнить

его къ картофелю, который въ іюлѣ достигъ уже полнаго

развитія. (Mittheil. d. k. fr. ok. Gesellschaft. 1852. 1 H.) (P.)

ХМѢЛЬ КАКЪ ОВОЩЬ. Очень ошибается тотъ ,

кто думаетъ, что хмѣль годится только для пивоваренія
и разводить его можно только въ большихъ размѣрахъ;

растеніе это принадлежитъ вмѣстѣ къ числу лучшихъ

садовыхъ овощей: въ этомъ видѣ употребляются только

молодые ростки хмѣля, какъ спаржа, съ которою они

сходны по вкусу и предъ которою имѣютъ то преиму-

щество, что очень здоровы. До сихъ поръ только въ

Бельгіи существуетъ эта замѣчательная вѣтвь огородни-

чества; тамъ очень любятъ молодые хмѣльные ростки.

Всяків, кто пріѣзжаетъ туда, находить овощь эту очень

вкусною и удивляется, что не ѣдалъ ея прежде. Въ бы-

лые годы въ Литтихѣ бѣднымъ принадлежало ■ право

вырывать въ хмѣльникахъ молодые ростки и продавать

ихъ; къ счастію для хмѣльниковъ право это теперь не

существуетъ уже, и воспитаніе хмѣля, какъ овощи, пре-

доставлено огородникамъ. Имъ доставляешь онъ большую
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выголу, потомучто продается дорого: небольшая корзин-

ка съ молодымъ хмѣлемъ стоитъ 2%—3 Франковъ (62
— 75 к. сер.). Это впрочемъ цена для раннихъ рост-

ковъ, которые появляются уже въ Февралѣ и выращи-

ваются искусственно. Для этого растеніе должно имѣть

по крайней ыѣрѣ 2 или 3 года; когда съ него срѣзаны

ростки, то останавловаютъ ростъ его и снова потомъ

выращиваютъ чрезъ 2 года. Это дѣлается слѣдующимъ

образомъ: холодный навозъ кладется грядою и сверху

покрывается елоемъ деревянистой земли въ 1 ф. Когда
теплотадостигла достаточнойстепени,то растенія вы-

нимаютъ съ корнями , обрѣзываютъ ихъ снизу такъ ,

чтобы они имѣли въ длину не болѣе 1 Фута, при чемъ

особенно берегутъ почки корвевыхъ вѣнчиковъ. Тогда
въ слоѣ деревянистагочерноземадѣлаютъ ямы, въкото-

рыя и вставлягоѵь корневые обрѣзки хмѣля рядами очень

плотно и сверху иокрываютъ ихъ елоемъ деревянистаго

чернозема въ 4 дюйма. После этого, всю гряду покрві-

иаютъ сверху бо^ѣе или менѣе тонкимъ елоемъ навоза,

смотря по температурѣ. Шесть или восемь дней спустя
показываются верхи ростковъ, тогда корни вынимаютъ

изъ земли навозными граблями, смотря, чтобы не пог-

нулись молодые ростки; ихъ тогда обламываютъ рука-

ми, моютъ и бѣлятъ; прпготовляютъ ихъ къ столу какъ

спаржу, обыкновенно съ бѣлымъ соусомъ. На тоже мѣ

сто сажаютъ новы я- корневища, опять выращиваютъ

ростки, повторяя это до тѣхъ поръ, пока гряда сохра-

няешь еще довольно жару. Выращиванье можно начи-

нать съ декабря. (Agronom. Zeitung). (P.)
ДВОЙНЫЯ ГРАБЛИ КРЕСТЬЯНИНА БРЕМЕРА,

БЛИЗЬ П1ТАРГАРДА. Орудіе это назначенопреимуще-

ственнодля уборки сѣна, которая какъ извѣстно составля-

ешь очень спѣшную работу въ хозяйствах!.; главная за-
дача при ней въ томъ, чтобы во время сложить сѣно въ

скирды при благопріятной погодѣ, когда оно уже нѣ-

сколько обсохло, чтобы защитить его отъ вліянія пере-

мѣнной погоды. Известно, въ чемъ состоитъ работа

граблями п вилами; орудіеаіъ Бремера она сокращается
потому, что работнпкъ иыѣстъ въ рукѣ оба эти инстру-

мента вмъсгв и не долженъ, какъ теперь, приниматься

то за одно, то за другое ,' а извѣетно , что при всякой

такой перемѣнѣ теряется много времепи. Двойныя гра-

бли можно , также съ пользою употреблять при жатвѣ

*
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хлѣба, для собиранія покосовъ и связываніи сноповъ.

Кромѣ того , такъ какъ грабли въ этомъ орудіи состав-

ляютъ надъ вилами высокій прибавокъ, то за одинъ

разъ можно пмъ собирать гораздо болѣе сѣпа или хле-

ба, чѣмь обыкновенными деревянными вилами: (Сооб-
щено Гёльблингомъ въ Niederosterreichischenlandwirths-
chaftlichen Wochenblalt.) (P.)

МЫТЬЕ ШЕРСТЯНЫХЪ ТКАНЕЙ. Способъ, чтобы
шерстяныя ткани при мытье пе морщплиеь , объявлен-
ный въ одномъ англійскомъ журналѣ, основывается

на томъ, чтобы такія ткани мыть съ мыломъ въ са-

мой горячей водѣ и когда совершенно очистятся,

тотчасъ погрузить ихъ въ холодную воду, потомъ раз-

весить и высушить. (Pamiatnik Gospodarski). (P.)

ИСТРЕБЛЕНІЕ ГУСЕНИЦЪ. За границею садовни-

ки вполнѣ нстребляютъ гусеницъна плодовыхъ деревь-

яхъ слѣдующимъ способомъ: распускаютъодипъ Фуптъ

чернаго мыла въ восьми квартахъ воды и этою жидко-

стію, посредствомъметелки, сдѣланной изъ листьевт,

окропляют і. вездѣ гдѣ находятся гнѣзды , равно п вы-

лупившихся прильнувшихъ къ деревьямъ гусеницъ.Если
бы оказались гусеницы несоединившіяся въ кучки, въ

такомъ случаѣ надобно смочить означенною жидкостію
весь стволъ дерева и вѣтьви ; «гусеницы же, тронутыя

каплею этой жидкости, тотчасъ дохнутъ , но только въ

одинъ разъ всѣхъ ихъ нельзя окропить и потому над-

лежитъ два или три раза повторять эту операцію. (Pa-
miatnik Gospodarski.) (P.)
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ШИПУЧІЙ НАПИТОКЪ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ «БЕР-
ГОБЗОНЪ». Способъ приготовленія этого отличнаго на-

питка состоитъ въ слѣдующемъ: взять 10 квартъ воды,

иолтора Фунта сахару кассонада ("), стаканъ обыкновен-
ный бѣлаго уксусу, полтара лота бузиннаго цвѣта, одииъ

лотъ коріандра (coriandrum sativum.), и хорошую ще-

поть ФІалковаго цвѣта. Всему этому дать постоять 3 или

4 дня, мѣшая несколько разъ на день, потомъ разлить

въ бутылки, крѣпко закупорить и обвязать проволокою.

Бутылки должны лежать въ косвенном!, положеніи въ

теченіи 4-хъ дней въ пивномъ подвалѣ , а если въ тѣ-

пломъ мѣстѣ, то только два дня. Шипучій этотъ напи-

токъ вкусомъ подобенъ сидру, напитку, приготовляемому

изъ яблоковъ, употребляемому въ западныхъ и южныхъ

странахъ Евроиы, и притомъ обойдется весьма недорого.

(Pamiatnik Gospodarski.) (P.)
СПОСОБЪ ОХРАНЕНІЯ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТ-

НЫХЪ ОТЪ МУХЪ И ОВОДОВЪ ВО ВРЕМЯ ЛѢТНИХЪ

ЖАРОВЪ. Нельзя не обращать заботливаго внимавія на

оводовъ, которые во время лѣтнихъ иродолжителі.ныхъ

жаровъ мучатъ животныхъ, особенно лошадей, и часто

бываютъ причиною печальныхъ случаевъ. Сѣтка не мо-

жешь предохранить лошадь отъядовитыхъ мухъ и ово-

довъ. На королсвскихъ заводахъ въ Англіи и Франціи
моютъ лошадей водою, въ которой прежде выварены

листья съ орѣховаго дерева. Приготовленная такимъ об-

разомъ вода, напитавшись ѣдкимъ сокомъ ,*- вздающимъ

сильный непріятный запахе, несносна для всякихъ ово-

довъ и они не бросаются на животныхъ, коюрыя обмыты
этою водою. Точно такъ могутъ быть обмываемы волы,

коровы, телята и собаки. У насъ недостатка нѣтъ въ

орѣховыхъ листьяхъ и потому каждый можетъ легко

убѣдиться собственнымъ своимъ опытомъ. (Pamiatnik
Gospodarski.). (P.)

ОБЪИЗЛИІІІНЕМЪЧИЩЕНІИ ЛОШАДЕЙ СКРЕБ-
НИЦЕЮ. Г. Прето, извѣстный ветеринарный врачь при

конскихъ заводахъ во Франціи, доказываешь, что изли-

шнее чищепіе лошадей скребницею, бываешь причиною

многихъ болѣзней, въ чемъ онъ убѣдился на опытѣ въ

(*) Кассовадъ или иначе 4-арина, называется сырой не совсѣмъ

очищенный сахаръ отъ грубыхъ частей, кои остаются посіѣ пер-

вой передѣдки. Прим. Перев.



+ 19 -ф-

продолженіи 40 лѣтней своей практики. Отъ иепомър-

наго употребленія скребницы, кожа у лошадей дѣлается

необыкновенно нѣжною и раздражительною, отчего, при

опасныхъ вліяніяхъ на нее воздуха, происходятъ вне-

занныя и тяжкія болѣзни. ТІ> же лошади, которыхъ ме-

нѣе и не такъ часто чистятъ скребницею, но болѣе вы-

тираютъ мокрымъ лоскутомъ или моютъ, обыкновенно
всегда бываютъ здоровы, не боятся никакихъ внезапныхъ

перемѣнь температуры и слѣдовательно не подлежатъ

быстрымъ и опаснымъ болѣзнямъ. Г. Прето совѣ-

туетъ любителямъ лошадей не претендовать на кучеровъ,

если они не часто и не долго чистятъ лошадей скреб-
ницею. Не надобно нѣжить лошадей, но содержать ихъ

только въ должной чистотѣ и опрятности, ибо сколько

пагубно для лошади совершенное о ней нерадѣніе, столь-

ко опаснымъ бываешь излишнее чищеніе ея скребницею.
(Pamiatnik Gospodarski.) (P.)

ЗАЖИВЛЕНІЕ ШЕЙНЫХЪ РАНЪ РАБОЧИХЪ ВО-
ЛОВЪ. Всякій благоразумный п заботливый хозяинъ

долженъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы въ

сельскихъ трудахъ своихъ, сколь можно менѣе встрѣ-

чать затрудненій и остановокъ. Хорошія и на заказъ

сдѣланныя хозяйственныя орудія, крепкая и удобная
для рабочего скота упряжь, заслуживаютъ полнаго вни-

манія его и заботливости. Какъ часто отъ однихъ этихъ

предметовъ зависитъ успѣшный результатъ нредноложен-

наго дневнаго въ работахъ расчета или недѣльныхъ за-

работков!., а чрезъ то самое и поспѣшность въ его тру-

дахъ. Весьма часто случается видѣть, что посѣвъ озими

во время не оконченъ и не приготовлено нужной подъ па-

шню земли, единственно отъ незаботливости хозяина, у

котораго половина его рабочихъ воловъ, имѣя шеи тяж-

ко израненныя отъ худаго ярма, или отъ неопытности

и неловкости работниковъ, остается полъ-лѣта совер-

шенно праздною. Вообще у насъ въ обыкновеніи, стер-

тыя на шеѣ отъ ярма мѣста, равно болынія вереда,

слѣдствіе продолжительнаго о нихъ» нерадѣнія, мазать и

заливать разнаго рода растонлевнымъ жиром ь или са-

лом ь. Этимъ ложнымъ средствомъ не достигается же-

лаемаго излеченія, ибо жиръ и сало, хотя заживляютъ

раны, однакожъ оставляютъ разъ на всегда огромный

затвердѣнія, шея вола выглядываешь какъ будто обва-

ренная кипятком-!., и затвердѣніа нашей, такую же при-
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чинлютъ воламъ боль, какую переноситъ человѣкъ отъ

мозолей на иогахъ. Вошь радикальный способезаживле-

нія обтертой ярмомъ кожи на шеѣ и пролсходящихъ отъ

того вередовъ: 1) Выбирать всегда хорошее , удобное и

покойное, смотря по величинешеи вола, ярмо. 2) Стро-
го наблюдать за работниками, чтобы они не оставляли

безъ вииманія н тотчасъ извѣщала хозяина, коль скоро

окажется на шее малѣйшс стертая ярмомъ кожа, и за

твмъ, не откладывать поспѣшнаю употребления пзвѣст-
еыхъ надежныхъ средствъ. 3) Отнюдь не мазать стер-

тыхъ мѣстъ, ни мазью, ни жиромъ, ни саломъ. 4) Но
свѣже обтертое па шеѣ мѣсто, тотчасъ промывать нѣ-

сколько разъ въ день следующею смѣсыо: Extractum
Saturninum 3/4 Фунта; водки хорошей 1 Фунтъ; воды 1'/4
Фунта. 5) Не запрягать воловъ въ ярмо вгеченіи нѣ-

сколькихъ дней ихъ нользованіл. 6) Если же не будетъ

обращено своевременно веимапія на обтертую кожу на

шеѣ и отъ того образуются уже твердыя или мягкія
опухоли, сдѣлавшіяся круглыми и довольно выдавшими-

ся, съ боку илп на верху шеи, въ такрмъ случаѣ слѣ-

дуетъ овыя прорезать, чтобы изъ нихъ вышла темно-

желтая матерія. Пос.іѣ того надобно промывать этивере-
ды, нѣсколысо разъ въ день, только водою съ солью, но не

прикладывать жпрпыѵь веществъ, и шея окажется со-

вершенно заживленною, заростетъ по прежнему въ на-

туральномъ видѣ , не будетъ ни какихъ знаковъ и пи-

какихъ затвердѣлостей, столь докучныхь для животныхъ.

(Pamiatnik Gospodarski.) (P.) .

О НОВОМЪ СПОСОБѢ Г. ЭВРАРА(ВЪПАРИЖѢ)

ВЫТАПЛИВАТЬ САЛО СЫРЕЦЪ , БЕЗЪ ВОНЮ-
ЧИХЪ И НЕЗДОРОВЫХЪ ИСПАРЕНІЙ. Вытопка са-

ла имѣетъ цѣлію выдѣлить жирное вещество изъ клет-

чатой ткани и перепонокъ, въ которыхъ оно заключе-

но въ жйвотномъ. При нагрѣваніи до той температуры,

при которой только плавится сало, его получается

очень мало : необходимо предварительно разрушить

клѣтчатку. Въ настоящее время для этого топятъ сало

или на голомъ огнѣ, или съ примѣсью кислодъ. По

первому способу, разрѣзываютъ сало-сырсцъна воз-

можно мелкія части, кладутъ его въ котелъ и нагрѣва-

ютъ на голомъ огни. При этомъ перепонки и клѣтчат-

ка теряютъ воду, высыхаютъ, стягиваются и лопаются;

сало выплываешь изъ клѣточекъ и собираетсяна по-
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верхности. Остатокъ представляетъ смѣсь всѣхъ кожи-

стыхъ частей, мускуловъ, бывшихъ въ салѣ и пр. и

такъ какъ температура, при которой происходишь вы-

тапливаніе, должна быть очень высока, то эти веще-

ства отчасти пригораютъ и получаютъ темный цвѣтъ

и пригорѣлый запахъ, который замѣтенъ и въ самомъ

салѣ. Эти остатки выжимаютъ, чтобы получить остав-

шийся въ нихъ жиръ; выжимки, которыя употребляют-
ся въ кормъ скоту и для другихъ цѣлей, содержать до

20 проц. жирнаго вещества. При вытапливаніи съ ки-

слотами сало кладутъ въ мѣдный котелъ, вмѣстѣ съ во-

дою и сѣрной кислотою и кипятятъ втеченіи нѣс-

колькихъ часовъ; при этомъ температура не возвы-

шается выше точки кппѣнія. Сѣрвая кислота разру-

шаете и большею частію растворяетъ перепонки; сало

всплываешь надъ кислой жидковтыо, а на днѣ въ видѣ

осадка находятся, болѣе или менѣе измѣненныя кожис-

тыя и мускульныя частицы. Вытанливаніе съ кислотой
можно вести въ открытыхъ сосудахъ, но обыкновенно
дѣлаютъ это въ сосудахъ закрытыхъ и нагрѣваютъ

сало паромъ, пропуская его между двойными стѣнками

котла; температура доходить здѣсь до 8'»° —88° Реом.
На 1,000 частей сала берутъ 200 частей воды и 10 ча-

стей крѣпкой с-ирной кислоты. Сало , вытопленное по

этому способу, который предложенъ былъ д'Арсе, бѣ-

лѣе того, которое получается при первоиъ; но подъ вдія-
ніемъ слабаго даже давленія или незначительнаго воз-

вышенія температуры, жидкій жиръ выступаешь изъ

массы сала и дѣлаетъ его очень мягкимъ съ поверхно-

сти. Тотъ и другой способъ соединены съ большими

неудобствами какъ для тѣхъ, которые производятъ ра-

боты, такъ и для сосѣдей; во время топленія далеко

распространяется очень непріятный запахъ; поэтому

салотопенные заводы поставлены въ первый разрядъ

нездоровыхъ и отяготительныхъ Фабрикъ. При топле-

ніи на голомъ огнѣ къ этому присоединяется еще опас-

ность отъ воспламеЁенія. Если тонленіе съ кислотою

производится въ закрытыхъ сосудахъ, то запаху рас-

пространяется очень мало. Способъ Эврара значительно

отличается отъ предъидущихъ; основанъ онъ на свой-

ствѣ очень слабыхт. растворовъ ѣдкихъ щелочей рас-

творять перепонки, въ которыхъ заключенъ жиръ, не

измѣняя замитно самаго состава сала. Самое производ-

Томъ III. - Отд. III. 3
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ство ведется слѣдующимъ образомъ: Въ ци.іиндричес-

кій котелъ съ двойнымъ дномъ, иі. которомъ пробито
много мелкчхъ отверстій, кладутъ около 300 ф. сала

сырца; въ особомъ сосудѣ 1 ф. углекислаго натра (со-
ды), помощію извести, превращаютъ въ ѣдкіи натръ.

Растворъ щелочи разводятъ 200 ф. воды, приливаютъ

къ салу и потомъ нагрѣваютъ до кипѣнія, помощію па-

ра, пропускаемагомежду двумя днами. Подъ нліяніемъ
высокой температурыи щелочнаго раствора, перепонки

разбухаютъ, сало выходишь изъ нихъ и всплываешь на

поверхность, гдѣ легко уже снять его. Тогда стоитъ

только промыть его въ горячей водѣ и оставить въ

расплавленноиъ состояніа часовъ на 6 — 8, чтобы
осветлить его. Если рабоіа производится въ открытомъ

котлѣ, то запахъ"при этомъ такойже, какъ запахъ го-

вяжьяго бульона; его воясе нельзя назвать непріятнымъ
для окрестностейзавода. Получаемоепо этому способу
сало не ииѣетъ запаха или , по крайней мѣрѣ онъ

очень слабъ, вовсе ненріятснъ и совершенно отличенъ

отъ запаха обыкновеннаго сала; портится это сало то-

же не такъ скоро. Г. Бусси, составлявши) отчетъ о

способѣ г. Эврара для Общества поощревія обществен-

ной промышленности, говорить, что обработанное по-

этому способу сало баранье, свиное а телячье было со-

вершенно бѣло; что сало рогатаго скота (крупнаго) тот-
часъ послѣ обработки ішѣетъ слабый желтый цвѣтъ,

который однако скоро пропадаетъподъ вліяніемъ свѣта.

Эта совершенная бѣлизна и почти совершенное отсут-

ствие запаха, дѣлаеть такое сало годнымъ для пригото-

вленія не только помады и тому подобныхъ Фармацевти-

ческпхъ и парФюмерскихъ товаровъ, по и для многихъ

припасовъ, причемъ оно можешь заменить гораздо болѣе

цѣнвые продукты^ Особеннохорошо для этого салотеляшь

и свиней.Легко объяснить достоинствапродукта, получае-
маго по способу г. Эврара: обыкновенное сало и жиры

получаютъ запахъ отъ присутсгвія летучвхъ жирныхъ

кислотъ, которыя частію содержатся уже въ тѣлѣ жи-

вотнаго, частію происходять въ послѣдствіи. При обра-

ботке сала слабыиъ растворомх щелочи, эти кислоты

насыщаются и запахъ пропадаетъ. Это объясненіе под-

крѣпляется опытомъ: если къ щелочной жидкости^

употребленнойуже дліг вытопки сала, прилить кислоты

(напр. сѣрной), то изъ нея выдѣляется жирное веще-
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етво съ болѣе или менѣе сильным», запахомъ, сход-

ньщъ съ запахомъ животнаго, отъ котораго оно полу-

чено. Г. Звраръ поэтому пазываетъ этотъ жиръ свой-
ственнымъ (specifique). Свойственный жирь, который,
кромѣ летучихъ, содержать и обыквовенныя жирныл

кислоты, составлдетъ% до % нолучаемаго сала. Сто-
итъ при этомъ замѣтить то обстоятельство, что при

это.мъ способѣ, сало вовсе не обмыливается , что на-

противъ получаемое сало долго сопротивляется обмыли-
ванію (*). Оно не измѣняется, если нагрѣвать его съ

растворомъ углекеслаго натра въ 10 — 20° Боме ; но

со временемъоно получаетъ эту способность, особенно
если къ нему прибавить немного испорченнаго жира

или такою жира, который легко обмыливается. Вообще
комиисія общества поощренія считаетъспособъ выта-
пливанія сала-сырцасъ прибавлёніемъ щелочи, предло-

женный г. Эвраромъ, существеннымъ улучщееіемъ въ

этой промышленности: 1) относительноздоровья, пото-

мучто сало при этомъ вытапливается безъ неудобствъ
для окрестностейи безъ всякой опасностиотъ пожара;

2) иотомучто онъ требуетъ менѣе дорогихъ прнбо-
ровъ, чѣмъ вытопка съ помощію кислоты, такъ какъ

при щелочахъ могутъ быть употреблены котлы изъ

листоваго желѣза, чугуна пли цинка, которые вовсе не

портятся отъ столь слабыхъ щелочей; 3) наконецъпо-
тому, что сало но этому способу получается болѣе чи-

стое и прочное. (Bulletin de' la societe a"encouragement,
Dingler's polytech. journal, u. Mittheilungen der К. Гг.
Oek. Gesellschaft. 1852. It.) (P.)

МЫТЬЕ ШЕРСТИ НА ОВЦАХЪ ПО СПОСОБУ
ГЕЛЛЕРА ВЪ СИЛЕЗІИ. Всякій, кто видѣлъ овецъ, мы-

тыхъ по способу г. Геллера, удивлялся необыкновенной
бѣлизнѣ ихъ шерсти; къ тому же при этомъспособѣ, кото-

рый сходенъ съ Фабричнымъ, г. Геллеръ получаетъ со

100 овецъ почти 8 пудовъ шерсти; цѣна ея по 38—44 р.
сер. съ пуда (130—150 тал.съцентнера).Вотъ результаты,
которые должны намь показать, до чего можетъ достиг-

нуть овцеводстдю, когда желаніе, охота и прилежавіе сое-

[•) Обмыливавьенъ называю гь соедивеніе жмрвой кислоты съ не-

оріаиическимъ основаиіемъ; при способ* г. Эврара оно пепреяѣн-

во происходить, только съ щелочью соедиияются лишь лет^чія
кислоты, какъ болѣе сильныя. Прмж. TItpet.

3*
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динились вмъхтѣ для достиженія предположеннойцѣли.
Овецъ, за день оередъ мытьемъ, купаютъ въ водѣ; для

этого ихъ пропускаютъ одну за другою два раза по

ваннѣ. Тоже повторяется два раза въ слѣдующее утро,

и тогда только начинаетсямытье. Для него употребля-
ются круглые чаны, вышиною въ Зу2 , шириною въ 3
Фута; ихъ наполняютъ до 2/3 высоты водою въ 28—30°
Р. Тогда въ каждый чанъ кладутъ съ неболыпимъ
Фунтъ зеленаго мыла, которое предварительно нужно

распустить въ водѣ и хорошо выварить. Потомъ при-

бавленіемъ холодной воды понижаютъ температурудо

23° Р. (Вареное мыло вполнѣ растворяется въ болѣе

теплой водѣ, поэтому и приливаюгъ его прежде приба-
вленія холодной воды). Мытьемъ овецъ, при каждомъ

чанѣ, занято 6 человѣкъ. Одинъ изъ нихъ беретъ жи-
вотное за голову, два другіе — за ноги п спиною внизъ

погружаютъ его в і. воду ; остальные работники моютъ
брюхо, бедра и нижнюю часть шеи. Когда эти части

довольно чисты, переворачиваютъовцу и моютъ бока,
затылокъ и лобъ. Спины руками не трогаютъ, а ста-

вятъ овцу въ плоскій сосудъ, находящейся близь чана,

гдѣ стекаетъ съ шерсти вода; сто'къ ея облегчаютъ

тѣмъ, что проводятъ руками отъ спины къ брюху по

шервти, слегка нажимая; воду эту сливаютъ опять въ

чанъ. Когда такимъ образомъ вымоютъ въ одномъ ча-

нѣ 30 — 40 овецъ, то часть воды потеряна, и темпе-

ратура уже значительно понизилась; въ чанъ прибавля-

ют'!, около 17 лотовъ мыла и столько теплой воды,

чтобы поднять температурудо 23° Р. и наполнить чанъ

до прежней степени. Когда въ одномъ чанѣ вымыто

уже около 100 овецъ, то вода уже очень нечиста; ее

вылпваютъ и по прежнему вновь наполняютъ чанъ.

Чтобы избежать частой перемѣны воды, а вмѣстѣ и

скопленія въ ней грязи, овцамъ предъ погруженіемъ
обмываютт, копыта. Въ трехъ такихъ чанахъ въ день

вымываютъ въ Крцелицѣ 700 овецъ. Когда мытье кон-

чено, овецъ еще разъ пропускаютъ по ваннѣ, чтобы

удалить изъ шерсти мыльную воду. Во время мытья

овцы не должны подвергаться вліянію свободнаго воз-

духа и солнца; ихъ нужно напротивъ ставить въ

хлѣвъ, съ хорошей подстилкой; очень вредно было бы

для шерсти, если бы овцы обсохли прежде, чѣмъ об-

мыта изъ шерстимыльная вода. (Settegast, Landw. Jahr-
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buch, no Mitthcilungen der Kais. Fr. Oek. Gesellschaft.
1852. 1 т.) (P.)

О ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ ГЕРМЕТИЧЕСКИ ПЕЧ-
НЫХЪ ДВЕРЦАХЪ. Съ нѣкотораго времени въ ост-

зейскихъ провинціяхъ употребляютъ герметическиза-

крывающіяся дверцы, которыя предъ обыкновенными

имѣютъ слѣдующія преимущества: 1) При нихъ вовсе

не нужны задвижки и заслонки, которыми закрывается

печная труба въ то время, когда печь уже вытоплена :

когда закрыты герметическія дверцы, тяга воздуха, а

следовательно и горѣніе, прекращаются сами собою , и

теплота удерживается въ печи, еще лучше, чѣмъ за-

движками. 2) При нихъ значительно сберегаетсягорю-
чій матеріалъ, потомучто ихъ можно закрывать когда

печь въ полномъ еще жару, тогда какъ при обы-

кновенныхъ дверцахъ нужно ждать, пока изчезветъ съ

поверхности ' углей синій огонь, а между тѣмъ тяга

воздуха продолжаетсяи въ трубу даромъ уносится мно-

го теплоты. 3) При герметическихъ дверцахъ можно

закрывать печь и тогда, когда еще не всѣ дрова (или
другой горючій матеріалъ) сгорѣли, а это важно въ

томъ отношеніи, что прислуга наша вовсе не сообра-
жается съ тѣмъ, теплоли или холодно на дворѣ, н час-

то кладетъ въ печь болѣе дровъ, чѣмъ нужно. 4)
Угаръ при такихъ дверцахъ совершенно невозможенъ,

именно потому, что отверстіе печи закрыто герметиче-

ски; наконецъ5) Если бы загорѣлась труба, то огонь

тотчасъ прекратится, какъ только закроемъ дверку, по-

томучто тогда прекратитсяпритокъ воздуха. Есть два

сорта герметическихъ дверокъ. Каждый состоитъизъ

двухъ дверецъ, изъ которыхъ внутренняя, простая, слу-

жить для управленія топкой, а вторая, наружная, съ

хорошо обтертымъ краемъ, который плотно прилегаетъ

къ краю дверной рамки, закрываетъ печь герметически,

фиг. 1. представляетъ дверку, приготовленную ва чу-

гунномъ заводѣ Гармсенавъ Либавѣ и отличающуюся

особенно тѣмъ, что къ наружной дверкѣ, поперегъ ея,

прикрѣпляется полоса изъ желѣза, чрезъ средину кото-

рой проходитъ крѣпкій ручной винтъ; однимъ концомъ

ходитъ она на шарнирѣ, другимъ прижимаетсякъ за-

порному крючку, и тогда вращеніемъ винта дверь при-

жимается къ рамкѣ какъ можно сильнѣе. Другое устрой-
ство дверки видно на фиг. 2. Внутренняя дверка
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Фш. 4. Фш. 2.

злѣсі. такая же, какъ и при первомъ устройствѣ; на-

ружная же, герметическая,не прикрѣпляется на пет-

ляхъ : ее прикладываютъ къ рамѣ; она совершенно

кругла, внутренній край ея хорошо обтертъ и плотно

приходится къ совершенно круглому, выдающемуся краю

рамки. Чтобы запереть печь, нужно двумя крючками,

находящимися на задней сторонѣ круглой двери (одииъ
означенъ буквою б на фиг. 3), задѣть за прямые края

Фт. 3.

печной рамы, внутри круглаго края (одинъ означенъ

буквою а на фиг. 2). Для этого дверь приставляютъ

косо, такъ чтобы крючки б пришлись въ углахъ четы-

реугольнаго внутренняго края рамки и потомъ повора-

чиваютъ ее такъ, чтобы крючки задерживались двумя

вертикальнымисторонамиэтого края. Послѣдняго устрой-

ства лверки изготовляются въ Ригѣ у г. Пихлау.
Дверка, которую мы видѣли въ Петербург* и которая

изображена здѣсь, не была обозначена викакимъ Фа-

брйчнымъ клевмомъ. Опыть долженъ рѣгаить, какое
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устройство лучше ; по нашему — предпочтительнѣе,

вѣрнѣе первое. Въ Петербургѣ дверки г. Гармсенаиро-
даются у г. Небендаля (на Вас. Остр., въ Загвбениномъ
переулкѣ, въ д. Скосарева) по'цѣнѣ отъ 5- до 15 р. 50
к. сер. , смотря по величивѣ п внѣшнимъ украшеніямъ.
Незнаемъ, что стоятъ рижскія дверки г. Пихлау. (Mit-
theil. der К. Гг. Oek. Gesellscliaft. 1852. 1 тетр.) (P.)

О НАБЛЮДЕНІЯХЪ И ОПЫТАХЪ НАДЪ ДИКО-
РАСТУЩИМИ КОРМОВЫМИ ТРАВАМИ. (Объявлены
отъ Ученого Комитета Министерства Государствен-
ными Имуществъ.) Въ числѣ причинъ, затрудняющихъ

вообще наше сельское хозяйство и препятствующихъ

его развитію, одна изъ главныхъ заключается въ недо-

статкѣ кормовыхъ для скота средствъ. Имѣя въ виду

это обстоятельство, и оцѣвяя трудвость выхода изъ

трехпольной системыхозяйства, особенно въ тѣхъ мѣс-

тахъ, гдѣ мало рабочихъ рукъ , министерствоГосудар-
ственвыхъ Имуществъ, при самомъ учрежденіи своемъ,

сочло долгомъ обращать внвманіе хозяевъ на необходи-
мость улучшенія естественных!,лѵговъ и пастбищъ, и

вмьстѣ съ тѣмъ заботилось какъ о распространении

нужныхъ къ тому свѣдінів, такъ и о приготовленіи
теоретическии практическиобразованныхъ по сей час-
ти техниковъ. Опыты осушенія болотъ и системати-

ческаго орошснія луговъ, произведенные въ отечествѣ

нагаемъ, принесли уже значительную пользу; но эти

работы въ большей части случаевъ требуютъ предвари-

тельныхъ, иногда довольно зпачительпыхъ затратъ, къ

чему не всегда налш хозяйства представляютъ доста-

точные средства. Попытки введснія кормовыхъ тр"авъ

въ сѣвооборотѣ встрѣчаются гораздо чаще , но и они

не всегда сопровождаются успѣхомъ, какъ по недостат-

ку надлежащеговъ истощеннойзеалѣ плодороіія, такъ

и по неимѣнію еще изъ опыта выведеввыхъ заключеній
о пригодности извѣстваго рода почвы для того или

другаго кормоваго растенія. Доселѣ опыты съ траво-

сѣяніемъ ограничивалисьу насъ посѣвами клевера , тп-

моФеевки, вики, торицы и люцерны; между тѣмъ

одинъ взглядъ на луга и пастбища показываетъ, что

они.состоятъ изъ множества травъ, провзрастающихъ

дико, которыя слѣдовательно можно разводить и съ по-

собіемъ искусства. Нѣтъ сомпѣнігі, что, способствуя

размноженію сихъ дикорастущихъ травъ въ свойствен-
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ныхъ имъ мѣстностяхъ, мало пригодныхъ для другихъ

растеній, возможно пріобрѣсти средство, наиболѣе до-

ступное для нашихъ хозяйственныхъ условій, къ уси-

ленію кормовыхъ для скота запасовъ. Но чтобы въ

этомъ дѣлѣ достигнуть в*рныхъ результатовъ, необхо-
димо прежде всего опредѣлить растенія полезнѣйтія и

наиболѣе свойственныя каждой мѣстности, по ея клима-

тическимъ и топограФическимъ условіямъ. Извѣстно,

что на естественныхъ лугахъ произрастаютъ смѣшанно

множество растеній; но въ кормовомъ отношеніи важны

только два семейства растеній, именно злаки (grami-
паеа) и шелушныя (leguminosa) ; всѣ прочія или безпо-
лезны или даже вредны для домашнихъ животныхъ.

Принимая на первый разъ въ соображение опыты, про-

изведенные въ другихъ странахъ, мы знаемъ напри-

мѣръ, по тщ&тельнымъ наблюденіямъ дУрша (D'Our-
ches), произведеннымъ въ Бретани, что изъ произрас-

тающихъ , на лугахъ средней влажности, 45 видовъ

растеній, только 17 были годны для животныхъ и 28
вредны или безполезны; на высокихъ пастбищахъ или

суходолахъ, изъ 35 породъ было только полезныхъ 8,
и наконецъ на лугахъ ннзиепныхъ, изъ 27 видовъ ока-

залось полезныхъ только 4. Понятно послѣ этого, что

животное, которому даютъ кормъ, составленный изъ

смѣси травъ, для него полезныхъ, безполезныхъ и

вредныхъ, или не получаетъ достаточнаго питанія, или

съѣдая ихъ отъ голода, должно подвергаться разнаго

рода болѣзнямъ. Никлесъ, занимавшійся подобнаго рода

наблюденіями въ Альзасѣ, пришелъ къ заключенію, что

количество ироизведеній на естественныхъ лугахъ мог-

ло бы быть удвоено, если бы негодныя травы, на нихъ

растущія, были заменены хорошими кормовыми трава-

ми. Вездѣ, гдѣ были дѣлаемы подобныя наблюдения,
они привели къ тѣмъ же результатам* , доказывающимъ

очевидно, какъ важно, не оставляя на пропзволъ слу-

чая образованіе луговъ и пастбищъ, способствовать къ

выбору травъ наиболѣе полезныхъ и свойственныхъ
мѣстности. Этотъ общій результатъ вполнѣ примѣняет-

ся и къ нашнмъ лугамъ и пастбищамъ. Но приступая

къ замѣнѣ вредныхъ или безполезныхъ растевій, полез-

ными, намъ нельзя руководствоваться безъ разбора на-

блюденіями, сдѣланными въ западной Европѣ, при дру-

гихъ климатическвхъ условіяхъ, отъ которыхъ преиму-
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щественно зависитъ большая или меньшая польза,

большій или меныпій успѣхъ въ разведеній растеній,
особенно такихъ, который должны произрастатьпреи-

мущественно подъ исключительнымъ вліяніемъ есте-

ственныхъ причинъ, съ мальшъ пособіемъ искусства.

Да и въ западной Европѣ разведете кормовыхъ травъ

признаютъ необходимым!, основывать на мѣстныхъ,

почти въ каждомъ нмѣніи, наблюденіяхъ; ибо часто

случается, что на близкомъ разстоявіи въ одномъ мѣ-

стѣ успѣхъ разведенія лучшихъ питательныхъ кормо-

выхъ травъ несомнѣвенъ, а въ другомъ должно огра-

ничиться только посредственнымитравами. У насъ до-

селѣ подобнаго рода наблюденій почти вовсе не было,
а потому потребность въ оныхъ дѣлается еще бодѣе

настоятельною. Въ сихъ видахъ ученый комвтетъ ми-

нистерстваГосударственныхъ Имуществъ приглашаетъ

хозяевъ къ производству наблюденій и опытовъ надъ

дикорастущими кормовыми травами, для опредізленія:
какія изъ нихъ могутъ быть пригодны въ большей час-

ти случаевъ, и при какихъ условіяхъ почвы, какъ для

введенія ихъ въ извѣстные полевые сѣвообороты, такъ

и для посѣва на естественныхъ лугахъ и пастбищахъ.
При производств* такого рода наблюденій и опытовъ

должно имѣть въ виду обстоятельства, взложенныя ни-

же сего, въ особомъ приложеніи. За доставленіе удо-

влетворительныхъ оппсанііі, наблюденій и опытовъ над7>

малоизвѣстными дикорастущимитравами, будутъ назна-

чаемы медали, именно: за сочиненія, которыя будутъ

признаны вполнѣ удовлетворительными— золотыя ме-

дали въ 150 червонцевъ; за труды, которые наиболее

приблизятся къ требованіямъ программы — золотыя же

медали малой величины въ 50 червонцевъ,. и наконецъ,

за описанія, хотя и не вполнѣ соотвѣтствующія предло-

женнымъ условіямъ, но признанныя почемулибо прпмѣ-

чательными, — серебряиыя медали. Описанія должны

быть сдѣланы на русскомъ языкѣ и переписанычетко :

къ нимъ должны быть приложены не болѣе двухъ Фуп-

товъ сѣмянъ каждой изъ описанвыхъ травъ, а равио

засушенные, въ ихъ нолномъ видѣ, экземпляры оныхъ

съ цвѣтами и корнями, и съ обозначеніемъ названіл

травы какъ мѣстнаго, такъ, по возможности, и ботави-

ческаго, на латинскомъязыкѣ. При описаніи должно

быть означено имя, званіе и мѣсто жительства автора.
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Опйсанія, удостоеиныя награды, могутъ быть печатае-

мы Мпнистерствомъ оа свой счетъ, и въ такомъ слу-

чав 300 экземпляровъ предоставляются безденежно въ

пользу автора, который при томъ не лишается права

печатать другими издаиіами, въ свою исключительную

польну, па оспованіи существующихъ узаконеній. Опн-
савія, которыя не будутъ удостоены наградъ, могутъ

быть возвращены авторамъ, по ихъ желанію.
О ІЮРЯДКѢ ПРОИЗВОДСТВА И ОПИСАНЫ ОПЫ-

ТОВЪ И НАБЛЮДЕШЙ НАДЪ КОРМОВЫМИ ТРА-
ВАМИ. Обстоятельства, на которыя слѣдуетъ обращать

впимааіе, при производств* наблюденій и опытовъ надъ

малоизвестнымидикорастущимигодными для скота тра-

вами, суть слѣдующія : ІІочва, на которой растетътра-

ва; съѣдобпостъ травы скотомъ; быстрота ея роста;

обиліе доставлявшего ею корма; домолѣтіе травы; пи~

татеяыюсть ея. I. Почва, Извѣстно, что каждое расте-

ніе преимущественно растетъ на нзвѣстныхъ только

почвахъ; по нѣкоторымъ дикорастущимъ растенілмъ
можно даже напередъ определять родъ почвы; въ на-

стоящемъ случаѣ, при наблгодепін надъ каждымъ рас—

теніемъ необходимо обратить вниманіе ьакъ на родъ

почвы, по ея составу, такъ и на то обстоятельство, въ

какой степениона проникаетсявлажностію. II. Сыьдоб-
ностъ животными извѣствыхъ растенін, есть одинъ

изъ важнѣйшихъ признаковъ, на который вообще на-

добно обратить особенноевниманіе. Нельзя отвергать,

что животныя иногда сначала обѣгаютъ растенія, имъ

весьма пригодный, и къ которыкъ ихъ по немногу мо-

жно пріучить до такой степени, что они на нихъ впо-

с іѣдствіи кидаются съ жадностію; и на оборотъ случает-

ся, что скотъ ѣстъ растовія вредныя или для здоровья

его или для количества доставляемыхъ имъ произведе-

ній. Безъ тщательныхъ наблюденій, нельзя придти къ

вѣрнымъ въ семъ отношенів заключеніямъ ; аналогией
здѣсь нельзя руководствоваться ; необходимо самое тща-
тельное опредѣленіе вида съѣдомаго растенія. Извѣстно

напр., что полевой трилпетникъ (trifolium arvense),
обѣгается скотомъ, тогда какъ другіе виды трилистни-

ковъ составляютъ дл-я него хорошую пищу; равнымъ

образомъ въ сех;ействахъ растеній, которыя вообще
непригодны для скота, есть виды, сі.ѣдаемыо имъ съ

удов ольствіемъ; такъ полевой колокольчикъ (convolvulus
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arvensis) скотъ ѣетъ охотно, обѣгая всѣ другіе виды

того же семейства.По дѣйствію извѣстнаго растенія на

человѣка нельзя заключать, какъ оно будетъ дѣйство-

вать на животныхъ; саммл животныя въ этомъ отно-

шеніи имѣютъ большую разность: такъ напримѣръ,

крупный скотъ не ѣстъ травы вванъ да марья (melam-
pirum arvense и m. pratense), веронику (veronica) и

проч., тогда пакъ эти же самыя травы составляютъ

пріятную и здоровую пищу для овецъ. Семейство звѣ-

робоя (hypericum), особенно h. crispum, звѣробой ку-

дрявый, весьма вредное для овецъ, лошади ѣдятъ безъ
вреда. Есть цѣлыя семейства растеній, какъ наприм.

семейство пасленовъ (solanum), которыхъ листьевъ и

стеблей неѣстъ никакая порода скота, и напротивъ

есть такія семействарастенііі, какъ напр. злаки (grami-
па), которыхъ всѣ виды, за изключеніемъ немногвхъ,

ѣдятъ лошади, рогатый скотъ, овцы и свиньи. Одна-
кожъ и между злаками одни пригоднѣе для лошадей,
другіе для рогатаго скота, и т. д. Чтобъ узнать тѣ изъ

растеній, которыя ох отнѣе другихъ съѣдаются скотиною,

надобно наолюдать за ней, когда она пасется свободно
вне томится голодомъ; тогда, слѣдуя инстинкту, она не

прикоснется къ растеніямъ, ей непригоднымъ. И здѣсь

однакоже замѣчается иногда къ удивленію, что скотъ

ѣстъ безъ вреда растенія, завѣдомо вредныя; но прп

ближайшемъ наблюденіи пепремѣпно откроется, что

вмѣстѣ съ вредными травами па пастбищахъ, растутъ

такія, которыя составляютъ противоядіе вреднымі,

уничтожая ихъ гибельныя дѣйствія. Стараясь опредѣ-

лить травы вредныя и полезный , растущія на лугахъ

и пастбищахъ, надобно обращать вннманіе на число

видовъ этихъ растеній; чѣмъ болѣе ихъ на пастбпщѣ,

тѣмъ легче отделить одни отъ другихъ; между тѣмъ,

какъ въ противномъ случаѣ легко можно ошибиться.
III. Быстрота роста травъ ееть качество весьма драго-

ценное, особенно у наст, гдѣ послѣ продолжительной
зимы и истощеніл запасовъ стараются при первой воз-

можности выпускать Скотину на подножный кормъ. Это
свойство зависитъ сколько отъ самого растенія, столько

и отъ почвы, на которой оно живетъ. На почвахъ хо-

лодныхъ, глинистыхъ и сырыхъ, растенія часто разви-

ваются двумя недѣлями позже, чѣмъ на болѣе теп-

лыхъ , песчаныхъ почвахъ, скорѣе нагрѣвающихся



■ ф. 32 ф.

отъ нервыхъ лучей солнца. Посему, важно произвести

наблюденія надъ одними и тѣми же растеніями, при

одпнакихъ климатическихъусловіяхъ, но растущихъ на

различной почвѣ. Наблюденія подобнаго рода важны

въ томъ отношеніи, что, руководствуясь ими, пастбища
холодныя, но худо покрывающіяся травою, можно сдѣ-

лать ранѣе доступными для выгона скота , разсѣвая по

нимъ травы, быстрѣе другихъ растущія. Далѣо, необ-
ходимо обратить вниманіе на скорость, съ которою каж-

дое растеніе достигаетътой поры, когда оно дѣлается

годнымъ для стравливанія скотомъ или для кошенія.
Вопросъ о томъ, на сколько времени и для какого ко-

личества скота можетъ достать извѣстноіі величины

пастбище, или сколько съ даннаго пространстваможно

получить сѣна, зависитъ большею частію отъ быстроты

роста травъ, изъ которыхъ состоитъ пастбище или

лугъ. Эпоха наибольшего развитія травъ , растущихъ

въ естественномъсоединеніи, рѣдко бываетъ одна и та-

же. Такъ напр. луговой лисехвостъ (alopecurus praten-
sis)," пахучій желтоцвѣтъ (anthoxanthum odoratum), до-

стигаютъ полнаго роста весною или въ начал]; лѣта;

среди лѣта созрѣваетъ желтоватый овесъ (avena flaves-
cens), разные виды мятликовъ (роа), въ вачалѣ осе-

ни — манникъ высокій (festuca elatior), отпрысковая

полевица (agrostis stolonifera), и т. п. Практическую
важность этого рода наблюденій легко понять: для паст-

бищъ выгоднѣе всего соединеніе травъ, разновременно

достигающихъ полнаго развитія; такимъ образомъ паст-

бища могутъ доставлять кОрмъ скоту постоянно съ вес-

ны до осени почти въ одномъ количествѣ. На лугахъ,
назначаемыхъ для укоса, напротивътакое соединеніе
невыгодно: при равнемъ укосѣ — поздно развивающія-
ся трапы доставляютъ с*на мало, при позднемъ укосѣ

раннія травы, изсыхая на корнѣ, теряютъ свою пита-

тельность; для сѣнокосовъ выгоднѣе всего соединеніе
травъ, сходныхъ въ отношеніи периода своего развитія
и продолжительностисвоей жизни. IV. Обиліе корма,

доставляемаготѣмъ или другимъ растеніемъ, зависитъ

или отъ величины роста и объема его, или отъ коли-

чества стеблейи листьевъ, или отъ большей или мень-

шей живучести, позволяющей ему рости на почвахъ

тощихъ и" выносить неблагопріятныя вліянія атмосфер-

ныя, или наконецъ отъ способностисъ большею ила
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меньшею силою отростать вновь послѣ укоса или страв-

ливанія скотомь. Всѣ эти обстоятельства должны быть

въ виду при наблюденіяхъ и опытахъ надъ каждымъ

растеніемъ въ особенности. Y. Чѣмъ продолжителъніъе
существованіе растенія, тѣмъ медленнѣе первоначальное

его развитіе; это извѣстный законъ природы. Растеніе
однолѣтнее, весною посѣянное, переходитъ въ одинъ

годъ всѣ періоды краткаго своего существованія, меж-

ду тѣмъ какъ двухлѣтнее и многолѣтнее въ это же 'вре-

мя только укореняется; есть такія, которыя только на

четвертомъ или пятомъ году совершенно развиваются.

Подобно клеверу, дающему полный уносъ на второмъ

году, и эспарцету на третьемъ и четвертомъ году, есть

и другія дикорастущія травы, которыя только во вто-

ромъ и послѣдующихъ годахъ вполнѣ развиваются. VJ.
Питательность. Воаросъ о сравнительнойпитательно-
сти растеній, принадлежишь къ труднѣищимъ вопро-

самъ животной физіологіи; точное его рѣшеніе возмож-

но только при помощи химическагоанализа. Для блп-
жаіішихъ однакоже хозяііственныхъ цѣлей можно вы-

весгн довольно вѣрныя заключенія помощію' кормленія
животвыхъ, одном и тойже породы, испытуемымирас-

теніями, задавая ихъ въ кормъ каждое отдѣльно, въ

зеленомъ или сухомъ видѣ, въ течевіе нѣсколькихъ

днеіі, и взвѣшивая какъ кормъ, такъ и самихъ живот-

ныхъ, первый при каждой задачѣ, послѣднихъ въ на-

чалѣ оныта и по истеченіи нѣсколькихъ дней.
«МОСКОВКА», ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ПАРОВАЯ МА-

ШИНА. — Московскаго университета проФессоръ и

извѣсгный механикъ г. Ергаовъ остановилънаше вни-

маніе на письмѣ своемъ , напечатанномъ въ «Мо-
сковскихъ Вѣдомостяхъ.» Г-нъ Ершовъ пишетъ: «Въ
мартовской тетради текущего гола The Practical Me-
chanic's Journal помѣщена статья: «Московка, вращатель-

ная паровая машина.» Ученый издатель журнала замѣ-

чаетъ, что ему въ первый разъ представляется случай

извѣщать о русскомъ изобрѣтеніи, накоторое взята при-

виллегія въ Лондонѣ, 3-го ноября, 1851 года. Это извѣ-
щеніе сопровождается тремя политипажамии описаніемъ
главныхч» частейноваго механизма.Мнѣ давно уже бы-

ло извѣстно объ изобрѣтеніи вращательной машины из-

нѣстнымъ нашимъ литераторомъАлексѣемъ Степанови-
чемъ Хомяковымъ; но нельзя было говорить объ этомъ
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прежде взятія Привиллегіи. А между тѣмъ, всякая по-

пытка изобрѣсти вращательную паровую машину должна

возбуждать живое сочувствіе. Кому непзвѣстно, что боль-
шая часть Фабричныхъ машинъ имѣетъ вращательное

движеніе, что оси паровозовъ и колесные валы парохо-

довъ также должны вертѣться постоянно въ одну сто-

рону , и что наконецъ качательное движеніе поршня

обыкновенныхъ паровыхъ машинъ принужденыпреобра-
зовывать въ вращательное посредствомъособенныхъме-
ханизмовъ, болѣе или менѣе сложныхъ. Дѣло чрезвы-

чайно упростилось бы, если бы мы заставилипарь пря-

мо производить круговое двпженіе, какъ мы это дѣлаемъ

съ водою , и получаемъ водяныя колеса. Много было
предложено проэктовъ по этому случаю, но ни въ одномъ

изъ нихъ мы не находимъ такоіі простоты, такой пра-

вильности и постоянствавъ дѣйствіи пара, какъ въ ма-

шин!; г. Хомякова, какъ въ его Московкѣ, переселив-

шейся такъ неожиданнона берега Темзы.» (Р.)
ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКОЕ ОРУДІЕ НОВАГО ИЗОБРѢ-

ТЕНІЯ. — Въ «Прусской Газетѣ» (Preus. Zeitung) подъ

рубрикою: «Сельское Хозяйство», напечатановесьма за-
нимательноеизвѣстіе, состоящее въ томъ, что какой то

помѣщикъ въ Снлезіи сдѣлалъ изобрѣтеніе, приложеніе
котораго чрезвычайно важно для земледѣлія. Дѣло въ

томъ, что, при содѣйствіи весьма несложнаго механизма,

всякая сколько нибудь удобная подъ пашню земля, мо-

жетъ быть обработана этіімъ инструментомъточно та-

кимъ же образомъ какъ обработываются игородныя гря-

ды заступомъ, т. е. перекопана. Земля вынимается изъ

борозды , кладется въ лщикъ, перемалываетсявъ ящи-

кѣ этомъ и, вполнѣ размельченная, снова падаетъвъ бо-
розду. Къ снаряду этому весьма легко приспособляется

другой, собственно для сѣяніа зеренъ на довольно зна-

чительную глубину. Работникъ не утомляется, онъ си-

дптъ на самой машинѣ, которая требуетъочень мало

силы для приведевія въ дѣйствіе. Надѣемся, что Обще-
ство наше не оставитъ этого отврытія безъ надлежаща-

то изслѣдованія. Мы съ своей стороны будемътщатель-
но слѣдить въ иностранныхъжурналахъ за ходомъ это-

го дѣла, и постараемся какъ можно подробнѣе ознако-

мить читателейсъ этимъзнаменательнымъизобрѣтеніемъ,

ежели только оно действительносуществуетъ. Кажется
«Прусская Газета» не дозволяетъ себѣ ни пуФовъ , пи
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селезней, подобно американскимъгаяетамъ, съ которы-

ми должно быть очень осторояшымъ. (Р.)
КОЛЕСНОЕ МАСТЕРСТВО. (Изъстатьизнаменитого

агрономического писателя t-наВильруа, который хозяіі-

ствуетъвъ Ъаваріи). Колесное и кузнечное мастерства

составляютъ для земледѣльцевъ два предмета, очень

важныхъ и требующихъ большихъ издержекъ. Каждый
хозяинъ долженъ имѣть, если не цѣлую мастерскую

для производства колесъ, то по крайней мѣрѣ, всѣ не-

обходимые инструменты, для того, чтобы имѣть воз-

можность дѣлать поправки. — Во время зимы, когда

нѣтъ полевыхъ работъ, и пріятно и выгодно само-

му приготовлять разныя подѣлки и вещи, которыя всег-

да нужны въ хозяйстве. Хорошій хозяинъ долженъ

быть, въ случаѣ нужды, колесникомъ, плотникомъи ку-

знецомъ. — Для колеснаго мастерствапреимущественно

употребляются дубъ и букъ. Косяки колесъдѣлаются изъ
бука, спицыи ступицыизъ дуба. Кузовъ телѣги дѣлается

изъ дуба; вязъ превосходенъдля косяковъ и особеннодля

стуницъ;но въ иныхъ »;ѣстахъего совершеннонѣтъ. Ака-

ція можетъиногдазамѣнить дубъ; это дерево превосходно

по своейпрочностии стойкости. Ясень очень выгодна для

дышл;, и для всѣхъ предметовъ, требующихъ упруго-

сти; къ сожалѣнію это дерево рѣдко и дорого. Въ мѣс-

тахъ богатыхъ березой — она употребляется на дыш-

ла; но она въ крѣпости уступаетъдубу. Выбравъ де-

рево хорошего качества, нужно его предварительновы-

сушить. Должно имѣть всегда запасъдерева для колесъ

и даже приготовлять заранѣе еаыыя колеса. Одни сту-
пицы не должны быть сухи. Колесники ихъ дѣлаютъ

часто изъ только что срубленныхъ деревъ. Если же

они заготовлены заранѣе, то нхъ сохраняютъ въ водѣ;

для изготовленія колеса дѣлаютъ дыры въ сыромъ де-

ревѣ, назеаченномъ для ступицъ, и вколачиваютъ въ

нихъ спицы. Дерево высыхая уменьшается въ объеме,

вслѣдствіе этого дыры, съуживаясь, сжимаютъ сияцы

такъ, что колесо приобретаеть надлежащую твердость,

которой нельзя было бы достигнуть другпмъ способомъ.

При изготовленіи колесъ особенно важно дѣлать всѣ

ихъ части одного размѣра и Формы, для того, чтобы въ

случав сломки можно было немедленнозамѣстить сло-

манную часть. Но такой точности и правильности очень

трудно требовать отъ большой части работниковъ въ
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деревняхъ и селахъ. Англійское сочиненіе: The horse,
предлагаешь рисунокъ колеса съ ступвцою изъ чугуна,

которая имѣетъ гораздо болѣе твердости, чѣмъ ступи-

цы изъ дерева, (фиг. 1). Дерево очень ослабляется

Фиг. і.

отъ множества отверстій, назпаченныхъ для оси п

спицъ. Эти же новыя ступицы дѣлаются такъ, что из-

бавляютъ отъ необходимостипридавать колесу коничес-

кую Форму. Число спицъ увеличено, вмѣсто двѣнадца-

ти Ихъ въ колесѣ шестнадцать, (фиг. 2). а онѣ помѣ-

Фиг. 2.

щены въ ступпцѣ въ два ряда, какъ это видно на

фиг. 2-й, представляющей тоже колесо въ профиль. Зем-
ледельцы, употребляющіе преимущественнотелѣги въ

два колеса, не подозрѣваютъ выгоды и удобства те-

лѣгъ съ четырьмя колесами, которьшъ, въ нѣсколько

минутъ можно дать Форму, соотвѣтствующую всякаго

рода назначенію. — При легкихъ телѣгахъ, въ двѣ ло-

шади, необходимо имѣть для сѣна, соломы, сноповъ, —

лѣстницы, длиною въ 16, вышиною въ 2уз д. съ легки*
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ми перекладинамии желѣзными кольцами на™ концахъ.

Для навоза, земли, травы и песку должно замѣнать

лѣстницы досками въ 13 Футонъ длины, въ 36 верш-

ков ъ ширины и нъ 3 вершка толщины. Эти доски де-

лаются изъ тополя или сосны, онѣ очень легки и де-

шевы. На концахъ, ихъ обтягиваютъ железной полосой,
которая препятствует!, имъ трескаться, и дѣлаютъ на

каждомъ ковцѣ сверхъ того дыры въ 3 вершка въ діа-
метрѣ, -въ которыя вставляются перекладины, поддер-

живающіл доски и недопускающія ихъ сближаться. Для

перевозкикорней должно имѣть ящи-
ки; авторъ этой статьи, сельскіп хо-

зяинъ въ Риттергофѣ, Вильруа го-

ворит!., что у него эти ящики мо-

гутъ вмѣстить въ себѣ 2,442 р. Фун.

картоФеля; они должны имѣть 2 са-

жени а полъарпшнадлины, 2 арш.

13 вебпік. ширины и полъ сажени

вышины. Они состоятъизъ дубовой
рамы, къ котороіі приколоченылег-

кія доски изъ сосныили тополя (фиг.
3). Одинъ человѣкъ легко ыожетъ

взвалить на тслѣгу такой ящикъ и

снять его. Чтобы удобнѣе было опо

ражнивать его, устроиваютъ съ од

ной его стороны отверстіе. Сверхъ ^

того на средин'1; дроги въ равномъ,£

разстояніи on» осей — помѣщаютъ

деревянную лоску, нрпкрѣп.іяемую

желѣзнымъ болтомъ, которая слу-

жить точкой опоры для ящика и

досокъ.—-Для предупрежденаслом-
ки этпхъ ящиковъ от'іі тяжестикор-

ней, можно обтягивать ихъ цѣпью,

которая должна подходить подъ дро-

гу и «чужпть вмѣстѣ съ тѣиъ для

удержанія ящика при наклоненіи
телѣгп. — Мѣшки, употребляемые
обыкновенно земледѣльцами для кар-

тоФеля, требуіотъ больших., издер-

жекъ и сильныхъ людей за нагруз-

Томъ III. — Одт. ИІ.

«- «5
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ки и разгрузки, тогда какъ при ящикахъ тотъ же трудъ

можетъ быть возложенъ на женщинъ и дѣтей.—Ящики
эти также очень удобны для перевозки каменнагоугля,

гипса и извести. Для перевозки бочекъ, чго часто необ-

ходимо при унавоживаніи полей мочею, помѣщаютъ ва

телЬгу два круглые куска березоваго или лиственнаго

дерева, приличной длины и діаметра. Яаконецъ для пе-

ревоза строеваго лѣса — отставляютъ передокъ и та-

кимъ образомъ возотъ деревья, имѣющія болѣе 9 -са-
жень. (Journ. d'Agricult. pratique et de jardinage.) (P.)

ПРИЗНАКИ ХОРОШИХЪ СѢМЯННЫХЪ ЖЕЛУ-
ДЕЙ. Какъ въ сельскомъхозяйствѣ, такъ и въ лѣсоводетвѣ

давно уже дознано, что для посѣва надлежитъупотреб-
лять лучшія, совершенно созрѣвшія сѣмяна, потомучто

только отъ нихъ можно ожидать сильныхъ и здоровыхъ

растеній. Не взирая наэто, учебныя книгиолѣсоводствѣ

по сіе время мало содержать удовлетворитсльныхъ ука-

заній, для отличенія лучшихъ, совершеннообразовавших-
ся сѣмянъ отъ посредственныхъ.— Обратимся сперва

къ желудямъ, которые по величинѣ своей представляютъ

болѣе удобства къ требуемымъ наблюденіямъ. — Во
первыхъ надлежитъ обратить : ниманіе на лвленіе, доз-

нанное опытомъ и повторяющееся въ сельскомь хозяй-
ствѣ неизмѣнно надъ всѣми плодами; а именно: '.то сѣ-

мя тогда только достигаетъсовершенства, когда растеніе
его производящее, ироизрастаетъвъ мѣстностиему благо-
пріятной, какъ въ отношеніи почвы такъ и климата.—

При нееоблюденіи этихъ условій сѣмя перерождается,

иногда чрезъ нѣсколько даже поколѣній; — въ такомъ

случаѣ не должно питать ни малѣйшей надежды на хо-

рошій урожай. Такимъ образомъ многія хозяйства, не
имѣя доброкачественной почвы, —напріш. болотную или

слишкомъ тяжелую землю,—принуждены ежегодно поку-

пать потребноеколичество сѣмянъ ржи въ другпхъ мѣс-

тахъ.—Зерна такой ржи должны быть совершенно обра-
зованы, полновѣсны, — состоять преимущественноизъ

мучныхъ частей, и происходить съ хорошей, преимуще-

ственно песчанойпочвы. Для посѣва пшеницы въ суро-

вомъ и вообще неблаговріятномъ климатѣ, надобно вы-

писывать оную изъ страны болѣе умѣренной. — Хотя
и удается иногда собрать совершенно зрѣлое и годное

сѣмя чужеземаыхъ растеній, совсѣмъ тѣмъ они никог-

да не даютъ столь сильныхъ и здоровыхъ растеній какъ
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въ природномъ своемъ отечествѣ. — Замѣчаніе это под-

тверждается, самымъ разительнымъ образомъ, наблюде-
ніями, сдѣланныыи въ новѣйшее время надъ носѣвами

кукурузы , предпринятымивъ сѣвершш Германіи, для

корма скота. Выращенное въ сѣверной Америки или

Венгріи сѣмя, производитъ однородныя растенія, ко-

торые однакожъ вдвое больше воспитываемыхъ въ Гер-
маніи. —Еслибь въ Помераніи употреблялось для посѣ-

ва, вмѣсто американскаго, туземное сѣмя , то она вѣ-

роятно доставило-бы не болѣе четвертой части того ко-

личества корма , которое нынѣ иолучается отъ иерваго,

даже въ томъ случаѣ, еслибъ въ продолжительное и те-

плое лѣто, оно достигло полнаго образованія и совер-

шенной зрѣлости. — И надъ лѣсными деревьями испы-

тано что , если они произрастаютъвъ неблагопріятной
мѣстности, нарождевіе сѣмяни нетолько уменьшается, но

и сѣмя выходить низшего достоинства. — На дурной
песчанойпочвѣ букъ не только производитъ менѣе пло-

довъ чѣмъ наплодородной суглинистойили известковой,
но желуди его бываютъ большею частію порожніе или

мелкіе и тощіе. — Въ песчаныхъ долинахъ Германія
лиственницапочти не даетъ плодороднаго сѣмяни. Въ
верхнихъ горныхъ нолосахъ дубъ нетолько весьма рѣд-

ко оплодотворяется, но и желуди его бываютъ гораздо

мельче, не столь совершенно образованы , какъ въ теп-

лыхъ долинахъ.—Тоже самое замѣчается и на сѣверѣ,

гдѣ оканчиваетсяклиматическоеего отечество.Плодъ ста-
рыхъ дубовъ, постигнутыхъсердцевинноюгнилью или от-

части поврежденныхъ вершенною сухотою, точно также

какъ у дряхлыхъ Фруктовыхъ деревьевъ, бываетъ мель-

че чѣмъ у молодыхъ, находящихся въ полной силѣ. —

Руководствуясь опытомъ , пріобрѣтеннымъ сельскими

хозяевами , относительновыбора лучшихъ сѣмянъ , со-

вѣтуемъ каждому лѣсохозяину употреблять для посѣва

только лучшіе, совершенно образованные и крупнѣйшіе

желуди, какіе только достать можно.—Само собою разу-

мѣется, что притомъ надобно обращать вниманіе на

обстоятельства мѣстности, для которой они предназнача-

ются , а равно и на то , какого рода дубовой лѣсі. тре-

буется развести. Едва ли нужно замѣгить также , что

число мѣръ (шеФФелей, гарнцевъилиФунтовъ) естествен-
но должно измѣняться, соотвѣтственно величинѣ желу-

дей, которая бываетъ весьма различна; всякъ нойметъ,
4*



4 40 4

что чѣмъ юрупнѣе плоды, тѣм ь меньше ихъ число поме-
стится въ мѣрѣ. — Главнѣйшее услоніе, для полученія
хорошихъ сѣмянныхі. желудей, состоитъвъ томъ, что-

бы не собирать первыя а всегда иосдѣднія падалицы,

которые , дѳстигнувъ совершеннѣйшей зрѣлости , посто-

янно бываютъ полнѣе и лучше первыхъ. — Между пер-

выми обыкновенно бываетъ много пустыхъ , червоточ-

ныхъ и такихъ, которые достигли несвоевременнойзре-
лости, какъ это бываетъ со всѣми древесными плодами.

Какъ при собираніи не всегда можно различить хоро-

шій желудь отъ дурнаго , лишеннаго растительныхъ

свойствъ , то для избѣжавія нослѣдующаго сбора сихъ
послѣднихъ полезно , предварительно пасти на этихъ

мѣстахъ овецъ и свиней. Кромѣ тою, есть еще и дру-

гія причины не торопиться сборомъ желудей. — Сбере-
жете пхъ довольно затруднительно и іребуетъ большой
внимательности;— они подвержены проростанію, даже

тогда, когда не лежатъ въ кучѣ и не портятся отъ сы-

рости. — Нерѣдко случается, что въ тѣхъ изъ нихъ,

которые рано опали , проростапіе начинается еще яодъ

деревомъ, что всегда вредить ихъ качеству. Желуди, въ
коихъ началось нрозябеніе, и даже тѣ у которых!, пер-

вые ростки отломлены, равно прибитые морозом!, и по-

сохшіе съ концевъ , хотя не менѣе годны къ посѣву,

какъ тѣ, у которыхъ еще не видно ростков і. , сонсѣмъ

тѣмъ происходящая отъ нихъ деревья никогда не имѣ-

-ютъ правильныхъ стержневыхъ корней; — это давно

уже извѣстно и многократно взслѣдовано. При томъ про-
росшіе, осенью посѣянные желуди обыкновенно вымер-

заютъ при первой стужѣ , что никогда не случается -съ

тѣми, въ коихъ прозябеніе еще не начиналось; кромі
того, сбереженіе первыхъ къ весеннемуносѣву гораздо

затруднительнее.—Вообще главнымъ предметомь забот-

ливости, при сбереженіи желудей вт. продолженіи зи-

мы, во взякомъ случаѣ должно быть нредохраненіе ихъ

отъ проростанія , предъ сваливаніемъ въ кучи, зарыва-

ніемъ въ землю или погруженіемъ въ воду. Пророставіе
успѣшно предупреждаетсятѣмъ, что иослѣдніе съ деревъ

опавшіе желуди, вскорѣ послѣ сбора, разсыпаются тон-
кимъ слоемъ на чердакѣ или въ сухомъ амбарѣ, гдѣ они

при частомъ перебрасываніи , надлежащим!» образомъ

сушатся и въ слѣдъ за симъ, при наступленіи холодной
погоды, какимъ угодно способом!, предохраняются отъ
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и.ілишияго высыханія. Ссыпанные въ кучи, прикрытые

листьями, мохомъ или соломой и зарытьдс въ землю

желуди нерѣдко бывают!» подвержены норчѣ, даже при

самомъ соотвѣтственномъ способ!; сбереженія , если въ

нихъ до ссыпанія въ кучи и прикрыианія началось про-

ростапіе , и въ особенности, если они, притомъ были

сыры или влажны. — Рано собранные желуди весьма

трудно предохранить какъ отъ ироростанія такъ и отъ

излишняго высыханія. Вѣрнѣйшіе признаки, по которым!.,

не присутствовавъ при сборѣ а уборкѣ , можно узнать,

что желуди въ надлежащую пору собраны, достигли со-
вершенно зрѣлости и действительно годны къ пасѣву^

заключаются въ слѣдующемъ. —Всѣ желуди дцлжиьі быть
довольной равной и той величины, которой обыкновенно

достигаютъ совершенно образовавшісся п созрѣвшіе же-

луди самыхъ з'доровых і. и рослыхъ дубовъ; — въ цер-

выхъ, раиооиавшихъ желудяхъ, всегда замѣтна крайняя
неровность ві- величии!». Всѣ хорошіе желуди имѣютт,

ровный, темиокоричневыйцв'Ьтъ ; измѣненія въ цвѣтѣ

и разнообразіе въ оттѣикѣ всегда служатъ признакомъ

различій въ качествѣ и доброте , а самые светлые изъ
нихъ не зрелы и вообще бываютъ лишены раститель-

ныхъ свойствъ. — Непосредственно,по сиаденіи съ де-

рева, желуди бываютъ зеленаго цвета, въ особенности
же еслп они сбиты д-ействіемъ вѣтра;^поэтому, пмѣя

надежду сберечь ихъ, не должно спешить ихъ сбороиъ

но дать отлежаться подъ деревомъ до надлежащего ко,-

ричневаго цвета, чтобъ избежать труда последующей
ихъ просушки. — Ядро хорошего желудя должно совер-

шенно наполнять наружную свою ободочку такъ, чтобы

она, при сжиманіп пальцами, ни мало не вдавливалась;

наружность оной должна быть совершенно гладкая, и

безъ малейпшхъ призваковъ пробивающегося ростка.

Если, разрезавъ пополамъ одинъ изъ такихъ совершен-

но ровныхъ, крупныхъ , полныхь и одноцветныхъ же-
лудей, неходящійся въ кончикѣ ростокъ окажется све~

жимъ и здоровымъ , то таковыми же будутъ и прочіе
того же неружнаго вида желуди.— (ИзъKrit. Blatter ucpe-
велъ г-н-ь ГРЕЙФЕНТУРНЪ).

—ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗРАЩЕН1Е ТЕЛЯТЪ. Когда те-
лята должны достигетьвысокой цены , тр они должны со-

сать матку; другихъ телятъ оставляют!» при матке две

недели, послечего ихъ отнимаютъ и поятъ смесью изъ
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парнаго и снятаго" молока въ равных!» количествахъ,

въ продолженіи еще двухъ недель. Потомъ не даютъ

вовсе парнаго молока, а кипятятъ снятое и, остудивъ

его, даютъ теленку; чтобы при этомъ кормленіи не

было разстройства желудка или какихъ нибудь болез-
ней, надобно давать теленку мало молока вдругъ, а

доить его въ день раза четыре. Когда теленку испол-

нился уже месяцъ и онь пьетъ только снятое молоко,

въ питье прибавляютъ мало по малу муку. — При не-

достатке въ молоке, берутъ 1 литръ (около % гарнца]

хорошей пшеничной муки, наливаютъ на нее столько

холодной воды, чтобы образовать смесь, густотою

равную сливкамъ , ее кладутъ въ сосудъ достаточной
величины и наливаютъ на нее мало по малу 9 лит-

ровъ ( 3/4 ведра) кипятку, перемешивая массу, чтобы
не образовалось комьевъ. — Пойло будетъ еще лучше,

если прибавить % долю снятаго молока. Приготовлен-
наго такимъ образомъ питья становитсяна одне сут-
ки; можно прибавлять муку изъ льнянаго семяни, или
льняной избоины. Шестинедельнымътелятамъможно
давать сено, очень мелко нарезанноеи смешанноесъ
маленькими кусками корней, посыпая все мукою изъ

избоины, бобовъ, гороху, овса, маисаили саго. Если
бы у теленка сделался поносъ и продолжался два

дня, то ему даютъ полъунца сернаго цвѣта. Въ 1848
году при земледе.іьческомъ конкурсе англійскаго ко-

ролевскаго общества, въ Іорке, предложенъ былъ во-

просъ, о выкармливаніи телятъ, извёстнейшимъскотово-
домъ , вотъ самое замечательное въ ихъ ответахъ.
Г. Пилгэмъ оставляетъ телятъ при метке две недели
и приготовляетъ потомъ для нихъ питье изъ снятаго,

но сладкаго молока, и 125 граммовъ (*) муки льняной,
столько же бобовой и столько же патоки. Прибавлен-
ные къ молоку вещества заменяютъ сливки и стоятъ

дешевле. Г. Барретъ, изъ Биглесуода, ставитъстель-
ныхъ коровъ, за несколько времени до разрѣшенія ихъ

въ серей, для защиты отъ солнца. Онъ не употреб-
ляетъ ни слабительныхъ, ни кровопусканій, даже и

тогда, когда оне очень жирны, и ему очень редко
случалось употреблять какія нибудь средстве после
резрешенія. Когде появлялись признеки воспеленія,

(') 81 грамм ь =±± 19 золоти.
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тогда онъ давалъ смѣсь изъ 550 граммовъ глауберо-
вой соли, полулитра (*) льнянаго масла, 1 драхмы ин-

биря, раствореннаго въ 3 литрахъ горячей воды,

кровооусканія бнъ дѣлалъ только при сильныхъ вос-

паленіяхъ. Теленокъ сосетъ матку четыре или пять

дней, послѣ чего его отлучаютъ и ставятъ въ клѣть

(boxe), такъ устроенную, чтобы она могла быть свѣжа

лѣтомъ и тепла зимою. Телята, которые не на привя-

зи, бываютъ вт. лучшемъ тѣлѣ и менѣе подвержены

поносамъ. Въ это время телятамъ даютъ 7 литровъ

хорошего молока въ день ; по достиженіи трехнедѣль-

наго возраста, прибавляютъ имъ нѣсколько рѣзанаго

сѣна, смѣшаннаго съ льняною мукою. — Мѣсячнымъ

телятамъ убавляютъ 2 литрами количество парнаго мо-

лока и замѣняютъ его снятымъ, и прибавляютъ сѣно и

муку; шести или семинедѣльнымъ увеличиваютъ дачу

снятаго молока, прибавляютъ муки, сѣна и отрубей.
Снятое молоко продолжаютъ давать столько времени,

сколько это можно дѣлать. При появленіи ноносовъ,

бывающихъ очень рѣдко, употреблялось такое сред-

ство : вмѣсто молока даютъ теленку утромъ 3/4 круж.

теплаго пива съ 1 унціей соли ; въ другіе три раза

дневнаго кормленія, уменьшали дачу молока ; если бо-
лѣзнь продолжается, то молоко кипятятъ; при сильной
боли, когда теленокъ жалуется, глядя на свой бокъ,
ему даютъ 1 унцію льнянаго сѣмяни, и пускаютъ нѣ-

сколько крови отъ 4 до 8 унцевъ, смотря по возрасту

отъ одной недѣли- до двухъ мѣсяцевъ. — У г. Барре-
та коровы телятся во всякое время года, но самымъ

удобнымъ временемъ онъ считаетъ для старыхъ коровъ

сентябрь, а для телокъ май; потомучто въ это время

есть на поляхъ хорошая трава, и оттого молоко обиль-
нѣе. Всѣхъ телятъ, родившихся послѣ марта мѣсяца,

пускаютъ въ поле только на слѣдующій годъ. Г. Шоу,
изъ Нортгемптона, полагаетъ, что при воспитаніи те-

ленка надобно знать, чѣмъ оно будетъ питаться въ

зрѣломъ возрастѣ : травой или зерновымъ хлѣбомъ.

Во второмъ случаѣ надобно ихъ отлучать отъ матки

сколько можно раньше. Самъ г-нъ Шоу держитъ мо-

лочное хозяйство, и у него телята сосутъ матокъ два

мѣсяца, а потомъ имъ даютъ только по 1 или 2 литра

П 10 литровъ =5 8 кружканъ.
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молока въ день, прибавляя рѣзаннос сѣно и толченую

льняную избоину, иногда толченое льняное сѣмя, но не

долго, и потомъ замѣняетъ его овсянкой. По его мнѣ-

нію, должно откармливать быковъ не только на лугахь,

но вмѣстѣ и въ стойлахъ; онъ думаетъначать выкар-

мливаніе однимъ способомъ и кончить его другимъ,

но предиочитаетъоткармливаніе на стойлѣ. — Въ до-

казательство послѣдняго мнѣнія, онъ приводить живот-

ное 32 мѣсяцевъ, въ которомъ было мяса 400 килогр,

(24 пуда) и Которое кормили сначала рѣзаннымъ сѣ-

номъ съ овсяной мукой, а потомъ давали ему муку

изъ бобовъ. — Г. Шоу утверждаетъ, что для выгод-

ной продажи на убой, молодой рогатый скотъ должно

держать въ стойлѣ. (Moniteur Industriel 1852 г.). (Р).
ЛЕЧЕНІЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ У РОГАТАГО

СКОТА И ЛОШАДЕЙ. Я наблюдалъ втеченіи 15
лѣтъ эту болѣзнь, которой подвержены въ одинаковой
степенирогатый скотъ и лошади ; пораженноеею жи-

вотное, послѣ долгаго или короткаго времени изды-

хаеть, если ему не подана надлежащая помощь. Въ
Крыму у татаръона извѣстна подъ именемъ лмала-

іана и они лечатъ ее невѣжественными, но успѣшны-

ми средствами, какъ повѣтріе, имѣющее спародическій
характеръ и случающее ежегодно во время жаровъ.

Ее можно замѣтить только тогда , когда уже : образо-

вался вередъ или карбункулъ ,' который бываетъ на

разныхъ частяхъ тѣла, обыкновенно подъ брюхомъ

или между передниминогами, выше сердечной ямки

и находится подъ кожею въ клѣтчатой ткани. Онъ ра-

стеть быстро, и если его разрѣзать въ началѣ , то въ

немъ можно найтижелтую воду, или смѣшанную сь

кровью матерію, которая сгущается потомъ какъ сту-

день и изъ которой образуется подъ конецъ довольно

твердая масса, въ видѣ сала, толщиною въ 1 1/2 вершка.

Если удается какими нибудь средствами произвести

гніеніе, то эта массамало по малу становитсятоньше,

переходитъвъ состояніе кожи и животное выздорав-

ливаетъ; въ противномъ случаѣ оно падаетъ. Сущ-

ность татарскагоспособа леченія, состоитъвъ вырѣза-

ніи и выжиганіи вереда. Заболѣвшее животное валять

на землю и скальиирують вередъ, имѣющіа часто оть

8 до 10 вершковъ въ поперечникѣ; если послѣ опера-

, ціи опухоль распространяется, во ее ограннчивають
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раскаленнымъ желѣзомъ, которымъ прижигаютъ по-

верхъ онуколи и вокругъ нея. Когда есть подъ рукою

спиртъ или крѣикое пѣнное вино, то влвваютъ */8
штоФа чистаго вина или съ солью животному въ
глотку послѣ операціи. Большая часть животныхъ,

выдержавшихъ такую операцію, выздоравливаетъ или

оставшаяся рана вылечена дегтемъ съ нюхательнымъ

табакомъ и солью, какъ это дѣлается тамошними жи-

телями. Я употреблялъ, въ теченіи 8 лѣтъ управленія
помѣстьями въ Крыму и прошлый годъ на марьинской
учебной Фермѣ, тотъ же способъ съ нѣкоторьша измѣ-

неніями, при пользованіи пораженныхъ этою болѣзнію

быковъ и лошадей. —Болѣзнь эта въ 1851 г. господство-

вала нѣсколько недель въ моемъ сосѣдствѣ (въ новгород-

ской губерніи) и отъ нея пало много скота, до появ-

ленія ея въ моемъ хозяйствѣ; она началась тѣмъ, что

19 іюля 1851 г. у меня заболѣла одна дойная
корова, которая была совершенно здорова и за ко-

торой ничего особеннаго не замѣтили, кромѣ того,

что она дала въ тотъ день утромъ меньше молока

противъ обыкновеннаго. Въ обѣдъ ■ она едва могла

дойти до двора и у ней нодъ брюхомъ былъ нароетъ,

шириною отъ 4 до 5 вершковъ и почти въ 1 вершокъ

высоты. Ни мало не медля, я отдѣлилъ ее отъ здоро-

выхъ животныхъ и приступилъ къ операцін , которая

состояла въ крестцовомъ надрѣзѣ. Въ туже ночь забо-
лѣла другая корова и одна изъ рабочихъ лошадей; ко-

ровѣ сдѣлаяа была операція, а лошади поставлена

Фонтанель на наростѣ. Внутрь дано было не только

каждому изъ заболѣвшихъ, но и всѣмъ здѳровымъ жи-

вотиымъ по завернутой въ ржаной хлѣбъ ігалюлѣ взъ

анаФетиды, вѣсомъ въ 1 драхму; потомъ такимъ же

обраэомъ пользованы были третья заболѣвшая корова

и другая лошадь. Дальнѣйшія мѣры состояли въ томъ,

что я давалъ ежедневно рогатому скоту в лошадямъ,

здоровымъ и больнымъ много соли (но 2 Фунта на 30
головъ) въ кормѣ и просто; здоровыхъ животныхъ

сверхъ того купали ежедневно. Больному скоту давалъ

я, кромѣ соли, понеремѣнно антимоній (сюрьма) а се-

литру съ глауберовой солью. Антимоній данъ былъ
только три раза въ началѣ , а именно въ каждые три

дня по одной столовой ложкѣ. — Селитра и глауберо-
ва соль давались вмѣстѣ (1 часть селитры в 2 часта
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соли), въ другіе дни по I 1/, унца на пріемъ до разрѣ-

шенія болѣзни. Распространеніе опухолей я предупреж-
далъ Фонтанелямии надрѣзами. Раны, не растравлен-
ный испанскимимухами, скорѣе покрывались гноемъ

и заживали; для размягченія коры на ранахъ, я упо-

треблялъ поперемѣнно конопляное масло и свиное са-

ло, а червяки выгонялись изъ ранъ и истреблялись
терпентиннымъспиртомъ. Вередъ должно прорѣзывать

до здороваго мяса, для размягченія болыпихъ крово-

носныхъ сосудовъ употреблялось раскаленное желѣзо.

Находящееся при операціи люди должны быть осто-

рожны, а именно:у нихъ не должно быть ранъ на ру-

кахъ; я приказывалъ своимъ людямъ намазывать руки

масломъ, а послѣ операціи мыть ихъ хлорного водою.

Успѣхъ этого леченія былъ полный, заболѣвшій скотъ

выздоровѣлъ, а здоровый небылъ тронутъ. Сосѣди,

узнавъ объ счастливомъпользованіи моего скота, об-
ращались ко мнѣ за совѣтами и лечили свой скотъ съ

таКИМЪ же уСІіѢхОМЪ. ГУСТАВЪ ЮРГЕНСОЯЪ, завѣду.

ющій марьинскою учебною Фермою, и членъ-корреспондентъ И.
В. Э. Общества. Марьино, октябрь, 1851 г.

(Mitth. der К. Гг. Oek. Gesellschaft. 1852. 2 Н.) (Р).

РАЗВЕДЕНІЕ АНГЛІЙСКО-КИТАЙСКИХЪ СВИ-
НЕЙ. — Въ мартѣ 1851 года, въ полномъ засѣданіи

общества сельсквхъ хозяевъ въ Гогенгеймѣ (вюртем-
бергское королевство), г. Брейнингъ, сельскій судья

въ Мерингенѣ, читалъ записку объ приплодѣ отъ па-

ры англійско-квтайскпхъсвиней, которыя называются

тамъдюссельтальскимии которыхъ онъ купилъ въ 1848
году у окружнаго сельскохозяйственнагособранія ; мы

помѣщаемъ въ извлеченіи псе то , что есть особенно
замѣчательнаго въ этой запискѣ и что можетъпоказать

выгоды отъ разведенія этой породы въ другихъ мѣ-

стахъ. Со времени покупки въ Крейцлингевѣ этой,

возращенной въ Швейцаріи, пары свиней, продано на

приплодъ произшедшихъ отъ нея 30 борововъ и 18
матокъ, за которыхъ выручено 807 талеровъ (около
1,000 руб.). Эта выручка отъ продажи свиней кровной
породы довольно велика, но выгоды, доставляемыя

приплодомъ отъ смѣшенія этой породы съ туземными,

еще значительнѣе, потомучто этотъ приплодъ особен-

но успѣшно откармливается. Въ теченіи послѣднихъ

двухъ лѣтъ, выгоды эти сдѣлались столь извѣстны на
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пространств*4 часовъ пути вокругъ Мерингена, что
число свиней смешанной породы дошло до 1,200. —

Съ начала разведеніе этихъ свиней не обѣщало ника-

кой пользы, потомучто мало было охотниковъ на по-

купку молодаго смѣшаннаго приплода, и его цѣнили

ниже чистаго туземнаго. Но всѣ предубѣжденія про-

тивъ нихъ пали, когда сдѣлались извѣстны ихъ спо-

собность къ откармливанію, ихъ вѣсъ и особенно ихъ
обжорство. Онѣ довольствуются" самой дурной пищей,
какую только даютъ свиньямъ , и всегда въ тѣлѣ; онѣ

удовлетворяюсь всѣмъ требованіямъ мясниковъ, кото-

рые дѣнятъ ихъ очень высоко. До введенія этой по-

роды свиней, въ мерингенскойволости держали 5 или

6 матокъ, теперь число матокъ кровной и смѣшанной

породы доходить до 36. — Въ концѣ прошлаго года

туземныя поросята въ окрестностяхъ продавались по

цѣнѣ отъ 36 до 40 крейцеровъ (45 коп.), а поросята

смѣшанной породы въ Мерингенѣ —отъ 3 до 6 тале-

ровъ (4—7 р.). Тамошніе хозяева выручили втеченіи
этого времени на молочныхъ поросятахъ, годовалыхъ

и на откормленныхъ свиньяхъ до 1,500 талеровъ.

(Wiirtemb. Wochenblatt fur Land und Forstwirtbe). (P).
САРАТОВСКІЙ ТАБАКЪ. Въ нѣмецкихъ коло-

ніяхъ , отчисленныхъ отъ саратовской губерніи въ

составъ самарской, дѣлаются болыпіе посѣвы табака.

Здѣсь онъ родится трехъ сортовъ : американскій или

обыкновенный нѣмецкій , мариландскій , извѣстный въ

колоніяхъ подъ названіемъ желтаго табака, и русскій.
Первый сортъ продается отъ 80 коп. до 2 руб. сер. за

пудъ , и идетъ преимущественнона выдѣлку сигаръ;

второй продается отъ 1 р. 50 к. до 2 р.; послѣдній

продается отъ 35 до 80 к. за пудъ. Послѣдніе два

сорта больше идутъ въ крошку, и набиваются въ кар-

тузы для куренія, или мелются для нюханія. Въ самыхъ
колоніяхъ ни какой Фабрикаціи табакане производится;
онъ покупается въ папушахъ, набитыхъ въ рагож-

ные кули. Сбытъ табака слѣдующій : на мѣсто, или

большею частію въ колонію Екатериненштадтъ,пріѣз-
жаютъ коммисіонеры извѣстныхъ Фабрикантовъ, Му-
сатова, Жукова и другихъ, покупаютъ его и съ откры-

тіемъ судоходства отвозятъ на судахъ въ столицы:

часть же табака самими колонистами развозится для

продажи въ разные города Россіи, Симбирскъ, Тамбовъ,
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Казань, Пензу, Астрахань, Саратовъ, Оренбургъв дру-

гіе. Въ прошлое лѣто уродилось табакаво всѣхъ здѣш-

них'ь 66 колоніяхъ , по примерному исчвсленію , до

374,149 пудовъ, на пространств*около 7,000 десятивъ.

Табакъ сѣютъ не прямо на огородахъ , а сперва въ

разсадникахъ, устроенныхъ изъ хвороста плетнемъ,

подлѣ колоній , подобно капустѣ , и поливаютъ его.

Когда выдетъ изъ земли стебель съ листьями въ выши-

ну до двухъ вершковъ," тогда высаживаютъ его въ по-

ле, и сначала тоже поливаютъ. Въ іюлѣ начинается

сборъ листьевъ, постепенносозрѣвающихъ. Срѣзавный

листъ связывается въ небольшіе пучки изъ папуши , и

развѣшввается въ досчатыхъ или плетневыхъ сараяхъ

для сушки въ тѣни, а отнюдь не на солнцѣ. Этимъ
дѣломъ занимаютсямальчики, дѣвочки и женщины. По
иросушкѣ, его кладутъ въ кули, и въ этомъ видѣ онъ

уже идетъ въ продажу. Всякой колонистъ, болѣе или

мснѣе , сѣетъ табакъ, и по посѣвѣ идетъ въ приказъ,

гдѣ записывають посѣвъ его вч> книгу. По еобраніи
, листьевъ дѣлается тоже. Эта отчетностьстрого соблю-
дается. Въ этомъ дѣлѣ между колонистамибольшое ео-

ревнованіе. Посѣвъ табака дѣлаетъ большое подспорье

колонисту въ домашнемъ его быту, давая ему хорошій
доходъ. Онъ выручаетъ его, особенно въ неурожай-
ные годы. (Сар. губ. В.) (Р).

СЕЛЬСКІЕ ТРОТУАРЫ. Грязь сильнѣйшій врагъ

обуви, одежды и дажездоровья людей. Сколько насмор-

ковъ, зубныхъ, головныхъ, лихорадочныхъ и дру-

гихъ болѣзней претерпѣваетъ отъ нея пѣшеходъ

по уличной грязи плавающій въ сырую погоду, ко-

торый отъ сырости защищаетъ ноги однѣми лишь

онучами и лаптями. И не одни впрочемъ лапти стра-

даютъ отъ грязи: галоши и сапоги не менѣе отъ

нея терпятъ. По крайнеймѣрѣ они столько же прѣютъ

и тлѣютъ отъ грязи. Но, что' сказать о состояніи
крестьянскихъ избъ въ ненастную, сырую погоду ? Въ
полвершка на полу грязь, избному воздуху сооб-
щающая вредныя испаренія , зарождаетъ множество

блоіъ, клоповъ, сверчковъ и другихъ насѣкомыхъ ;

нечистота въ избѣ располагаетъдухъ къ нѣкоторой

скукѣ и наконедъ требуетъ много лишнихъ рукъ и

времени, чтобы отъ нея избавиться. Въ городахъ это-

му горю помогаютъ нѣсколько тротуары, но по причи-
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нѣ дороговизны, они не могутъ быть првнадлежноеттю

села и деревни, въ томъ видѣ , въ какомъ они тамъ
существуютъ. Въ городахъ тротуары, большею частію,
деревянные, каменные и чугунные; такіе несподруч-

ны и не по силѣ сельскому жителю, по причинѣ доро-

говизны матеріаловъ и работъ; но нельзя сказать, что-

бы эти матеріалы были исключительны и ничѣмъ для

него незамѣнимы. У насъ, напримѣръ , прикамскихъ

жителей, находится подъ руками неоцѣненное для того

сокровище — рѣчная галька. Гальку, заблаговременно
сгруженную, возить домой по первому снѣгу весьма не

трудно , а употреблять на устройство тротуаръ еще

удобнѣе. Для того на опредѣленномъ мѣстѣ, должно

поставить между колышками на ребрѣ, двѣ горбуши
вершка въ три шириною, изъ какихъ нибудь остатковъ
отъ постройки,такъ, чтобы сіи горбыли илидоски стояли
параллельно одна отъ другой на три четверти аршина,

а разстояніе между доскаминавивать галькою, при осно-
ваніи съ мусоромъ или щебнемъ, а на верхъ чистою

рѣчною галькою съ пескомъ. Для удобнаго стока воды
самый помостъ долженъ быть выпуклый. Я видѣлъ

подобныя тротуары въ Сарапулѣ, противъ домамѣща-

нина Казанцова и они показались мнѣ для села столь-

ко хороши, что сужденіе о нихъ я рѣшился передать

во всеобщую извѣстность. Тротуары изъ гальки (гдѣ

есть она) не дороги, сподручны, прочны и не требуютъ

иоправокъ, ровны и столько сухи , что въ самую дур-

ную дожливую погоду, идя по нпмъ, можно замочить

у сапога развѣ одну подошву.

С А. ЕМЕЛЬЯНОВ*!», русскій Фермер!,. (Р).
Село Галаново, вятской губерніи,
саран, уѣзда 29 мая 1852 г.

СОЛОДОВЫЙ ЭКСТР АКТЪ. Легко понять, что если

пивное сусло можетъбыть обращено въ сухойэкстрактъ,
то и на оборотъ, растворенныйвъ водѣ сухой экстрактъ
превратитсявъ сусло, изъ котораго посредствомъбро-

женія получается и самое пиво. Но для извлеченія

иадлежащихъ выгодъ , солодовый экстрактъ долженъ

быть ириготовляемъпреимущественновъ странахъхлѣ-

бородныхъ , откуда онъ можетъ быть пересылаемъвъ

отдаленныя мѣста , гдѣ хлѣбъ для приготовленія пива

обходится слишкомъ дорого. Въ экстракт!» сконцентри-
рованы тѣ хлѣбныя части, которыя приносятъ дей-

ствительную пользу , а какъ вѣсъ ихъ составляетъ
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60—70 % всего хлѣба, то весьма ясно, что на перевоз-

ку въ такомъ видѣ хлѣба сокращаются издержки и

кромѣ тог,о не требуются снаряды, употребляемые при

вареніи пива , ибо весь процессъдля полученія пива

изъ помянутаго экстракта, заключается . единственно

въ раствореніи его въ чистой (теплой или холодной)
водѣ и въ Ферментаціи сусла, образовавшагося чрезъ

растворъ экстракта. Изъ этого явствуетъ , что таковой
скорый способъприготовленія пива изъ экстракта,весь-

ма выгоденъ въ такихъ мѣстахъ , гдѣ нѣтъ необходи-
мых-ь для варенія пива аппаратовъ , или гдѣ таковые

не могутъ быть помѣщены, какъ то: накорабляхъ, при
путешествіяхъ морскихъ, или въ домашнемъхозяйствѣ. —

Экстрактъ этотъ приготовляется изъ солодянаго ячме-

ня , или же изъ сырца пшеничнаго, ячменнаго, изъ

кукурузы и картофельной муки, при содѣйствіи ячмен-

наго солода. Соотвѣтственаѣйшая пропорция хлѣба сы-

раго къ солодяному , какъ і/3 къ 2/3 > или какъ 2/5 къ

3/5 ; прв употребленіи же картофеля соотвѣтствуетъ

слѣдующая пропорція:
100 Фунтовъ солоду сушенаго желтаго,

50 — — — темнаго,

55 — сыраго ячменя, или 64% Фунта пшеницы,

70 — муки картофельной, а для размягченія соло-

довыхъ остатковъ отъ 5 до 10 Фунтовъ овсянаго сыр-

ца. Сусло приготовляется обыкновенными способомъ и

должно быть концентрированодо извѣсной степени. На-
добно присовокупить, что солодовые остаткипослѣ вар-

ки вычерпываются совершеннодвукратнымъналиваніемъ
горячей воды ; прозрачное же сусло употребляется
тотчасъвъ видѣ еще горячемъ , вмѣсто воды, при за-

торѣ новой части солода и хлѣбнаго сырца , для того,

чтобы посредствомъ этой простой концентраціи вы-

играть время и сберечь топливо. Это легче удается

тогда, когда заторъ производится безъостановочно ма-
лыми частями и таковыя тотчасъбезъ остановки пре-

даются выпариванію. Сваренное сусло оставляется въ

сосудѣ некоторое время въ совершенномъспокойствіи,
для того, чтобы образовавшіяся во время варенія части

окрѣплой бѣлковины , осѣли на дно , потомъ тотчасъ

должно концентрировать очищенное сусло , чтобы оно

слишкомъ не остыло. Экстрактъ этотъ можетъ быть

нрпправлеігь хмѣлемъ , или неприпрацленъ. Въ пер-
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иомъ случаѣ прибавляется хмѣль во время варенія сус-

ла. Если экстрактъ приготовляется для морскихъ путе-

шествій на корабли, то приправленіе экстракта хмѣ-

лемъ необходимо, такъ какъ исполнить это въ послѣд-

ствіи на корабляхъ весьма неудобно. Не приправленный
же хмѣлемъ экстрактъ, можетъ быть принимаемъ какъ

сухой хлѣбный сиропъ, годный къ употребленію при

сладкихъ приправахъ. — Изобрѣтатель сухаго экстракта

г. Ритшъ по полученіи отъ австрійскаго правительства

привиллегіи, устроилъ свой заводъ въ Венгріи. Приго-
товленное имъ пиво было, не только чисто и прозрач-

но, но отличнаго пріятнаго вкуса и не разнилось отъ

пива свареннаго обыкновеннымъ способомъ въ пиво-

варни. Приготовленіе экстракта, съ особымъ сокраще-

ніемъ издержекъ , можетъ быть производимо на сахар-

ныхъ заводахъ, гдѣ кромѣ снарядовъ, потребныхъ при

заторѣ , находятся готовые разные аппараты, какъ то:

деФикаціонные котлы для варенія сусла , цѣдила , и

другіе снаряды, потребные при эвапораціи и концент-

раціи сусла. (Pamiatnik Gospodarski). (P.)
САХАРНАЯПАТОКА, КАКЪ СУРРОГАТЪ ЯЧМЕН-

НАГО СОЛОДА. Неоднократные опыты, произведенные

на одномъ сахарномъ заводѣ, показали , что патока,

весьма выгодно тиожетъ быть употребляема вмѣсто

ячменя при вареніи пива. Первый опытъ произведенъ

былъ слѣдующимъ способомъ : взято ячменнаго со-

лода 15 четвериковъ , патоки 20 гарцевъ и сахара па-

точнаго 20 Фунтовъ. Изъ этого получено пива 13 бо—
чекъ, но пиво было слишкомъ темное, цвѣтомъ подоб-

ное портеру, не очень иріятнаго вкуса и при томъ съ

большимъ затрудненіемъ производилось броженіе; дрож-

жей получено мало, едва половину того, сколько выхо-

дить при вареніи пива изъ солода , а другая половина

навѣрно оставалась въ пивѣ, ибо производила разслаб-
леніе желудка, у тѣхъ лицъ , которые употребляли это

пиво. При второмъ опытѣ, взято 15 четвериковъ ячмен-

наго солода и 40 Фунтовъ сырцу сахару, и получено

13 бочекъ пива гораздо лучшаго, почти равняющагося

пиву изъ самаго солода. Но цвѣтъ пива быль слиш-

комъ свѣтлъ, а когда прибавлено было сильно высушен-

наго солода, отъ котораго пиво сдѣлалось темнѣе, пах-

ло оно жженымъ. Наконецъ, при третьемъ опытѣ, взя-

то, вмѣсто 40 Фунтовъ сахара , 3 гарнца патоки и 10
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фунтовъ сахара (сырцу), прибавивъ 15 четвериковъ

ячменнаго солода, получено 13 бочекъ пива, оказавша-

гося весьма пріятнаго вкуса , посредственнотемнаго

цвѣта и признаннаго вообще за весьма хорошее. При
этомъ послѣднемъ вареніи пива , десять четвериковъ

солода, замѣнены тремя гарнцамипатоки и десятью

фунтами сахара (сыраго). Сравнивъ стоимость солода

со стоимостью сахараи патоки, оказывается выгодньшъ

употреблять вмѣсто солода , патоку и сахаръ. Обязы-
ваемся присовокупить, что патока употребляется вмѣсто
овса для корма лошадей во время весеннихъ робѳтъ,

когда овесх бываетъ дорогъ. Вмѣсто 2 гарнцеяъ овса

давали полгарнца патоки , растворенной водою для

окропленія сѣчки, порція этаоказывалась достаточным'!,

кормомъ для одной лошади. Равнымъ образомъ выгод-
но давать патоку и овцамъ , ибо кормъ этотъ имѣетъ

полезное на нихъ вліяніе. (Pamiatnik Gospodarski). (P.)
СПОСОБЪ ИМЪТЬ КРУПНЫЯ ЛУКОВИЦЫ. Въ

концѣ мая мѣсяца приготовить грядку рыхлой земли,

длиною 9 аршинъ , шириною не полныхл, 2 аршина и

вышиною 6 дюймовъ. На этой грядкѣ, которая по сво-

ему возвышенію болѣе будетъ суха , нежели влажна,

шимблть полФунта сѣмянъ. Въ концѣ августа мѣсяца,

когда' молодыя луковицы будутъ величиною вч, крупной

горохъ , выбрать ихъ изч. земли и впродолженіи зи-

мы сохранять ихъ въ сухомъ мѣстѣ. Около половины

Февраля мѣсяца слѣдующаго года , посадить молодыя

луковицы на грядку рядами, отстоящими рядъ отъ ря-

да на 8 дюймовъ, а луковицы одну отъ другой на 5
дюймовъ , и покрыть ихъ землею на одинъ дюймъ.
Этгамъ способомъможно имѣть луковицы, которыя бу-

дутъ вѣсить по одному фунту каждая. (Pamiatnik
Gospodarski). (P.)

СРЕДСТВО ОТЪ БОЛѢЗНИ КАРТОФЕЛЯ. Членъ И.
В. Э. Общества, россійскій консулъ въ Брюсселѣ, г-нъ

Бахерахтънедавно поставилъ въ известностьИ. В. Э.
Общество о томъ, что одинъ извѣстнмй въ Бельгіи, но

не именуемыйимъ, агрономъ утверждаетъ, основыва-

ясь на собственномъопытѣ , что онъ въ теченіи семи

лѣтъ, съ сначалапоявленія болѣзни картофеля , всегда

совершенно предохраняль отъ нея свой картоФель един-

ственно тѣмъ только, что употреблялъ на посѣвъ из-

ключительно картофель, не пмѣющій ни малѣйшихъ

отростковъ. (Р.)



— Продолжительность беременности и. въісиживанъя важмьйшихъ домашнихе

животныхъ, исчисленная періодами вь S дней и обозначенная вь видѣ таблицы уѣзд-

нымь ветеринара, чь Гроллемь вь Висбаденѣ (*). Съ помощію этой таблицы, состав-

ленной въ видѣ календаря, легко можно найти срокъ беременности и высиживанія для

необозначенныхъ (промежуточных!») дней: для этого стоить только прибавить число

недостающихъ дней къ циФрамъ перваго и слѣдующихъ столбцовъ.

СЪ 1 ЯНВАРЯ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ,

Начало бере-
менности и КОНЕЦЪ БЕРЕМЕННОСТИ И ВЫСИЖИВАНЬЯ РАЗНЫХЪ
высиживанья.

Голубь Курица Гусь Кошка Сука Свинья Овца Коза Корова Кобыла
МѢСЯЦЪ. 280—285

14 дней. 21 день. 28 дней. 56 дней. 63 дне. 120 дней. 154 дня. 154 дня. дней. 340 дней.

1 января. 14 янв. 21 янв. 28 янв. 25 Фев. 4 мар. 30 апр. 3 іюня. 3 іюня. 7 окт. 6 дек.

6 — 19 — 26 — 2 Фев. 2 мар. 9. — 5 мая. 8 — 8 — 12 — 11 —

11 — 24 — 31 — 7 - 7 — 14 *— 10 — 13 — 13 — 17 — 16 —

16 — 29 — 5 Фев. 12 — 12 — 19 — 15 — 18 — 18 — 22 — 21 —

21 — 3 Фев. 10 — 17 — 17 — 24 — 20 — 23 — 23 — 27 — 26 —

26 — 8 — 15 - 22 — 22 — 29 — 25 — 28 — 28 — 1 нояб. 31 —

31 — 13 — 20 — 27 — 27 — 3 апр. 30 — 3 іюля. 3 іюля. 6 — 5 янв.

5 Февраля. - 18 — 25 — 4 мар. 1 апр. 8 — 4 іюня. 8 — 8 — 11 — 10 —

10 — 23 — 2 мар. 9 — 6 — 13 — 9 — 13 — 13 — 16 — 15 —

15 — 28 — 7 — 14 — 11 — 18 — 14 — 18 — 18 - 21 — 20 —

20 - 5 мар. 12 — 19 - 16 — 23 — 19 — 23 — 23 — 26 — 25 —

25 — 10 — 17 — 24 — 21 — 28 — 24 — 28 — 28 — 1 дек. 30 -

2 марта. 15 — 22 — 29 — 26 — 3 мая. 29 — 2 авг. 2 авг. 6 — 4 Февр.

7 — 20 — , 27 — 3 апр. 1 мая. 8 — 4 іюля. 7 - 7 — 11 — 9 —

12 — 25 — 1 апр. 8 - 6 — 13 — 9 — 12 — 12 — 16 - 14 -

17 — 30 — 6 — 13 — 11 - 18 — 14 — 17 — 17 — 21 — 19 —

22 — 4 апр. И - 18 — 16 — 23 — 19 — 22 — 22 — 26 — 24 -

27 - 9 — 16 — 23 — 21 — 28 — 24 — 27 — 27 — 31 — 1 март.

1 апрѣля. 14 _ 21 — 28 — 26 — 2 іюня. 29 — 1 сент. 1 сент. 5 янв. 6 -

6 — 19, — 26 — 3 мая. 31 — 7 — 3 авг. 6 — 6 — 10 — 11 —

и — 24 — 1 мая. 8 — 5 іюня. 12 — 8 — 11 — 11 — 15 — 16 —

16 — 29 - 6 — 13 — 10 — 17 — 13 — , 16 — 16 — 20 — 21 —

21 — 4 мая. И — 18 — 15 — 22 — 18 - 21 — 21 — 25 — 26 —

26 — . 9 — 16 — 23 — 20 — 27 - 23 — 26 — 26 — 30 — 31 —

(") Изъ Wochenblatt des Vereins der Nassauischer Land-und Forstwirthe.



1 мая. 14 мая. 21 мая. 28 мая. 25 іюня. 2 іюля. 28 авг. 1 окт. 1 окт. 4 Февр. 5 апр.

6 — 19 - 26 — 2 іюня. 30 — 7 — 2 сент. 6 — 6 _і 9 — 10 —

11 — 24 — :и — 7 — 5 іюля. 12 — 7 ■— 11 - 11 — 14 — 15 —

16 — 29 — 5 іюня. 12 — 10 — 17 — 12 — 16 — 16 — Ш — 20 —

21 — 3 іюня. 10 — 17 — 15 - 22 — 17 — 21 — 21 — 24 — 25 —

26 - 8 — 15 — 22 — 20 — 27 — 22 — 20 — 26 — 1 март. 30 —

31 - 13 — 20 — 27 — ' 25 — 1 авг. 27 — 31 — 31 — 6 — 5 мая.

5 іюня. 18 — 25 — 2 іюля. 30 - 6 — 2 окт. 5 ноябр. 5 ноябр. 11 — 10 —

10 — 23 — 30 — 7 — 4 авг. 11 — 7 — 10 — 10 — 16 — 15 —

15 - 28 — 5 іюля. 12 — 9 — 16 — 12 — 15 — 15 — 21 — 20 —

20 - 3 іюля. 10 — 17 — 14 — 21 — 17 - 20 — 20 — 26 — 25 —

25 - 8 - 15 — 22 — 19 — 26 — 22 — 25 — - 25 — 31 — 30 —

30 - 13 — 20 — 27 — 24 — 31 — 27 — 30 — 30 — 5 апр. 4 іюня
5 іюля. 18 — 25 — 1 авг. 29 — 5 сент. 1 ноябр,. 5 дек. 5 дек. 10 — 9 —

10 — 23 — 30 — 6 — 3 сент. 10 — 6 — 10 — 10 — 15 — 14 —

15 — 28 — 4 авг. И — 8 - 15 — 11 — 15 — 15 — 20 — 19 —

20 — 2 авг. 9 — 16 — 13 — 20 — 16 — 20 — 20 — 25 — 24 —

25 — 7 — 14 — 21 — 18 — 25 — 21 — 25 — 25 — 30 л— 29 —

30 — 12 — 19 .— 26 — 23 - 30 — 26 — ■ 30 — 30 — 5 мал. 4 іюля
4 августа. 17 — 24 — 31 — 28 - 5 окт. 1 дек., 4 Янв. 4 янв. 10 — 9 —

9 — 22 — 29 — 5 сент. 3 окт. 10 — 6 — 9 — 9 — 15 — 14 -

14 — 27 — ,3 сент. 10 — 8 — 15 — 11 — 14 — 14 — 20 — 19 —

19 — 1 сент. 8 — 15 — 13 — 20. — 16 — 19 — 19 __ 25 о_ 24 —

24 — 6 — 13
18

— 20
25

— 18 - 25 — 21
26

— 24 — 24 — 30 — 29 —

29 — 11 — — — 23 — 30 — •""■ 29 — 29 — 4 іюня. 3 авг.

3 сентября. 16 — 23 — 30 — 28 — 4 ноябр. 31 — 3 Февр. 3 Февр. 9 — 8 —

8 — 21 — 28 — 5 окт. 2 ноябр. 9 1— 5 янв. 8 - 8 — 14 — 13 —

13 — 26 — 3 окт. 10 — 7 - 14 — 10 — 13 — 13 — 19 __ 18 —

18 — 1 окт. 8 — 15 — 12 - 19 — 15 — 18 - 18 __ 24 __ 23 —

23 • — 6 — 13 — 20 — 17 — 24 !— 20 — 23 - 23 — 29 __ 28 —

28 — 11 — 18 — 25 — 22 — 29 — 25 — 28 — 28 __ 4 іюля. 2 сент

3 октября. 16 — 23 — 30 — 27 — 4 дек. 30 — 5 март. 5 март. 9 — ■ 7 —

8 — 21 — 28 — 4 ноябр. 2 дек. 9 — 4 Февр. 10 — 10 — 14 — 12 —

13 — 26 — 2 ноябр. 9 — 7 — 14 — 9 — 15 - 15 — 19 -U 17 —

18 - 31 — 7 — 14 — 12 — 19 — 14 — 20 - 20 _ 24 _ 22 —

23 - 5 ноябр. 12 — 19 — 17 - 24 — 19 — 25 - 25 __ 29 __ 27 —

28 — 10 - 17 — 24 — 22 - 29 — 24 — 30 — -зо — 3 авг. 2 окт.

2 ноября. 15 - 22 — 29 — 27 — 3 янв. 1 март. 4 апр. 4 апр. 8 — 7 —

7 - 20 — 27 — 4 дек. 1 янв. 8 <— б — 9 — 9 __ 13 _ 12 —

12 - 25 - 2 дек. 9 — 6 - 13 — 1І '— 14 — 14 __ 18 __ 17 —

17 — 30 - 7 — 14 — 11 — 18 — 16 — 19 — 19 __ 23 __ 22 —

22 — 5 дек. 12 — 19 — 16 - 23 . ------ 21 —і 24 — 24 __ 28 __ 27 —

27 — 10 - 17 — 24 — 21 — 28 — 26 — 29 — 29 ■____ 2 сент. 1 ноябр
2 декабря. 15 - 22 — 29 — 26 - 2 Февр . 31 — 4 мая. 4 мая. 7 ._ 6 —

7 — 20 — 27 — 3 янв. 31 — 7 — 5 anjt. 9 — 9 _ 12 __ 1! —

12 — 25 — 1 янв. 8 — 5 Февр. 12 — 10 — 14 - 14 _ 17 __ 16 —

17 — 30 — 6 — 13 — 10 - 17 і—: 15 — 19 — 19 __ 22 __ 21 —

22 — 4 янв. 11 — 18 — 15 - 22 — 20 — 24 — 24 __ 27 __ 26 —

27 - 9 - 16 — 23 — 20 — 27 — 25 — 29 — 29 __ 2 окт. 1 дек.

1 января. 14 — 21 — 28 — 25 - 4 март. 30 г- 3 іюня. 3 іюня. 6 — 5 —

(*)•
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ПРАВИЛА, НА ОСНОВАНШ КОТОРЫХЪ ПОМѢЩИЧЬИ

КРЕСТЬЯНЕ МОГУТЪ ВЫТЬ ПРИНИМАЕМЫ ВТ. У-

ЧЕБНОХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ ВЕДОМСТВА * ДЕ-
ПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕР-
СТВА государственньіхъ имуществъ. Къ обязан-

ностямъ министерства Государственных!) Имущества,,
между ирочимъ, отнесены мѣры по улучшенію сель-

скаго хозяйства не однихъ государственных!, кресть-

янъ, но всѣхъ сословій Имперіи, для чего учреж-

денъ особый департамент^,, называемый деиартаментомъ

сельскаго хозяйства. Главнѣйшая изъ сихъ мѣръ заклю-

чается въ приготовленіи свѣдущихъ по разнымъ отра-

слямъ сельской промышленности лиць. Съ этою цѣлію

министерству подчинены учрежденныя прежде, и вновь

основанныя имъ , учебно-хозяйвтвенныя заведенія въ

разныхъ мѣстностяхъ Россіп. — Заведенія сіи суть:

I. Горыгорѣцкій Института, и при немт> училище зем-

ледѣлія. — II. Учебныя Фермы въ губерніяхъ вологод-

ской, казанской, могилевской, тамбовской, саратовской
харьковской и ёкатеринославской. — Ш. Садовыя заве-

денія трехъ разрядов!,: перваго, главное училище садо-

вводства и Императорскш Никитскій садъ; втораго, пен-

зенское, астраханское, екатеринославское и бессарабское
Іучилища садоводства; третьяю, воронежскій, орловскій,
^вольскій, константиноградскій и симФеропольскій питом-

ники. — IV. Магарачское училище винодѣлія. — V. Сим-
ІФеропольская шелковичная плантація. Во всѣ эти заведе-

нія, кромѣ Горыгорѣцкаго Института, учрежденнаго на

Іодинакихъ основаніяхъ сь университетами, принимают-

ся для обученія лица всѣхъ свободныхъ сословій и по-

Імѣщичьи крестьяне. Хотя правила пріема заключаются

|въ изданныхъ положеніяхъ о сихъ заведеніяхъ, однако

Ікакъ тѣ положенія имѣютъ не всѣ помѣщики, отъ чего

некоторые изъ нихъ могутъ затрудняться отдачею сво-

|ихъ крестьяне в!, эти заведенія, по незнанію требую-
щихся для сего условій, то, для отстранения этого не-

удобства, департамент!, сельскаго хозяйства счелъ по-

ілезнымъ напечатать отдѣльно предлагаемое извлечение

* изъ правилъ нріема номѣщичьихъ крестьянъ въ озна-

ченныя заведенія, съ приложеніемъ адресовъ тѣхъ лицъ,

къ которым!, слѣдуетъ обращаться при отдачѣ учени—

ковъ. — 1» Горыгорѣцкое Земледѣлыческое Училище. § 1.
Томъ. Ш. — Отд. III. 5
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Въ Горыгорѣцкомъ Земледѣльческомъ Училищѣ, имѣ-

ющемъ цѣлію образовать людей нолезныхъ для завѣды-

ванія разными частями сельскаго хозяйства, въ званіи
управительскихъпомощниковъ, приказчиковъ, контор-

щиковъ, старостъ, и т. п., преподаются слѣдующіе

предметы: а) Общге: законъ БожіЙ, русскій языкъ, чи-

стописаніе, ариѳметика, геограФІя Россіи, и вкратнуі
главныя событія Русской Исторіи. б) Специальные: земле-
дѣліе вообще, съразвитіемъ отдѣльныхъ частей, по мѣ-

рѣ надобности; скотоводство и необходимѣйшія позна-

нія скотоврачеванія; домоводство, съ изложеніемъ пра-

вилъ домоустройстваиуправленія помѣстьями; сельская

бухгалтерія, сельскаятехнологія, садоводство,огородниче>

ство, лѣсоводство и пчеловодство, соотвѣтственно пред-

назначенію учениковъ; и в) Вспомогательные: основныя
правилагеометріи, практическагомежеванія и нивелиров-

ки, до той степени, до какой сіи занятія необходимы
для раздѣленія полей, провода каналовъ при осушкѣ бо-
лотъ, орошеніи луговъ и проч.; нужнѣйшія свѣдѣнія по

части естественныхънаукъ, основныя правила сельской
архитектуры, черченіе архитектурныхъи межевыхъ пла-

новъ. § 2. Преподаваніе спеціальныхъ и вспомогатель-

ныхъ предметовъпреимущественнопрактическое.Ученіе
въ лѣтнее время распределяетсятакъ, чтобы ученики мо-

гли присутствоватьпри всѣхъ главнѣйшихъ полевыхъ

работахъ, и сами принимать въ нихъ участіе. § 8.
Преподаваніе наукъ въ училищѣ распредѣляется на че-

тыре курса ; для каждаго курса назначаетсягодичный
срокъ, начинающійся съ 15 августа.— И. Учебныефер-
мы. § 4. На учебныхъ Фермахъ образуются свѣдущіе

земледѣльцы и работники по всѣмъ частямъ сельскаго

хозяйства и ремеслъ, крестьянскому быту свойствен-

ныхъ. — § 5. Въ дѣтнее время, считаяотъ начала по-

левыхъ работъдо окончанія ихъ, воспитанникамъпока-

зываются на практикѣ выгоднѣйшіе пріемы по всѣигь

предметамъсельскаго хозяйства, въ улучшенномъ ихт>

состояніи, какъ-то: по хлѣбопашеству, луговодству,

, скотоводству, садоводству, огородничеству, лѣсоводству,

пчеловодству и т. п*..§ 6. На Фермахъ, съ учебною цѣ-

лію, устроиваются мастерскія издѣлій плотничныхъ,

столярныхъ, телѣжныхъ , бочарныхъ , кузнечныхъ;

сверхъ того производятся выдѣлка и дубленіе овчияъ,

а также изготоиленіе кирпичаи черепицыулучшенными
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способами.Всѣмъ симъ мастерствамъобучаются восни^

танники въ свободное отъ классныхъ занятій и отъ

хозяйственныхъ работъ время, подъ руководством* ма-

стеровъ и подъ непосредственнымънаблюденіемъ упра-

вляющаго Фермою. § 7. Сверхъ практическагообученія
сельскаго хозяйства, воспитанникамъпреподаются, пре-

имущественновъ зимнеевремя, Законъ Божій, русская

грамота, первыя четыре дѣйствія ариѳметики, съ упо-

требленіемъ счетовъ, главныя основанія земледѣлія и

свѣдѣнія о скотоврачеваніи простымисредствами.§ 8.
Срокъ ученія на Фермахъпродолжается 4 года. — § 9.
Въ первый годъ поступленія воспитанникиупотребляют-
ся въ простылне требующія особаго искусстваземледѣ-
лія работы, сообразно возрасту и силамъ ихъ, и все

свободное отъ сихъ работъ время посвящаютъ преиму-

щественноизученію грамоты. § 10. Начиная со втора-

го года, когда воспитанникиуспѣютъ понять свое наз-

наченіе, научатся грамотѣ, и будутъ переведеныво 2
классъ, начальство Фермы всемѣрно стараетсявозбу-
дить въ нихъ земледѣльческую любознательность, объ-
ясняешь имъ недостаткиобыкновенная крестьянскаго
хозяйства, устарѣлые вредные предразсудкикрестьянъ,

произходяшіе отъ невежества,и направляетъзанятія вос-

питанниковъ такъ, чтобы всякая земледѣльческая ра-

бота въ хозяйствѣ Фермы могла заинтересоватьихъ,

сдѣлаться для нихъ поучительною. Здѣсь обращается

ихъ вниманіе особенно на такія работы, которыхъ они

не могли видѣть въ обыкновенном* крестьянском* хо-

зяйствѣ, какъ напр. на травосѣяніе, огородничество,

садоводство, лѣсоводство, на разработку торфа и т. н.

§11. Особенно такое направленіе дается воспитанни-

камъ 3 и 4 классовъ, въ коихъ объясненіе правилъ

земледѣлія входитъ въ число нредметовъкласнаго пре-

подаванія. § 12. Уходомъ за племеннымъи рабочимъ
скотомъ, овцами и другими животными, разводимыми

на Фермахъ съ хозяйственною и учебною цѣлью, вос-

питанники занимаютсяпо очередно круглый годъ, при

чемъ они пріучаются къ внимательному и прилежному

смотрѣнію за скотомъ, и изучаютъ всѣ пріемы, соста-

вляющіе необходимыйусловія правильнагоскотоводства,

Нъ заводимыхъ при Фермахъ скотскихъклиникахъ вос-

питанники упражняются въ леченіи больнаго скота. §
13. Воспитанникам*,окончившим* курсъ ученія на Фер-
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мѣ, при возвращеніи ихъ на родинуотдается построен-

ная для нихъ на Фермѣ. одежда, бНЬлье и обувь послѣд-

няго срока заготовленія. § 14. При вьшускѣ воспитан-

никовь, вмъ выдаются надлежащіе аттестатыотъ упра-

вляющего Фермою относительно къ ученію и. поведенію
ихъ. — III. Садовыя заведенгя.— ■/) Училища садоводства
2 разряда* § 15. Училища садоводства 2 разряда имѣ-

ютъ цѣлію образованіе практических*садовниковъ и

огородниковъ; воспитанники сихъ заведеній обучаются
также шелководству и пчеловодству, гдѣ сіи отрасли

хозяйства существуютъ. § 16. Прохожденіе теорическа-

го практическагообучеаія воспитанниковърасполагает-

ся на три двухгодичныхъ курса. § 17. Учебный годъ
начинаетсясъ 1 января. — 2) Садовые питомники 5 раз-
ряда. §d8i Садовые питомникиучрежденысъ цѣлію рас-

пространенія садоводства, отпускомъотводковъ, сажан-

цев* и сѣмянъ растеній, свойственных!,каждому краю. —

§ 19. Въ питомниках!,нѣтъ ни теорическагообученія,
ни воспитанниковъ,но въ нихъ принимаютсяученики--

работники ("), для изученія на практикѣ садоводства,

огородничества, также шелководства и пчеловодства,

гдѣ сіи нослѣднія введены. При усиленіи денежных*

средствъ садовыхъ питомниковъ, для учениковъ-работ-
никовъ могутъ быть учреждены воскресные классы, или

иным* образомъ введено изученіе грамоты, какъ это

окажется удобнѣе. — IV. Магарачское училище винодѣ-

лія. — § 20. Магарачское училище винодѣлія имѣетъ

цѣлію: а) разведеніе винограда и выдѣлку изъ него

винъ усовершенствованнымиспособами, заслуживающи-

ми распространеніе въсРоссіи; и б) практическоепри-
готовленіе виноградарейи- винодѣловъ для тѣХъ мѣстъ

государства, гдѣ растет*виноградъ. § 21. Учебный
годъ начинается съ 1 января; ученіе продолжается 4
года, раздѣляясь на два двухгодичныхъ курса. § 22.
Ученики, сверх* нрактическихъзанятій въ виноград-

никѣ и въ погребѣ. училища, въ свободное время обу-

чаются въ классах!, систематическомуизложение пра-
вилъ виноградарства,ЗаконуБожію, русскойграмматикѣ,
первым* четыремъ дѣйствіямъ ариѳметики, и правиль-

(*) На тѣѵь же основаніяхъ и условіяхъ, какъ въ питомники,

принимаются ученики .работники въ главное училище садоводства

« и Императорскій никвтскіп садъ
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ному писанію названій винограда. § 23. По окончаніи
курса ученики возвращаются к* своим* владѣльцамъ

съ аттестатами.— V. Симферопольская шелковичная

плантацгя. § 24. Симферопольская шелковичная план-

тация имѣетъ цѣлію: указаніе лучшихъ способовъ*раз-
веденія тутовыхъ деревьевъ, вывода и воспитанія шел-

ковичныхъ червей, добыванія и первоначальной обра-
ботки шелка. § 25. Въ это заведеніе принимаются

только ученики-работники,для практическаго или на-

гляднаго изученія шелководства ; теорическагоже обу-
ченія здѣсь нѣтъ. § 26. Срока для пребыванія учени-

ковъ-работниковъ не назначается, и опредѣленіе его

зависитъ отъ ближайшагосоглашенія лиц*, отдающихъ

мальчиковъ, съ начальствомъзаведенія. — Условія прге-

ма—§ 27. Въ Горыгорѣцкомъ Земледѣльческомъ Учили-
щѣ своекоштныеученикибываютъ двухъ родовъ: пансгоне-

ры и волъноприходяіщіе. Первые помѣщаются въ учи-

лищ*-, и получаютъ отъ него пищу и одежду, а вторые

живут* на вольных* квартирахъ и ни чѣмъ отъ заве-

денія не пользуются, кромѣ того, что посѣщаютъ клас-

сы и участвуютъ въ практических!,занятіяхъ. § 28.
На учебныя Фермы мальчики принимаютсяили на пол-

ный четырехлѣтній курсъ, или же, въ качествѣ учени-

ковъ-работниковъ, на менѣе продолжительные сроки,

для практическагоизученія нѣкоторыхъ лишь ремеслъ

и отраслейхозяйства, по ближайшему соглашенію съ

управляющими сими заведеніями. Въ первом* случаѣ,

Т. е., при поступленіи на полный курсъ, мальчикипри-

нимаются не иначе, какъ на полномъ содержании и

одеждѣ отъ Фермъ ; во второмъ же случаѣ, т, е., при

поступленіи на некоторое время, мальчики могут*

быть принимаемыили на полном* содержаниии одеж-

дѣ от* Ферм*, или же только на одном* содержа-

ли от* Ферм*, но на собственной одеждѣ. § 29. В*
училища садоводства2 разряда мальчики принимаются

на полномъ содержаніи и одеждѣ отъ сихъ заведеній.
§ 30. Въ главное училище садоводства, въ Император-
скій Никитинскій садъ, въ садовые питомники и на

симферопольскую шелковичную нлантацію мальчики при-

нимаются въ качествѣ учевиковъ-работнпковъ, на пи-
щѣ и одежд-в отъ сихъ заведеній, или только на одной
отъ нихъ нищѣ, и на собственнойодеждѣ. § 31. Въ
магарачскомъ училищѣ винодѣлія бывают-^ ученики и
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работники; первые принимаютсяна полный четырехго-

дичный курсъ, а послѣдніе на разные сроки. § 32. Во
всѣ исчисленныя выше заведенія, мальчики принима-

ются не иначе какъ: во первых*, чтобы они были здо-

роваго тѣлосложенія и без* важных* тѣлѣснЫхъ недо-

статков*, которые могли бы препятствовать работа; во
2-хъ, чтобы имѣли признакиприродной или прививной
оспы и не были одержимы прилипчивымии заразитель-

ными болѣзнями. § 33. Въ горыгорѣцкое земледель-
ческое и въ магарачскоеучилище винодѣлія мальчики

принимаютсяне моложе 16 и не старѣе 20 лѣтъ отъ

роду; на Фермы отъ 17 до 20 лѣтъ; въ училища садо-

водства 2 разряда отъ 14 до 17 лѣтъ; ученики-работ-
ники въ главное училище садоводства, въ Никитскій
садъ, въ садовые питомники на симферопольскую шел-

ковичную илантацію —отъ Ібдо 22 лѣтъ. § 34. Посту-
пающее в* горыгорѣцкое земледѣльческое училище дол-

жны умѣть правильно читать и писать по русски, знать

катихизис*, первыя четыре дѣйствія ариѳметики и

начальныя основанія русской грамматики.Отдаваемыя
на Фермы для прохожденія полнаго курса , а также въ

училища садоводства 2-го разряда и въ магарачское

училище винодѣлія должны умѣть, хотя посредственно,

читать и писать по русски. Для поступленія же въ

ученики-работники, во все заведенія, ни какихъ пред-

варительных* познаній не требуется. § 35. Пріемъ бы-
ваетъ предъ начатіемъ учебнаго курса, именно: въ го-

рыгорѣцкомъ земледѣльческомъ училищѣ и въ первой
половинѣ августа; на Фермахъ, въ училищахъ садовод-

ства и винодѣлія къ 1 января. Ученики-работникипри-
нимаются во всякое время года. § 36. Въ горыгорѣц-

комъ земледѣльческомъ училищѣ годичная плата за пан-

сіонера, на полномъ содержаніи и одеждѣ, составляет*

80 руб. сер., которые вносятся по полугодно, за каждое

нолугодіе впередъ. Вольноприходящіе ученики, за пра-

во посѣщенія классовъ и участія въ практических'ь

занятіяхъ, ничего не платятъ. § 37. На Фермахъ, за

полное содержаніе и одежду воспитанника,платитсяпо

50 руб. сер. въ годъ, которые присылаются за каждый

годъ вперед*. За учениковъ-работниковъ, на собствен-
ной одеждѣ, платитсятолько по 25 руб. сер. въ годъ;

но на лѣтнее рабочее время ученики-работникиприни-
маются и безплатно, в* том* вниманіи, что они мо-
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гут* замѣнять вольнонаемных* работников*. § 38. В*
училищах* садоводства 2 разряда и въ магарачскомъ

училищѣ винодѣлія, за каждаго ученика, на полномъ

содержаніи и одеждѣ , взимается по 50 руб. сер. въ

годъ, которые должны быть вносимы по полугодно, за

каждое полугодіе впередъ. Работники, отдаваемые въ

магарачское училищѣ для практическаго только обученія,
принимаются или за половинную плату или безплатно,
по ближайшему соглашенію съ директоромъ никитскаго

сада, завѣдывающимъ симъ заведеніемъ. § 39. Учени-
ки-работники въ главное училище садоводства, въ

никитскій садъ, въ садовые питомники и на симферо-

польскую шелковичную плантацію поступаютъ: а) на

своей одеждѣ безъ всякой платы; б) на одеждѣ отъ за-

веденій — съ платою по 20 руб. сер. въ годъ. § 40.
Внесенная за мальчика впередъ плата, въ случаѣ вы-

бытія его изъ заведенія до окончанія срока, по кото-

рый деньги уплачены, не возвращается. § 41. Мальчики
изключаются изъ заведеній: а) за дурное поведеніе, б) за
безуспѣшность въ ученіи, в) по неизлечимымъ болѣз-

нямъ и г) за неисправный вносъ установленной платы.

§ 42. Доставка мальчиковъ въ заведенія и возвращение

ихъ къ владѣльцамъ, производятся на счетъ сихъ по-

слѣднихъ.

Учебно-хозяйст-
венныя заведе-

нія.
Начальники ихъ. Адресы.

Горыгорѣцкое

земледѣльческое

училище.

Учебныя фермы:

Въ вологод-

ской губерніи ,

называемая сѣ-

верною.

Въ казанской
губерніи, назы-

Директоръ горыго-

рѣцкаго земледѣльче-

скаго института, стат-

скій совѣтникъ Акимъ
АФонасьевичъ Война-
Куринскій.

Управляющее ими:

Титулярный совѣт-

никъ Федор* Семе-
нович* Кен*.

Титулярный совѣт-

никъ Федор* Ивано-

Могилевской
губерніи, чрез*

г. Оршу, в* м.

Горки.

Чрез* г. Во-
логду.

Въ г. Казань.
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ваемая сѣверо-

восточною.

Въ могилев-

ской губерніи ,

состоящая при

горыгорѣцкомъ

земледѣльческ.

институтѣ.

Въ тамбовской
губернли, назы-
гаемая цент-

ральною.

Въ самарской
губерніи, назы-

ваемая юговос-

точною.

Въ саратов-

ской губерніи ,

называемая ма-

ріинскою.
Въ харьков-

ской губерніи ,

называемаяюго-

западною.

Въ екатерино-
славской губер-
ніи.

Главное учи-

лище садовод-

ства.

ИМПЕРАТОР-
СКИЙ никитскій]
садъ.

Магарачское
училище вино-^

дѣліл.

.

вичъ Целлинскій.

Надворный совѣт-

никъ Борисъ Андре-
евич!, Михельсонъ.

Коллежскій ассесор.

Семенъ Ѳедоровичъ

Ѳедоровъ.

Титулярный совѣт-

никъ Иванъ Ивано-
вичъ Бенике.

Надворный совѣт-

никъ АлександръАлс-
ксандровичъ Ремлин-
генъ.

Коллежскій совѣт-

никъ МихаилъЛукья-
новичъ Ильинскій.

Титулярный совѣт-

ник* Карл* Богдано-
вич* Фонъ-Гавсль.
Директор* коллеж-

ски ассесор* Доми-
ник* Сигизмундовичъ
Обнисскій.

Директор*, коллеж-
скій совѣтникъ, Нико
лай Андреевич* фон*
Гартвис*.

.

Чрез* г. Ор-
шу, в* м. Гор-
ки.

Въ Липецк*.

Чрезъ Сара-
товъ вь ново-

узенскій уѣздъ

самарской гу-

берніи.
Саратовскаго

уѣзда, в* с. Ни-
колаевское.

Въ г.

ковъ.

Харь-

Чрезъ г. Бах-
мут*.

Въ г. Одессу.

Таврической
губерніи, ялтцн-

скаго уѣзда.
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.Гчилш^а садо-
водства 2 раз

і

ряда.

Пензенское. Завѣдывающій имъ,

помощиикъ инспекто-

ра сельскаго хозяйства
юговосточной |Россіи,
титулярный совѣтник.

Въ г. Пензу.

Эрнстъ Ивановичъ •

Магзигъ
Астраханское. Ученый садовникъ Въ г. Астра-

Горбулевскій. хань.

Екатерино- Ученый садовникъ Въ г. Екате-
славское. Дюнкель. ринославъ.

Бессарабское. Ученый садовникъ Въ г. Киши-
Денгинкъ. невъ.

Питомники са-

довые 3 разря-

да.

Воронежскій. Садовникъ Бемъ. Въ г. Воро-
нежъ.

Орловскій. Садовникъ Штел-
лингъ.

Въ г. Орелъ.

Вольскій. Садовникъ Пиме- Саратовской
новъ. губерніи въ г.

Вольскъ.
Константино- Садовникъ Ивановъ. Полтавской гу-

градскій. берніи въ г.

Константино-
градъ.

СимФеро поль-\ Завѣдывающій сими Въ г. Симфе-
скій. J заведеніями чиновник,

особыхъ порученійин-
рополь.

Симферополь -\ спекціи сельскаго хо- Въ г. Симфе-
екая шелкович-[ зяйства южныхъ гу- рополь.
ная плантація.| берній, коллежскій се-

кретарь Вильгельмъ

■ '
Ѳедоровичъ Келлеръ.
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ОПИСАНІЕ ЧЕРВОВОСПИТАНІЯ , ПРОИЗВЕДЕННАЯ

ВЪ ПРОШЛОМЪ 1851 ГОДУ , ВЪ СТАВРОПОЛЬСКОЙ

ПРАКТИЧЕСКОЙ ШКОЛ* ШЕЛКОВОДСТВА (')• ІІрИ-
навъ на себя, по иредложенію его превосходительства

господина гражданскаго губернатора, завѣдываніе прак-

тическою школою шелководства , учрежденною при

ставропольскомъ тутовомъ саду, я обратилъ главнѣй-

шее вниманіе на то , чтобы устранить невыгоды въ

дѣлѣ шелководства , произходившіе отъ неудобства зда-

нія, гдѣ воспитывались у насъ черви, и потому, впе-

редъ до устройства у насъ удобныхъ здавій я распоря-

дился такъ : 1) Въ деревянномъ Флигелѣ, назначенномъ

для квартиры шелковода, я отдѣлилъ небольшую теп-

лую комнату. Вь ней были выводимы и воспитывались

черви 8 дней, слѣдовательно до втораго сна, не подвер-

гаясь ни малѣйшему вліянію внѣшней атмосферы ('"").
2) Когда по возрасту червей прежнее для нихъ помѣ-

щеніе сдѣлалось тѣснымъ, я вывелъ изъ казармы уче-

никовъ, поставилъ въ ней стелажи отъ стѣнъ и особо
по срединѣ, въ шесть ярусовъ, помѣстилъ здѣсь 36
плетниковъ, перенесъ сюда червей и расположилъ ихъ

по возрасту и роду. Въ этой казармѣ поддерживалась

умѣренвая теплота; но днемъ, и особенно въ хорошую

погоду, дверь казармы была отворяема. Такимъ обра-
зомъ черви, мало по малу свыкаясь съ наружными воз-

духомъ, были защищены мною отъ сидьнаго холода и

сырости (***]; только 25-го апрѣля , т. е., съ наступле-

ніемъ болѣе постоянной и теплой погоды, я перенесъ

ихъ въ сарай: но здѣсь я уже не могъ придумать ни-

какихъ средствъ для защиты червей вь случаѣ холода,

или сырости отъ продолжительны хъ дождей ; впрочем - ).

приказалъ: а) при малѣйшей перемѣнѣ погоды разво-

(*) Извлеч. иаъ газеты «Кавказъ.»
(**) Начальное воспитавіе въ этой теплииѣ червей, кромѣ дру-

гихъ любителей шелководства, изволилъ видѣть и одобрить гос-

подивъ гражданскій губернатор-!..
(***) Въ это самое время удостоили иосѣщеніемъ шелковичное

заведеніе наше первый русскій шелководъ статскій совѣтникъ Ал.
Ф. Ребровъ и секретарь кавказскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства коллежскій совѣтникъ Золотаревъ, которые, въ присутствіи
г-на гражданскаго губернатора, осматривали несколько разъ заве-

девіе школы шелководства.
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дить огонь на очагѣ, (устроенномъ по срединѣ сарая,

для нагрѣванія воды, во время размотки кокон овъ), и

получаемый оттуда горячій уголь, ставить по разнымъ

мѣстамь сарая въ чугунныхъ котлахъ ; однако же эту

мѣру можно было безъ опасности допустить только

днемъ и то подъ строгимъ надзоромъ, ибо тогда весь

сарай былъ наполненъплетникамиизъ камыша; б) что-
бы въ жаркое, солнечпое время устранить излишнюю

теплоту въ сараѣ , двери и окна его , обращенный на

полдень, завѣсить шторами изъ холста, а съ юго-запад-

ной стороны сарая прорубить другія окна, который,

когда нужно было бы, открывать для освѣженія возду-

ха въ сараѣ, и в) чтобы наконецъ устранить сырость

земли подъ плетникамии около стѣнъ, земля была бы

покрываемая довольно толстымъ слоемъ золы. — 3)
Такъ какъ во время продолжительна™ бездождія и

зноя, листъ тутовника не имѣлъ достаточнойсочности,
былъ покрытъ пылью и казался совсѣмъ сухимъ, отъ

чего вт. прежніе годы черви болѣли и даже гибли , то

чтобы помочь этому горю, я рѣшился искусственносдо-

бривать кормъ для червей. Съ этою цѣлію деревья, на-

значенный для срѣзки вѣтвей , были вечеромъ орошае-

мы водою изъ ручной пожарной трубы , такимъ обра-
зомъ онѣ омывались отъ пыли, а листъ ихъ получалъ

достаточную влажность. Этотъ листъ, снятый утромъ

до восхода солнца, тотчасъ задавался въ кормъ чер-

вямъ; между тѣмъ для слѣдующихъ задачь, листъ по-

степенно заготовлялся : его складывали подъ навѣсъ,

защищенный отъ солнечныхъ лучей ; здѣсь его вспрыс-

кивали водою, разложпвь на нарахъ и простыняхъ, и

чрезъ часъ послѣ того, т. е. когда листъ, впитавъ въ

себя влагу, не имѣлъ уже большой наружной мокроты,

его употребляли въ кормъ червямъ. Въ крайностирѣ^

шась на этотъ способъ, я къ большому моему удоволь-

ствію, не замѣтилъ никакой перемѣны въ здоровьѣ чер-

вей; не замѣтилъ также и разницы въ ихъ помё—

тѣ , хотя опыты другихъ заставляли меня бояться,

чтобы, при допущеніи этой мѣры, черви мои не по-

страдали отъ поноса. — Во время послѣдняго возраста

червей, Алек. Фед. Ребровъ нѣсколько разъ удостой-

валъ своимъ посѣщеніемъ ставропольскую школу шел-

ководства; а при уборкѣ коконовъ, въ присутствіи его

же и г-на гражданскаго губернатора,. осматривалъзаве-
<гяочнм&ан .п
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депіе инспекторъсельскаго хозяйства, состояний при

князѣ Воронцове нодполковникъ Колодѣевь. На ихъ то

авторитетассылаюсь я въ томъ, что червовоспитаніс,
въ прошлом-). 1851 году, въ ставропольской школѣ шел-

ководства, произведено съ хорошимъ успѣхомъ , безъ
всякихъ замѣтныхъ потерь: ибо черви, при означен-

ныхъ, принятых^, мною мѣрахъ, не подвергались ни-

какимъ болѣзненнымъ припадкамъ; а потому и дозво-

ляю себѣ думать, что, быть можетъ, эти только мѣры и

спасличервей нашихь отъ гибели, которой подверга-

лись они въ прошломъ, неудачномъ для шелководства,

году во всей почти здѣшней губерніи, въ украинскомь

военномъ поселеніп и въ бессарабской области, гдѣ

они умирлв, или внезапно застигнуть)с холодомъ и

сыростію, или вслѣдствіе необыкновенно сухой весны

и жаровъ, сдѣлавшихъ то, что листъ, которымъ лолж-

ны были питаться черви , не имѣлъ достаточной соч-
ности. — При такихъ, благодаря Бога, благопріятныхъ
обстоятельствахъ въ червоооспитаніи , въ ставрополь-

ской школѣ шелководства не замѣчено никакихъ осо-

бенныхъ явленій, я могу только при этомъ случаѣ

вспомнить объ удачшшъ опытѣ воспитанія новой у

насъ породы червей, извѣстной подъ названіемъ Райко-
несъ (о чемъ я нмѣлъ честь представить совѣту кав-

казскаго Общества Сельскаго Хозяйства подробное опи-
саніе). Относительноже количества шелконпчныхъ чер-

вей, обращенныхъ на оживленіе , имѣются слѣдующіе

данные : яичекъ для оживленія положено полФунта,

изъ коихъ черви, вышедшіе въ теченів трехъ дней,
назначены были для воспитанія, а остальные, по не-

большому количеству и не ровному выходу, выброшены

вонъ. Изъ остальныхъ червей вышло коконовъ 22 чет-

верика, полагая въ каждомъ четверикѣ 2,250, собрано
всѣхъ коконовъ 49,500 штукъ. — Ставропольская шко-

ла шелководства, обогащенная пъ прошломъ году на-

ста.вленіями славнаго нашего шелковода Алек. Фед. Реб-
рова, записавъкаждое его слово и замѣчаніе, приняла

ихъ въ ненремѣвнос себѣ руководство, и слѣдуя ему,

будеті. теперь вести постоянный журналъ, какъ всѣмъ

явл,еніямъ при червовоспитаніи , такъ и атмосФеричес-

кимъ явленіямъ до завитія коконовъ, дабы изъ тако-

выхъ наблюденій можно было вывести въ послѣдствіи

полезный по предметушелководства результатъ.

П. НЕЧМИРОВЪ. (Р.)
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КОЛОНІЯ ГОФНУНГСТАЛЬ ВЪ ХЕРОНСКОЙ, ГУБЕР-

ш» (')■ Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, многіе виртем-

бергды задумалиоставитьотечество;обстоятельства тре-
бовали, чтобъ местопереселенія было какъ можно ближе:
они пожелали поселиться въ южной Россіи; здѣсь они

надѣялись вести жизнь спокойную, пользуясь полной
свободой вѣроисповѣданія. Нѣкоторые изъ ііихъ обра-
тились въ Штутгартѣ къ баронуШтакельбергу-съпрось-
бою объ иэходатайствованіи принятія пхъ въ южную Рос*
сію; по ходатайствуего, у ИмператораАлександраБлаго-
словеннаго, имъ обѣщана земля для поселенія и свобода

Богослуженіа. — Значительное число жителей деревень:
Марбага, Бакианга, Вайблингенаи проч. приготовились

къ переселенію; они отправились въ путь двумя партія-

ми, подъ начальствомъ Іоанна Лейбранда, Биллингмайе-
ра, и Якова Луца. Въ маѣ 1817 года, они прибыли въ

Ульмъ, откуда Дунаемъ, чрезъ Вѣну, ОФенъи Галацъ,
послѣ различныхъ трудностей, прибы т наконец- !, въ

Одессу. — Дорогой и во время карантина въ Измаилѣ,

ЮО человѣкъ изъ нихъ умерло; по прибытіп въ Одессу,
между ними, открылась жестокая болѣзнь, похитившая

не малое число жертвъ. Не смотря на немедленноепо-

собіе, оказанноеколоніальною коммпсію, смертностьне

прекращалась, такъ, что только малой части удалось пу-

седитьса въ здѣшней сторонѣ. - Переселенцам!,отведе?-
но въ тирасиольскомъ уѣзді; 4,306 десятинъ земли и

деревня Циприкъ для жительства, (отъ того и до сихъ

поръ русскіе называютъ нашу коловію циприкомъ). (**)
Прибыііъ на мѣсто, они нашли 17 избъ еще безъ кров;-

ли, матеріалы для постройки 15 другихъ избъ. Эти пе-

оконченныя зданіа были построены по порученію пра-

вительства для болгарскихъ переселенцевъ. Большая
часть колонистовъ зимовала въ сосѣднихъ нѣмецкихъ

колоніяхъ; некоторые провели зиму съ большой нуждой

въ худо отдѣланныхъ избахъ Цппрпка. — Въ 1818
году дѣлались только заготовленія матеріаловъ для по-

стройка, а въ 1819 приступили къ построенію ко.юніи.

Сперва поселилось въ колонін 64 хозяина, въ числѣ ко-

торь)хъ было много ремесленвиковъ. Каждому изъ нихъ

С) Изъ нѣмецкой газеты поселенцев і южной Россіи,
{") Въ окружности, вездѣ называютъ ее просто «дебрвкоюю».
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было дано въ заемъ правительствомъ по 500 руб. ассиг.»
для покупки лѣса, скота и проч. Спустя нѣсколько вре-

мени, еще 30 семействъ заняли въ другой разъ 3000
руб. — Въ 1819 году 15 домовь окончены; чрезъ 5 же

лѣтъ построены уже жилища для всѣхъ колонистовъ. —

Въ общемъ собраніи колонистовъ новой колоніи дано

названіе ГоФнунгсталл. Названіе утверждено 2 декабря
1819 года. — Колонія имѣетъ хорошее положеніе, окру-

жена, въ одной стороны, цѣпью холмовъ, съ дру-

гой волнообразною возвышенностью и снабжена хоро-

шею колодезвою водою. Она отдѣлена отъ прочихъ

нѣмецкихъ колоній и граничитъ съ русскими селенія-
ми Переплетовкой, Циполовкой, Круголовымъ и проч. —

Земля здѣсь вообще плолородна, кромѣ 406 десятинъ,

неспособных!, даже для пастбищъ. Почва состоитъ изъ

чернозема, смѣшаннаго отчасти съ пескомъ * и сели-

трой , нижній слой состоитъ изъ глины. Половина
степи очень удобна для пастбищъ; . кромѣ того здѣсь

растетъ много лекарственныхъ травъ.—При благопріят-
ной погодѣ здѣсь родятся ксѣ хлѣба также хорошо,

какъ и въ нашемъ прежнемъ отечествѣ (вѣроятно Вир-
тембергѣ), но особенно цѣлина отличается плодородіемъ.
Фрукты часто пропадаютъ отъ жара и засухи. Карто-
фель родится не каждый год і , но иногда въ большом - !.

количествѣ и отличнаго свойства. Еще въ нашей коло-

ти мало садовъ, но больше потому, что деревья худо

принимаются и содержаніе садовъ соединено съ затруд-

нениями. Виноіѣліе значительно, и здѣсь выдѣлывают-

ся различные сорты винъ. Пчеловодстиомъ занимаются

только нѣкоторые хозяева. Огородничество іѣлается съ

каждымъ годомі. значительней. Теперь здѣсь стараются

развести лѣсъ и носажено много деревьевъ, которыя

принялись и уже достигли значительна! о роста. Плоти-
ны здѣсь устроены искусно, а родниковъ вовсе не на-

ходится. Здѣшнія каменоломни приносят - ), мало пользы

потому, что камень добывается ноздреватый , смешан-

ный съ раковинами. Пильнаго камня и песку въ коло-

ти не находится. Видъ довольно пріятень. Двѣ пра-

вильный улицы пересѣкаются но срединѣ селенія, гдѣ

находится каменная церковь, построенная въ 1847 го-

ду. Она снабжена органомъ и хорошо выказывается изъ

за деревьевъ, посаженныхъ въ оградѣ. Всѣхъ домовъ

J20, между ними есть хорошія зданія. Почти каждый
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домъ обсаженъ деревьями, имѣетъ садъ. Общество ку-
пило въ 1847 году домъ для пастора колоніи Фридриха
Вильгельма Пешеля, вызваинаго изъ Саксоніи. Есть так-
же училище для 250 дѣтей, гдѣ живетъ учитель. —

Несмотря на различныя болѣзни, уменьшавши) народо-

населеніе, число жителей простираетсядо 1000 душъ

обоего пола. — Перейіемъ теперь къ тому, что случи-

лось особеннаговъ нашихъ мѣстахъ. — Хотя у насъ

и не было болыпихъ пожаровъ, но нельзя не упомя-

нуть о наводненіяхъ 1822, 30 и 38 годовъ. причи-

нивших!, значительный вредъ колонистамъ. Убытокъ,
причиненныйпослѣднимъ наводненіемъ, простирался до

3000 руб. ассиг. Также бури, особенно въ 1822 году,

повредили много строеній. Землетрясенія, бывшія въ

1823, —29,—38 г., не нанеслипочти никакого вреда. —

Скотоводство находится въ довольно хорошемъ положе-

ніи, несмотря на падежи 182S и 31 года, уменьшившіе
число скота. Жестокая зима 1847 года не была пагубна
для него, отъ предусмотрительностиколонистовъ, кото-

рые такь запаслись кормомъ, что даже могли помогать

нуждающимся сосъдямъ. — Колонисты преимущественно

занимаются земледѣліемъ и нанимаютъеще много чужой

земли. У насъ было только два совершенныхънеурожая,

въ 1822 и 33 г.; большая часть урожаевъ была хоро-

ша, а нѣкоторые средственны. Хлѣбъ почтивсегдабылъ

въ цѣвѣ, что много способствовало благосостоянію ко-

лоши. Саранча нанеславредъ только въ 1830 году. Отъ
града мы были вовсе избавлены. Съ нѣкотораго време-

ни гусенницы причиняютъ большой вредъ Фруктовымъ

деревьямъ. Въ нашей колоніи съ 1835 года бываетъ

чрезъ каждые 14 дней базаръ, гдѣ производится тор-

говля мѣстными пропзведеніями, а прочими потребно-

стями насъ снабжаетъгородъ Одесса.— Вообще между

колонистамицарствуетъизобиліе: они съ благодарностью

признаются, что ихъ благосостоянію способствовали
благодѣтельныя распоряженія правительства, — стара-

ются послушаніемъ и вѣрностыо возблагодарить его

за попеченія и заботы. Земледельцы и ремеслен-

ники вообще дѣятельны и стремятся къ усовершен-

ствованію. Въ особенностимы благодаримъБога за Его
благодѣянія и проспит, Его, да сахранитъонъ насъ

впредь какъ до нынѣ, и чтобънасъГоФвунгсталь процв^-
талъ подъ Его благословеніемъ. (Р.)
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ЛЮБОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИЗВ55СТІЕ. Въ jW
26, издаваемой въ ТифлисѢ газеты «Кавказъ» оии-

сано 12-е засѣданіе Кавказскаго Общества Сельскаго
Хозяйства, происходившее 22 апрѣля сего 1852 го-

да въ ТифлисѢ въ домѣ его свѣтлости господина На-
містника Кавказскаго. Весь протокол!, засѣданія до-

стоивъ вниманія и локазываетъ полезную деятельность
этого поваго Общества Сельскаго Хозяйства въ Россіи;
но насъ въ особенностиостановилъ седьмой параграФЪ,
въ которомъ сказано слѣдующее: «Представленыбыли
«Обществу модели двухъ земледѣльческихъ машинъ, из-

«готовленныхъ титулярнымъ совѣтникомъ Воротнико-
«вымъ, молотильни и жатвенноймашины, которьт по
«простотѣ своей и дешевизнѣ заслужиливсеобщееодѳб—
«реніе, и Обществопоручило г. Воротникову изготовить

«оныя въ настоящей величинѣ.» — Извѣстіе объ изобрѣте-
«ніи на Кавказѣ ЖАТВЕННОЙ МАШИНЫвозбудило въ

«насъвъ высшей степенилюбопытство и мы съ нетерпе-
«ніемъ ожидаемъпоявленія подробнагоописаніякакъ самой
«машины, такъ и двйствій ея.—При этомъ смеемъна-
«двяться, что музеумъ И. В. Э. Общества обогатится
«моделью машины г-ва Воротникова. — Кто знаетъ, мо-

«жетъбыть, соотечествевникунашему удалось уразуметь
«неразрешимуюпо нынезадачуустройстваЖАТВЕННОИ
«МАШИНЫ, бывшей доныне камнемъ преткновенія для

«всехъ механиковъизобретателей,изъ числа которыхъ

«американцы Госсей и Кормикъ, и англичанинъХюсси
«более всех'ь къ нейприблизились».—Во всякомъ случае
«отмечаемъэто извѣстіе, какъ Фактъ знаменательный.(Р.)

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕЛЬНАГО ОСПОПРИВИ-

ванія (*). Приступимъкъ разсмотренію весьма важнаго

практическагопредмета: вторичнаго (повторительнаго)
оспопрививанія, какъ вернЬйшаго средствакъ преду-

прежденію воспроизрожденія варіолоидныхъ эпидемій.
Уже въ 1822 г. первые датскіе врачи объявили, что нуж-

но делать, въ некоторыхъ случаяхъ, вторичное оспопри-
виваніе. Съ теченіемъ времени мнѣніе это более и бо-
лее распространялосьи находило своихъ защитниковъ.

(*) Статья эта помѣщается здѣсь , въ извлечены изъ брошюры
его превосходительства К. И". Грума, по его желанію. Ред.
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Мы уже выше говорили, что по мврв увеличенія числа

вакцинованныхъ, оспа видоизмененнаяи даже нату-

ральная стала все чаще и чаще встречаться у вакцино-

ванныхъ. Отыскивая тому причину, почти всв практи-

ки соглашались, что для прсдунрежденія этихъ сыпей,
а равно для узнанія , у кого не было прививной оспы
или у кого была она несовершенная,надобно прививать
вакцину во второй разъ , и лучше всего на большой
масселюдей въ одно и то же время. —Во многихт. го-
сударствахъ,правительствапризналинеобходимым), про-
изводить вторичное нрививаніе въ арміяхъ и въ ка-

зеиныхъ учебныхъ заведеніяхъ, где тОлько и возможно

совершать его правильнымъ образомъ; въ народе оно
вообще почти невозможно. Въ сочиненіяхь и періоди-
ческихъ изданіяхъ сообщены отчеты о вторичномъ

оснопрививаніи , произведенном!, по распоряженіямь
разныхъ правительствъ. У насъ въ учебныхъ заведе-

ніяхъ, преимущественновоенныхъ, мвра сія, въ тече-

те уже нвсколькихъ летъ , постоянно приводится въ

исполненіе самымъ точнымъ образом!.. Благодетельныя

последствія ея очевидны : въ этихъ заведеніяхъ ни-

когда не бываетъ случаев!, натуральнойоспы, а варіо-
лоиды встречаются очень р гЬдко. Правда, что у насъ

въ заведенія поступаютъ воспитанникиили воспитан-

ницы со свидетельствамиврачей, что имъ привитабы-
ла предохранительнаяоспа;не смотря на это, тѣмъ изъ

воспитанниковъ прививаютъ внрвь оспу , у которых!,

признаки бывшей вакцины сомнительны, а равно под-

вергаютъ той же операціи и всехъ по истеченіи нес-
колькихъ летъ. Вторичноеоспопрививаніевъ народепре-
доставлено большею частію на волю. Но въ С. Петер-
бурге очень многіе, даже взрослые, даютъ себеприви-
вать вакцину во второй разъ, въ особенностипри гос-

подствованіи варіолоидовъ . Bcb знаютъ , что операція
оспопрививанія безболезненна, и самая сыпь не сопро-

вождается трудными припадками: посему все охотно

подвергаются оной. Уже многимь известно, что если

во второй разъ привитая оспа не обнаруживаетсяу

кого либо оспинами, то это значить, что въ нсмъеще

первое прививаніе действуетъ; если жъ отъ втораго

прививанія образуются пастоящіе прыщи, то такой че-

ловек!, не заразится уже более натуральною оспою , и

почти наверно не будетъ имЬть варіолоидовъ. Такія

Томъ Ш. — Отд. III. 6
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мнѣнія почти повсюду водворены у насъ. Теперь по-
смотримъближе на вопросы должно ли каждому вакци-

нованному прививать во второй разъ вакцину по исте-

ченіи извѣстнаго числа лѣтъ послѣ привитія оспы въ

первый разъ? Слвдуетъ ли вторичное прививаніе при-

нять общею мѣрою и приводить ее въ исполненіе отъ

времени до времени; по крайней мѣрѣ при появленіи
эпидеміи оспенной болѣзни въ какомъ либо народона-

селеніи, должно ли производить общее оспопрививаніе,
какъ мѣру , служащую къ уничтоженію эпидеміи ? Изъ
Фактовь, собранныхъ во Франціи и Бельгіи, а равно и

въ Англіи, видно, что во Франціи , по словамъ Рошу,
невоспользовавшіеся привитіемъ оспы составляютъ мо-

жетъ-быть треть нынѣшняго народонаселенія, а по сви-

дѣтельству Фанъ-Бергсма, въ Бельгіи более чѣмъ по-

ловинЬ детейне привита еще коровья оспа. Следова-
тельно во многихъ странахъ, гдѣ уже распросранено

оспопрививаніе, все еще довольно много такихъ людей,
которые ни разу не имѣли вакцины. Опытъ показы-

ваешь, какъ мы уже говорили , что въ числе вакцино-
ванныхъ есть такіе, которые имѣли вакцину несовер-

шенную , и есть еще такіе , у которыхъ предохрани-

тельная сила и совершенной вакцины ослабеваешь съ

возрастомъ отъ индивидуальных!, причины Следова-
тельно , если въ данномъ числѣ народонаселенія пред-

примется общее оспонрививаніс — то оно покажетъ,

сколько есть не имѣвшихъ вакцины или имѣвшихъ не-

совершенную, и сколько такихъ, у которыхъ ослабѣло

уже предохранительное ея свойство. Изъ подобныхъ
опытовъ явствуетъ, что у первыхъ и вторыхъ вторич-

ная вакцина бываетъ большею частію совершенная, но

у третьихъ она представляешь разнообразные виды,

начиная съ совершенной до видоизмѣненной (вакцинои-
ды). Отчеты о вторичныхъ прививаніяхъ , производив-

шихся уже въ теченіе нѣсколькихъ летъ въ разныхъ

местахъ, представляютъ самые любопытные Факты.

Положимъ , что сту вакцинованньшъ различныхъ воз-

растовъ сдѣлано вторичное оспопрививаніе. Изъ пред-

идущихъ наблюденій можно утвердительносказать , что

у 60 она совсемъ не примется: и действительно они
не подвергаются большею частію натуральной оспе и

варіолоидамъ во время эпидемій, такт, что , по наблю-
деніямъ особенно парижскихъ врачей, люди, всю жизнь
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ухаживающіе за- оспенными больными , не заражаются

ни оспою , ни варіолоидами , имѣвъ только разъ при-

вившую оспу. Изъ числа остальных!. 40 у 20 вторич-

ная вакцина можетъ быть совершенная и съ надлежа-

щею реакціею , у 20 же вакцинные прыщи предста-

вляютъ не полное развитіе , не сопровождаются надле-

жащею реакціею и» могутъ быть почитаемылишь мѣст-

ными явленіями , какъ-бы происшедшими отъ механи-

ческаго поврежденія кожи проколами. У такихълюдей,
изъ сдѣланныхъ нѣсколышхъ проколѳвъ на одной ру-
ки , большая часть очень часто остаются безъ резуль-

тата. Слѣдовательно , изъ 100 во второй разъ вакци-

нованныхъ У5 только часть была воспріимчива къ со-

вершенной вакцинѣ , остальные или совсѣмь не имѣли

ея, или имѣли ее въ слабой степени;поэтому-только */5
часть могла подвергнуться и натуральной оспѣ и варіо-
лоидамъ , а остальные могли или совсѣмъ, не имѣть

ихъ или имѣть слабые варіолоиды. Въ самомъ дѣлѣ,

опытъ совершенно убѣждаетъ, что вездѣ весьма многіе
однажды вакцинованные, въ теченіе долговременной
своей жнзни , не подвергаются ни натуральной, не ви-
доизмененной осиѣ при благопріятныхъ къ тому

обстоятельствахъ, и что слѣдовательно повидимому

имъ не нужно-бъ было вторичное оспопрививаніе. Это
вторичное оспопрививаніе представило и еще одинъ

важный практическій результатъ , именно, что повто-

ренное оснопрививаніе удается тѣмъ болѣе, чѣмъ эпо-

ха перваго оспопрививанія отдаленнѣе , т. е. чѣмъ бо-
ліе прошло лѣтъ отъ перваго оспопрививанія. Изъ
этого уже давно вывели заключеніе, что у нѣкоторыхъ

вакцинованныхъ предохранительное свойство первой
вакцины ослабѣваетъ съ лѣтами и наконецъ совсѣмъ

исчезаетъ, между тѣмъ какъ у другихъ , и у большей
части, остается во всю жизнь неизмѣннымъ, или толь-

ко нѣсколько ослабленнымь. Вотъ предметъ, который
уже долгое время весьма занимаетъврачей. Они стара-
лись убѣдиться Фактами, почерпнутыми изъ самыхъ

многочисленных!, и строгихъ наблюденій, чрезъ сколь-

ко лѣтъ можетъ начать ослабѣвать предохранительное

свойство вакцины , и чрезъ сколько лѣтъ совсѣмъ

прекратиться? Конечно это вопросъ самыйтрудныйдля
рѣшенія и представляетъеще до сихъ поръ множество

противорѣчіЙ. Но онъ очень важенъ потому , что на
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немъ основывается вопросъ , чрезъ сколько лѣт ь на-

добно возобновлять осиопрививаніе ? Хотя ослабѣваніе

предохранительнойсилы вакцины есть только гісключеніе
изъ общаго правила, однако оно сдѣлалось теперь по-

ложительнымъ. Не входя въ дальнѣйшія изслѣдованія

по сему предмету, мы принимаем!,слѣдующіе термины

начинающагося ослабленія, въ изключителъныхъ случа-

яжг, первагонривитія вакцины: самыймсныній (minimum)
терминъ чрезъ семь лѣтъ, средній чрезъ десять лѣтъ,

самый большій (maximum) чрез.ъ пятнадцатьлѣтъ. Тер-
мины эти означаютъ, что у нѣкоторыхъ вакцинован-

ныхъ , смотря по ихъ индиввдуальнымъ условіямъ,
вторичное оспопрививаніе нужно чрезъ семь, десять или

патнадцатьлѣтъ, и что если оно не будетъ предприня-
то, то такіе люди могутъ подвергнуться или натураль-

ной или видоизмененнойоспѣ. Такх какъ первое осно-

ирививаніе дѣлается большею частію на первомъ году

или въ первыхъ годахъ дѣтскаго возраста, то изслѣ -

дывали, въ какомъ возрастѣ вакцинованныс подлежат-!,

напболѣе натуральной или видоизмѣненной оспѣ, т. е.

пъ какіе годы наиболѣе ослабѣваетъ предохранительное

свойство вакцины, и въ которые необходимо уже вто-

ричное оспопрививаніс. Но въ большей части с.іучаевъ

бываетъ неизвѣстно , на какомъ году возраста было
сдѣлано оспопрививаніе , если нѣтъ тому законныхъ

свидѣтельствъ ; слѣдовательно нельзя знать , сколько

прошло лѣтъ отъ онаго, и потому трудно обозначать
время или лучше сказать годы , когда необходимо вто-

рое оспопрививаніе. Принявъ однакожъ первый годъ

жизни за обыкновенный терминъ перваго оспонриви-

ванія, можно допустить, что съ 10 или 15-лѣтняго воз-

раста, среднимъ числомъ, вторичное оспопрививаніе
становится потребнымъ, и эта необходимость продол-

жается до 40-лѣтняго возраста. Наблюденія показали,

что воспріимчивость какъ въ натуральной оспѣ , такъ

и къ вакцинѣ , съ этого возраста все болѣе и болѣе

уменьшается; зараженіе первою и воспроизрожденіе
второй составляютъ исключеніе изъ этого общаго пра-

вила. Не изслѣдовано еще, въ какой постепенности,

относительнокъ числу лѣтъ , ослабѣваетъ, въ нѣкото-

рыхъ исключительныхъ случаяхъ , предохранительная

силавакцины, и нѣтъ ли, кромѣ времени, других!, еще

условій для распознанія этого ослабѣванія? Наблюденія
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надъ варіолоидами и вторичною вакциною могутъ раз-

решить со временем!, этотъ вопросъ, если нримемь за

основаніс, что варіолоидные и вакцинныепрыщи тѣмъ

болѣе приближаются къ настоящему своему виду, чѣмъ

менѣе уже предохранительнойсилы въ вакцинованномъ

человѣкѣ , и наоборотъ. Впрочемъ по аналогіи можно

допустить, что предохранительнаясила привитой вак-

цины въ большой части случаевъ ослабѣваетъ пропор-

ціонально съ лѣтами. Теперь елвдуетъ разсмотрѣть

вопросъ: должно ли всякому вакцинованному, по исте-

ченіи извѣстнаго числа лѣтъ, снова прививать вакцину

сообразно съ вышеизъясненными показаніями ? Но на-

добно сперва рѣшить: есть ли какіе-либо признаки, въ

особенности наружные, по которымъ можно-бъ было
судить положительно , что у вакцинованнагоуже нача-

ла ослабѣвать или продолжаетъ ослабѣвать предохра-

нительная сила вакцины ? Почти решительно можно

сказать , что нѣтъ такихъ признаковъ, а темь менее
характеристическихъ.Не будемъ распространяться съ

доказательствами,что послёоспенныерубцы (рябины)
на нрививныхъ мветахъ не могутъ составлять призна-

ковъ степенипредохранительнойсилы вакцины въ че-

ловеке, а равно присутствіемъ или ртсутствіемъ сво-

имъ доказывать существованіе въ теле или нрекраще-

ніе въ немъ этой предохранительной силы. Наблюде-
нія, сделанныя по этому предмету, ничего еще не рЬ-
шили. Впрочемъ предъ вторичнымъ оспопрививаніемъ
надобно у всякаго человека тщательно осматриватьтѣ

местана плечахъ, где прививают!, вакцину и даже съ

микроскопомъ вглядываться въ рубчики , если будутъ

замечены следы ихъ , чтобы обозначить величину,

углубленіе и степеньизглаженія такихърябинъ. И такъ

въ деле вторичнаго оспопрпвиванія должно поступать

раціонально и можно сказать испытательно, и сообра-
зоваться болве всего съ летамивакцинованнаго. Только
вторичное оспопрививаніе можетъ показать положитель-

по, въ какомъ состояніи паходится у кого-либо предо-

хранительная сила прежней вакцины. Вотъ почему

многіе изъ врачей утверждают!., что, не полагаясь на

рубчики, у каэюдаго вакцинованнагонеобходимо возоб-

новлять привитіс вакцины но истеченіи известнаго
числа летъ , которое только и покажетъ, въ какомъ

состояніи находится предохранительная сила прежней
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вакцины, и вотъ какое приводятъ они тому доказатель-

ство. Всегда есть много ' обстоятельствъ , по которымъ

или не прививаютъ оспы, или привитая не совсбмі,

удается. Слишкомъ часто не бываетъ вторичнаго, и

темъ менееточнаго, осмотра тѣхъ, которымъ привита

оспа; потомучто обыкновенно, если только за привиті-
смъ матеріи следуетъ какой нибудь мвстныйпроцессъ,
то есть показываются какіе-либо прыщи , многіе при-

нимаютъ эти прыщи за настоящую коровью оспу и

считают!, себя совершенно безопасными, хотя можетъ

быть вакцина была у нихъ несовершеннаявъ отноше-

ніи реакціи , ложная относительносвойств!, оспинъ и

потому не предохраняющая. Бывает!. , что по своей
беззаботности,по небрежностиродителейили оспопри-

вивателей и даже по ошибке , такіе вакцинованные не

подвергаются новому привитію и остаютсявъ тоймысли,
что у нихъ была настоящая коровья оспа. Не следуетъ
ли изъ того , что такіе люди , подобно вовсе не имев-
тимъ вакцины, могутъ образовать изъ себя гнездили-
щс натуральной оспы, средоточіе заразы оспенной, от-
куда въ последствіи можетъ возникнуть оспа натураль-

ная или видоизмененная, смотря по тому , кто будетъ
ею постигнутъ? Нельзя не заметить, что родители, не

прививающіе своимъ детямъ оспы , или не пекущіеся
о томъ , чтобы она была у нихъ хорошая , а равно и

те взрослые, которые не х'отятъ себе привить вакцину
во второй разъ по упрямству или небрежности, въ
сомнительныхъ случаяхъ подвергаютъ опасности не

только собственную свою жизнь , но и здоровье дру-

гихъ. Вотъ почему, по мнвнію многихъ врачей , необ-

ходимо отъ временидо времени общее оспопрививаніе,
въ видѣ профилактическойи испытательноймеры. Го-
воря безпристрастно,это такъ бы и слѣдовэло; но мно-

го есть, особенно у насъ, обстоятельствъ, противящих-
ся тому. По крайней мере общее прививаніе вакцины

необходимо, какъ мы сейчасъувидимъ , въ исключи-

тельных!, случаяхъ эпидеміи варіолозной болезни. Те-
перь следуетърешить вопросъ: действительноли опытъ
показалъ, что, при появленіи въ какомъ либо данномъ

народонаселеніи оспеннойэпидеміи , общія прививанія,
какъ вакцинованнымъ, но уже въ летахъ находящим-
ся, такъ и темъ, у которыхъ, по соображенію, не бы-
ло вакцины, останавливаетъи прекращаетътакую эпиде-
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мію ? Мы только укажемъ на новѣйшаго писателяДе-
зеймери, который приводит!, множество фэктовъ, дока-

зывающихъ , что оспопрививаніе первичное или повто-

рительное, смотря, по субъектамъ, произведенноенадъ
большими массамилюдей въ данномъ народонаселеніи,
такъ сказатьмгновенноостанавливалоусиленіе и распро-

страненіе оспенныхъ эпидемій. Буске упоминаетъо

двухъ такихъ случаяхъ , равномерно весьма замѣча-

тельныхъ, не считая тѣхъ, которые наблюдаемы были
въ прусскихъ и виртембергскихъ войскахъ. Мы сами

встрѣчали въ періодическихъ изданіяхъ послѣднихъ

годовъ описанія замѣчательныхъ эпидемій, остановлен-

ныхъ общимъ прививаніемъ вакцины. Конечно , если

бъ можно было ввести вторичное оспопрививание по-

всюдно, то, при возниканіи оспенныхъ эпидемій, нужно

было бы прививать только тѣмъ людямъ , которые не

имѣлн еще вакцины , или имЬли ее одинъ разъ и то

уже давно, Считаемъ долгомъ сообщить важнѣйшіл

новьйшія наблюденія о совместности натуральной и

предохранительной оспы , о взаимном!, вліяніи одной
на другую и о иользѣ вторичнаго оспопрививанія въ

случае эпидемій. Въ Gazette тЫісаІе de Paris 1851 по-

мещены наблюденія д-ра Зандика, члена мсдицинскаго

управленія въ Дюнкирхене, сдвланныя имъ надъ эпиде-
міею натуральной оспы и варіолоидовъ въ 1848 и 1849
г. Известно, что ядъ натуральной оспы, проникнувшій
въ организмъ, остаетсявъ немъ , повидимому, безъ

дѣйствія около трехъ дней, и этотъ періодъ называет-

ся періодомъ скрытнаго существованія болезни (periodus
incubationis). Если въ этомъ періоде привить вакцину,

то обнаруживаются въ последстіи оспа натуральная на

телЬ и вакцина на прививномъ мѣств, и оспины обо-
его рода существуютъ одновременнои совершаютъ свое

теченіе. Но изъ онытовъ явствуетъ , что въ такихъ

случаяхъ натуральная оспабываетъ гораздо легче обы-
кновеннаго , а вакцинныя оспины не имеютъ всѣхъ

свойствъ настоящей вакцины. Если жъ привитая вак-

цина и ае успела еще произвести благотворнаго влія-
нія на ёрганизмъ, между тѣмъ какъ проникъ въ него

оспенный ядъ, то совместно бываютъ и натуральная

оспа и вакцина, но последняя имѣетъ преимущество

надъ первою. Следовательно, говорить Зандикъ, надле-
жать прививать предохранительную оспу и въ томъ
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псріоде, который называется періодомъ скрытиаго су-

ществованія болезни, и который обнаруживается свой-
ственнымиему припадками, зависящими отъ зараженія
организма ядомъ натуральной оспы. Многочисленные
опыты д-ра Ф. Ф. Деппа также совершенно согласны

со всЬми приведенными здесь наблюденіями Зандика.
Изъ вышеприведеннаго наблюденія явствуетъ , что въ

"этомъ случае бываетъ не вредъ, а польза отъ приви-

тія вакцины, не смотря на то, что одновременнообра-
зуются и находятся оспины натуральной и прививной
оспы. Зандикъ уверился, что полезно прививать предо-

хранительную оспу и въ то время, когда не только об-
наруживаются лихорадочныя движенія у заразившагося

оспою, но и высыпаютъ уже оспины. Хотя въ этомъ

случае вакцинныя оспины бывают!, слабыя , однако

все-такионе благодетельны, потомучто отнимаютъси-

лу у натуральнойоспы, теряя собственную свою. Док-
торъ Деппъ заметилъ, что у детей, имеющихъ сыпь

золотушную и даже чесоточную , привитая вакцина не

только хорошо принимается, но и имеетъпредохра-
нительное вліяніе на организмъ, потомучто, по его за-

мвчанію , такія дети не только не заражаются оспою

во время эпидеміи, но если прививать имъ вакцину во

второй или третій разъ , то она не принимаетсяу

нихъ: это мы и сами наблюдали несколько разъ. Такъ
сильна предохранительнаясила вакцины на организмъ!
Конечно въ нёкоторыхъ случаяхъ и тутъ можетъ быть

сильна натуральная оспа: но не надобно забывать,

что часто жестокость ея зависитъ отъ эпидемическихъ

и индивидуальных!, условій. Вліяніе привитой вакцины
темъ людямъ , у которыхъ должны быть или высыпа-

ютъ варіолоиды , еще благодетельнее.—Состоящій при

оспоирививательномъ учреждены Экономическаго-Об-
щества оспопрививатель Іонинъ , занимающійся исклю-

чительно оспопрививаніемъ около 30 летъ , сообщилъ

намъ следующіе Факты. Въ 1834 г. наказный атамань

черноморскаго войска приказал!, г. Іонину отправиться

въ марте изъ Екатеринодараза Кубань въ аулы мир-

ныхъ черкесовъ, где ужасно свирепствоваланатураль-
ная оспа. Въ четырехъ аулахъ г. Іонинъ нашелъ око-

ло 100 пораженныхъ самою жестокою сливною оспою,

во всехъ возрастахъ, отъ которой почти все умиряли.

Г. Іовинъ ирививалъ вакцину не только не заражен-
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пымъ оспою , но и темъ , которые имьли уже первые

признаки сей болезни , и такихъ было около двадцати

чсловекъ. Все эти послЬдніе имели оспу натуральную

и вакцину и все они безъ исключенія выздоровели и

внушили большую доверенность во всехъ аулахъ къ

предохранительной оспе. Г. Іонинъ сообщилъ намъ

еще следующее: въ іюнь 1849 г. въ С. Петербурге
жена одного кузнеца , только что родившая , поражена

была жестокою натуральною оспою, отъ которой и

скончалась. 5 дневному младенцу ,$.. Іонинъ привилъ

вакцину ; у дитяти была вместе оспа натуральная и

прививная, и оно выздоровело. Подобные Факты весь-

ма важны въ томъ отношеніи, что доказываютъ несом-

ненную пользу вакцины въ случаяхъ господствованія
эпидемій и указываюсь на действительное средство къ

искорененію оспенныхъ эпидемій повсюду. Остается
обратить вниманіе на вопросъ : действительно ли вто-

ричное оспопрививаніе предохраняетъ не только отъ на-

туральной оспы , но и отъ варіолоидовъ ? На это мож-

но отвечать кратко, что отъ вакцины нельзя требовать
более , чемъ отъ самой натуральной оспы , предохра-

няющей отъ вторичнаго зараженія ею и бывающей,
какъ известно , у некоторых!, людей два раза , и что

если первая вакцина можетъ предохранить отъ нату-

ральной оспы , то вторая еще легче отъ оспы видоиз-

мененной. Но случается противное, хотя и очень ред-
ко, т. е. что поелв вторичнаго осиопрививанія возни-

каютъ варіолоиды. Действительно , Готье де-Клобри
приводить три случая варіолоидовъ, изъ которыхъ два

обнаружились несколько летъ спустя , а третій вскоре
иослё вторичныхъ оспопривпваній, совершенно удав-

шихся. Что въ некоторыхъ , хотя редкпхъ , случаяхъ

вторичное оспопрививаніе не всегда можетъ предохра-

нять отъ варіолоидовъ на долгое время, доказывается

невидимому еще и твмъ, что съ 1834 до 1842 года

шестая часть случаевъ варіолоидовъ въ прусской арміи
падала на людей , которымъ оспопрививаніе возобно-
влено было съ успехомъ. — Можно однакожъ постано-

вить общимъ правиломъ , что вторичныя оспопрпвива-

нія , совершенно удавшіяся и произведшія настоящія
оспины, наверно предохраняютъ отъ варіолоидовъ, и

что появленіе послбднихъ при этихъ условіяхъ есть

только исключеніе. Это мнѣніе становится весьма вѣ-
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роятнымъ, если будемъ судить по многочисленным],

документам!. , собранньшъ Дезеймери , доказывающим!,

приблизительно , что предохранительное двйствіе вак-

цины весьма действительно въ первые десять лѣтъ,

какъ после перваго, такъ и втораго оспопривитія , что

это предохранительное действіе продолжается 15 или

20 летъ , и что чрезъ 25 или 30 лѣтъ после вторич-

наго оспопрививанія это свойство можетъ иногда со-

всемъ ослабеть. Следовательно, если мы привьемъ вак-

цину, положимъ, чрезъ 15 летъ после перваго приви-

тія, то вторая вакцина въ состояніи будетъ действо-
вать гораздо более времени против!, оспы видоизме-
ненной, которая далеко слабее натуральной. —Но вотъ

при вторичномъ оспопривпваніи важное обстоятельство!
Делая оное на большой массе людей, мы можемъ ре-

зультаты его разделить на двѣ категоріи : на вакцину

совершенную, которая одна только и имееть предохра-

нительную силу, и на вакцину не совершенную или

вакциноидъ , который есть то же самое , что ложная

вакцина , лишенная предохранительной силы. Опытъ
показываетъ , что по вторичномъ привитіи одной и

той же матеріи многимъ, у однихъ бываетъ совершен-

ная вакцина, а у другихъ вакциноидъ, представляющій
различныя видоизмёненія и темъ отличающійся оть

настоящихъ оспинъ, всегда почти одинаковыхъ. Отъ
чегожъ это происходитъ ? Говорятъ , что у первыхх

совсемъ ослабела и даже исчезла предохранительная

сила первой вакцины, и второе привитіе могло воспро-

извести полное действіе и совершенную вакцину ; у

другихъ напротивъ , предохранительная сила первой
вакцины хотя ослабела, но существу етъ еще и не доз-

воляетъ второй вакцине совершенно развиться. Посему
только удачное вторичное оспопрививаніе даетъ право

думать , что оно произведетъ то же двйствіс , какъ и

первое удачное оспопрививаніе, и что вакциноидъ самъ

по себе, безъ реакціи въ организме, ничего не значитъ

и не нредохраняетъ отъ варіолоидовъ. Вотъ почему

защитники вторичнаго оспопрививанія утверждаютъ, что

если вторичное привитіе не имело полнаго успеха , то

надобно его чрезъ некоторое время опять повторить,

какъ это и делается въ прусской арміи ; если и тутъ

яетъ желаемаго успеха, то, по мненію доктора Гейма,
следуетъ повторять ту же операцію каждогодно , пока
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получатся прыщи настоящей коровьей оспы, сопровож-

дающіеся полною реакціею въ организме. Такъ въ

іюнв прошлаго 1851 года, въ оспопрививательномъ

учрежденіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества , произведено одною и тою же оспенною ма-

теріею, съ одинакимъ тщаніемъ, вторичное оспоприви-

ваніе на 13 здоровыхъ кадетахъ, имевшихъ отъ 10 до

13 летъ, и только у одного изъ нихъ , имѣвшаго 11
летъ отъ роду, произошла настоящая вакцина съ пол-

ною реакціею, на всехъ шести проколахъ, между темъ
какъ у прочихъ 12-ти былъ только вакциноидъ въ

различныхъ видахъ и съ различными местными явле-

ніями безъ общей реакціи. —Отъ чего же происходить

неусиЕхъ при вторичномъ оспопрививаніи? Можно пред-

полагать, что еще не приспело время для полнаго раз-

витія оспинъ , т. е. что еще довольно въ теле предо-

хранительнаго действія первой вакцины, недопускаю-

щаго второй развиться какъ должно; или это зависитъ

отъ причинъ , отъ которыхъ не вполне удается и въ

первый разъ прививаемая вакцина. Следовательно для

полнаго успеха вторичнаго оспопрививанія необходимо
своевременное привитіе вакцины , именно тогда , когда

почти совсемъ ослабела сила первой вакцины. Прибли-
зительно можно сказать , что это время начинается

спустя десять или пятнадцать летъ после перваго при-

витія. Само собою разумеется , что не должно дожи-

даться этого термина , когда есть какое либо сомненіе
на счетъ успешности перваго осііопрививанія, особенно
когда натуральная оспа или варіолоиды господствуютъ

эпидемически. Вследствіе этихъ разсужденій о вто-

ричномъ оспопрививаніи, желательно, чтобы все, ко-

му въ первый или второй разъ прививается вакцина,

снабжаемы были законными свидетельствами, какъ это

делается нынЬ въ с. петербургскомъ Императорскомъ
Воспитательномъ Доме и въ оспопрививательномъ у-

чрсжденіи Имперѵторскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества, и чтобы свидетельства сіи были сохраняемы

въ семействахъ.

Членъ И. В. Э. Общества, докторъ медицины и хирургіи, дѣіі-

ствителыіый статскіи совѣтвикъ, К ГРУМЪ. (Р.)
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ОТЧЕТЪ ОБЩЕСТВА СЕЛЬС ІАГО ХОЗЯЙСТВА ЮГОВОС-

ТОЧНОЙ РОССІИ ЗА 1851 ГОДЪ.

1) Составленіе хозяйст веннаго и статистиче-

СКАГ0 ОПИСАНІІІ ГУБЕРНІЙ ПЕНЗЕНСКОЙ И САРАТОВ-

СКОЙ. — Описаніе пензенскойи саратовскойгубериій ,

предположено составитьизъ отд-Ьльныхъ описаній каж-

даго уезда.—Обществопросило г. директора пензенскаго
института, оказать ему содействіе къ составление

сего оиисанія и получило уввдомленіе , что учите-

ли гг. Варенцовъ, Резановъ и Беловъ желаютъ уча-

ствовать въ труде, предположенномъОбществомъ. Они
приняли на себя, 1-й описаніе пензенскагоуЬзда, 2-й
нижнеламовскаго, а последній наровчатскаго. Обна-
родованіе указа о произведеиіи 9 иародной переписи

заставило Общество, не спешить составлсніемъ предпо-

ложеннагоимъ статистическагоописанія, для того, чтобы
статья о народона'седешимогла быть представленавъ на-
СТОЯЩеМЪ ІШде. ДОСТАВЛЕНІЕ СЕЛЬСКИМЪ ХОЗЯЕВАМ!.

СРЕДСТВЪ ПРІОБРѢТЛТЬ ХОРОШІЯ С'ЬМЯНА И ПЛЕМЕН-

ныхъ кивотныхъ, улл чшенныхъ породъ. Для пен-

зенскагодепосемянъбыли выписанычрезъконтору Язы-
кова изъ Англіи семянакартоФсльнагоовса.Късожальнію
они пришли въ половине мая и потому остались непро-

данными до будущаго года. Покупка и доставленіе нхь

обошлись очень дорого, какъ обыкновенно въ нодоб-

ныхъ случаяхъ бываетъ. Эта дороговизна показываеть

пеобходимость заняться произведсніемъ сёмянъ въ на-

шихъ губерніяхъ. По раСпоряженію Общества, въ имв-

ніяхъ, избранныхъ для опытныхъ иосевовъ, заведены
особые семянные участки, которыя со временемъбу-
дутъ изобильно снабжать пензенскоедепо. Въ ныпѣш-

немъ году поступитьтуда свмяна: арабскагоовса, гола-
іо ячменя, льна растущаго, сурепицы н крупнаго горо-

ха. Продажа въ депо нынешній годъ значительно пре-

взошла прошлогоднюю. Чрезъ посредство яроелавскаго

помещика Д. В. Васильева, Общество выписало неболь-
шое стадо романовскихъ овецъ , которыя разделены
между подписчиками.Къ сожаленію нельзя было иметь
то количество овецъ , которое Общество предполагало

выписать. Для пополненія этого недостатка и для

удовлетворенія членовъ, нзъянившихъ жсланіе прі-
обрести романовскихъ овецъ, составленановая под-
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писка на выписку ихь, изъ. Ярославля. — 3) Изы-
скана СРЕДСТВЪ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНІЯ СБЫТА. По-
мѣстивъ эту статью въ чертѣ своихъ дѣйствій, Об-
щество предвидѣло великості» затрудненій, которыя

будутъ препятствовать для достиженія предположенной
имч> цѣли и знало, что она требуетъ постоянных^ уси-
лій, употребленныхъпри свѣтѣ практическихъсвѣдѣній.

Въ 1851 году Общество продолжало дѣйствовать по мѣ-

рѣ возможности противъ 3-хъ препятствій сбыта, озна-

ченныхъ въ отчетѣ прошлаго года, происходящихъ: 1)
Отъ удаленія мѣстъ потребленія и переработкисырыхъ
произведеній, отъ мѣстъ, гдѣ эти произведенія получа-

ются въ первоначальномъвидѣ. 2) Отъ слишкомъ боль-
шаго числа посредниковъ между производителями и по-

требителями. 3) Отъ неизвѣстности количества требо-
ваній, препятствующихъ согласить съ ними количество

производства. Для устраненія этихъ препятствій, Обще-
ство занималось: а) Изслѣдованіемъ способовъ для при-

веденія сельскихъ произведеній вч. видъ, удобный для

перевозки, къ чему могутъ вести разныя техническія
производства, б) Сближеніемъ производителейсч. потре-
бителями, в) Распространеніемъ свѣдѣній о торговых ь

требованіяхъ на сельскія произведенія. — Первая изч.

этихъ цѣлей побудила Общество составить въ 1850 го-

ду коммисію для изслѣдовавія винокуренія и для ука-

занія средствчэ къ усовершенствованію и развитію

этой отрасли сельско-хозяйственнойпромышленности.
Свѣдѣнія , собранныя членами этой коммисіи, пока-

зали, что распоряженія, которыми можетъ быть рас-

пространеновинокуреніе пензенскойгуберніи, могутъ

быть раздѣлены на 2 разряда: къ 1-му слѣдуетъ отне-

сти пособіе со стороны правительства; 2-й разрядъ за-

ключаетч. мѣры, которыя могутъ быть приняты Обще-
ствомъ и частнымилюдьми. Нѣкоторыя предположенія,
относящіяся кь 1 разряду, представлены Обществомъ
его сіятельству господину министру Государственныхъ
Имуществъ. Что касаетсядо 2 разряда, то сюда можно от-
нести: 1) Изысканіе средствъ для выгоднаго сбыта спир-
та за границу и на освѣщеніе. 2) Соединеніе винокуре-

нія съ выкармливаніемъ скота въ большомъ видѣ и сч>

выдѣлываніемъ кожч. . 3) Уменьшеніе издержекч. на вино-

куреніс, чрезъ введеніе улучшенныхъ способовъ произ-

водства и чрезъ образованіе опытныхъ винокуровч..
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Общество предположило обратиться по 1-й изъ этихъ

статей къ горговымъ домамъ, еуществующимъ въ Пе-
тербург, для узнанія условій, на которыхъ спиртъмо-

жетъ быть отправленъзаграницуи просить содѣйствія

департамента сельскаго хозяйства и Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества. Вице-президентъ
Общества Я. В. Сабуровъ, принял, на себя собраніе
свѣдѣній объ этомъ предметѣ, во время поѣздки его въ

Петербургъ зимою 1852 года. Въ отношеніи ко 2 и 3
статьямъ, Общество ограничилось приглашеніемъ чле-

иовъ своихъ къ доставленію свѣдѣній и мнѣній о рас-

пространеніи винокуренія путемъ, въ этихъ статьяхъ

указаннымъ. Для сближения производителейсъ потре-

бителями, начато изданіе указателя произведеній, про-

дающихся и покупающихся въ помѣщичьихъ имѣніяхъ.

Въ текущемъгоду конченъсовершенноуказатель городи-

щенскаго уѣзда, расположенныйвч> азбучномъ поряд-

кѣ. Этотъ указатель открылъ, что городищенскій уѣздъ

представляетъсчастливоесоединеніе земледѣлія и про-

мышленности, дающее номѣщикамъ средства выгодно

мѣняться своими ироизведеніями. Такая мѣна устра-

нитъ дальнія перевозки и лишнихъ посредниковъ. Что
касаетсядо соразмѣренія и соглашенія количествапро-

изведеній съ торговыми требованіями, то свѣдѣнія, со-

бранныя до сихъ поръ Обществомч., въ отношеніи къ

этому предмету, далеки еще отъ надлежащейполноты.
Онѣ приводятъ однако къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Произведеніе ржи, овса и гречине рѣдко значитель-

но превосходятъ требованія на нихъ и потому полезно

бы было употребить часть земли, ими ежегодно зани-

маемойна масличныя и торговыя растенія. 2) Усилить
потребленіе хлѣба намѣстѣ, устроеніемъ «эоабрикч. и заво-
довъ, а такжеразмноженіемъ скотоводствавъ томч> видѣ,

въ какомъ оно съ выгодою можетъ существовать на сѣве-

рѣ.—4) Хозяйственныя силы. -т—Отъ гг. членовъ бы
ли представленыразныя свѣдѣнія и земледѣльческія ору-

дія, въ настоящемъ видѣ, въ моделяхъ и описаніяхъ.
Общество обратило особенное вниманіе на запашники

сѣмянъ, представленныеА. Л. Пончулидзевымъ и А.
Н. Почеринымъ, и также на свѣдѣнія о нереносныхъ

молотильныхъ машинахъ, устроенныхч. въ имѣніи А.
Н. Бахметева.— Испытанія, сдѣланныя с ь косою Друм-
монда, въ имѣніяхъ президентаи д. ч. А. А. Пончу-
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лидзева, не были признаны достаточнымидля рѣшитель-

наго заключения объ этомъ орудіи. Коса Друммондабы-
ла испытанапрезидентомъ на ржи и овсѣ. При испы-

таниихлѣбъ путался и работники скоро уставали. А.

А. Пончулидзевъ получилч. косу Друммонда въ то вре-

мя, когда хлѣбъ былъ уже сжатч. и потому могъ ис-

пытать ее только на просѣ. Онъ нашелъ, что главное

неудобство косы Друммонда заключается въ ея тяжести,

а выгода въ обширности и силѣ размаха: А. А. Пончу-
лидзевъ полагаетъ,что косаДруммондаможетч» косить въ
полтора раза скорѣе обыкновенной косы (*). Общество
признало нужнымъ повторить въ 1852 году опыты надъ

косою Друммонда, опредѣливъ съ отчетливостію время и

силу, нуяшую для уборки десятины. О доставленіи помѣ-

щикамъсредствъ,наниматьбезъ затрудненія работниковъ
изъ государственныхъкрестьянъ (смот, отчетъза 1850
годъ) происходилаперепискасъ управляющими пензен-

скою палатою государственныхъимуществъ. Пособраніи
всѣхъ нужныхъ свѣдѣній объ этомъ предметѣ, предпо-

ложено ходатайствоватьобъ облегченіи условій, при най-
ми заключаемыхъ и сдѣлать извѣстными мѣста, гдѣ

могутъ быть пріискиваемы работники. Помѣщики и

государственныекрестьяне могутъ получить обоюдную
пользу отъ заключенія условій о наймѣ для разныхъ

работъ. У первыхъ теряется много хлѣба, отъ не-

имѣнія рукъ для скорой уборки, а послѣдніе нужда-

ются въ работѣ , съ нолученіемъ впередъ денегъ

для уплаты податей. Запасъ матеріаловъ для сель-

скаго урочнаго положенія, пополнился разными свѣ-

дѣніями и замѣчаніями, доставленнымичленами. — 5)
Улучшеніе сельскихъ построекъ. — Изъ свѣдѣ-

ній, собранныхъ Обществомъ, оказалось , что въ пен-

зенской и саратовской губерніяхъ сельскія постройки
производятся: 1) изъ дерева; 2) изъ обожженаго кирпи-
ча; 3) изъ сыраго кирпича; 4) изъ глины; 5) изъ зем-
лебитнагокирпича. Нужно рѣшить, который изъ вышео-

(') Это іюслѣдиее замѣяаніе совершенно справедливо, но при

атомъ нельз» не оговорить здѣсь общую всѣмъ нашимъ хозяевамъ

ошибку, при употреблении друммондовой хлъбной, косы. Ошибка
эта состоить именно въ усиленномъ размахѣ, тогда какъ косою

этою, управляемою съ одинаковою силою обѣими руками, именно

отнюдь не должно размахивать. Безъ размаха она легче венков

другой косы, при размахѣ дѣлается тяжела. Ред.



ф. 84 4-

значенныхъ матеріаловъ, заслуживаешь предпочтенія и

преподаетч>руководство къ произведенію сельскихт> по-

строекъ простымъ и дешевымъ способомч.. Общество
имѣло совѣщанія объ отомъ нредметѣ, но немогло сде-
лать рѣшительнаго заключенія. Обществу были пред-

ставлены нѣсколько мнѣній о сельскихч. постройкахъ.
Изч. этихъ мнѣній открывается, что для жилыхъ строс-

ній въ нашемъ краѣ всего лучше обожженый кирпичь,

употребленныйпо способуГерарда, или въ видѣ обклад-
ки бревенчатыхч» стѣнъ. По первому, изъ этихч. спосо-

бовъ, построены членомъ Общества Н. А. Всеволож-
скимъ крестьянскіе домы въ пензенскомъи городищен-

скомъ уѣздахъ. Второй способч., испытанныйво многихъ
мѣстахъ пензенскойгуберніи на большихъ строеніяхъ,
безъ сомнѣнія можетъ быть съ пользою приложенъ къ

крестьянскимъдомамъ. Обществопредположило сдѣлать
въ опытныхч. своихъ имѣніяхъ, образцовыя постройки
по послѣднему изъ этихъ-способовъ. Изъ свѣдѣній,

собранныхъ Обществомч., видно также, что во многихч,

, мѣстахч» крестьяне стараются замѣнять деревянные до-

мы каменными и глинобитными, но встрѣчаютъ боль-

шія препятствія, по незнанію дѣла и по неимѣнію ка-

меньщиковъ. Владѣть топоромъ умѣетъ почти всякій
крестьянинъ, но класть изъ кирпича, во многихъ дерев-

няхъ почти никто не знаетъ. Отсюда слѣдуетъ,^ что къ

улучшенію сельскихъ построекъ, очень много будотъ
способствовать,обученіе крестьянскихъ мальчиковъ дѣ-

ланію кирпичей и каменнойкладкѣ. Общество признало

полезнымъ обратиться къ помѣщикамч., у которыхт.

ежегоднопроизводятся значительныяпостройки,съпред-
ложеніемъ открыть у себя пріемъ крестьянскихъ маль-

чиковъ, для образования изч. нихъ каменьщиковъ. — 6)
СОСТАВЛЕНІЕ ГЕРБАРІЯ И МУЗЕЯ СЕЛЬСКИХЪ П Р О-

изведеній. Общество получило 2 портФелгі сухихь

растеній хлѣбныхъ и луговыхч. отъ г. Р.его, и 1 порт-

фель отч. г. Анненкова. Д. членъМакзигъ кончилъна-

ставленіе о собранін и сушкѣ растеній для гербарія, о

которомъ Общество просило его вч> прошломъ году.

Это наставленіе напечатанои будетъ разослано всѣмт.

членамъ. Кромѣ статей, вошедшихч. въ составъ перво-

начальной программы,Общество занималось совѣщанія-
ми о слѣдующих ъ предметахч.: 1) О пензенской вы-

стави сельскихъ произведеній. 2) О сѣвооборотѣ,

г
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приличномъ для болыпихь ішѣііій. 3) Объ опредѣленіи

потребностейсельскаго хозяйства , требующихч, посо-

бій и покровительства министерстваГосударственныхъ
Имуществъ. Общество предполагало учредить вмѣстѣ

съ выставкою состязаніе сохъ и плугокъ. Это предпо-

ложеніе не могло исполниться, по причинѣ отмѣны

выставки. О сѣвооборотѣ, приличномч. для большихъ
имѣній, было представлено нѣсколько мнѣній , содер-

жавшихъ большею частію указанія на трудность измѣ-

ненія 3-хъ польнаго хозяйства. Общество приняло съ

живѣйшею признательностію предложеніе его сіятель-
ства г. министраГосударственныхъИмуществъ о пред-

ставленіи свѣдѣній, относящихся къ главнымъ потреб-
ностям!, сельскаго хозяйства и приступили къ собра-
нно этихъ свѣдѣніи. Оно сдѣлало представленіе съ из-

ложеніемъ мнѣнія о поддержаніп кредита помѣщиковъ.

Въ продолженіе 1851 года представлены были въ Об-
щество слБдующія записки: 1) Отъ президента:обо-
зрите посѣвовъ работъ въ его имѣніи. 2) О томъ же,

отъ д. члена В. В. Сабурова. 3) О томъ же, отъ д.

члена К. О. Фризе. 4) О важности личнаго надзора за

работами отъ д. ч. П. И. Яшева. 5) Отъ А. А. Пон-
чулидзева о косѣ Друммонда и о боронѣ для закрытія
сѣмянъ. —Д. членъ И. В. Сабуровъ, познакомилъ Обще-
ство съ хозяйственною картою (генерального) европей-
ской Россіи, имъ составленноюпо началамъ, изложен-

нымъ въ его запискахч.«Пензенскагоземледѣльца», на-

псчатанныхъвъ Отечественных!.Запискахъвъ 1841 и

1842 годахъ, которую по словамъ И. В. Сабурова,
онъ стараетсяулучшать по мѣрѣ того, какъ матеріалы
для полнаго составленія такой карты, становятся болѣе

и болѣе извѣстны частнымълицамъ; безъ пособія ко-

ихъ нельзя надѣяться привестиее сколько нибудь къ

точному, ясному и полезному результату. Для соста-

вленаэтойкарты, И. В. Сабуровъ принялъ не сціенти-
Фическое раздѣленіе Россіи на группы ; какъ это мно-

гими и на разлпчныхъ основаніяхъ до сего времени

дѣлалось и дѣлается, но практическое, имѣющее осно-

ваніемъ народныя способы жизни. И поэтому онъ

дѣлитъ европейскую Россію, со включеніемъ кавказ-

ских!, и закавказскихъ губерній, на YIII центровч,

производимое™, одинъ отъ другаго совершенно от-

дѣльныхъ , или болѣе , или менѣе между собою соеди-

Томъ III. - Отд. III. 7
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ненныхъ посредством!» хлѣбопашества, промышленно-

сти и торговли ; полагая, что другаго рода раздѣленія

не достигли цѣли именно потому, что они не основа-

ны на условіяхъ народной жизни и не представляют!,

слѣдовательно тѣ средства, коими народная жизнь удо-

влетворена быть можетъ. Въ имѣніяхъ, избранных!,
для опытовъ разнаго рода, были посѣяны сѣмяна раз-

ныхъ растеній , въ томъ числѣ пожертвованных!, ан-

гличанином!. Лаутономъ. Отчеты по этимъ имѣніямъ

будутъ представленыособо.—Общество занималось со-

браніемъметеорологических!,наблюденій. Этинаблюденія
производились въ имѣніяхъ, избранныхъдля опытныхъ

посѣвовъ. Сверхъ того д. членъ Общества, директбрт.
пензенскаго дворянскаго институтаН. А. Панютинъ,
доставилъвъ Общество наблюденія, произведенныйвъ

1851 году нри ввѣренномъ ему учебномъ заведеніи. —
5) Состдвъ Общества. Въ продолженіе 1851 года из-

брано дѣйствительныхъ членовъ 10. Теперь въ Обше-
ствѣ находится почетных!, членовъ 11. Дѣйствитель-
ныхъ 78. Членовъ корреспондентовъ2. На мѣсто д. ч.

Мейра, избранъказначеем!.Общества и членомъсовѣта

д. ч. А. И. Карачаровъ. Общество имѣло 5 засѣданій.

Число постунившихъ въ теченіе года бумагъ составляло

84. Отправлено въ это время отъ Общества 266 бумагъ.
ОТЧЕТЪ ЗА 1851 ГОДЪ ПО СЕЛУ ПАНЦЫРЕВКЬ, ИЗ-

, БРАННОМУ ОБЩЕСТВОІНЪ МѢСТОМЪ ДЛЯ ОПЫТОВЪ
разнаго рода- Отчетъ за 1851 годъ будетъ располо-

женъ въ томъже порядкѣ, какъ отчетъ прошлаго года.

Сначала будутъ описаны опыты удобренія , потомъ

изложатся: 1) Воздѣлываніс земли. 2) Посѣвъ. 3)
Распоряженія между посѣвомъ и жатвою 4) Жатва.
5) Луговодство. 6) Возка, молотьба и сбыть. 1)
Удобреніе. — Удобреніе произведено было также,

какъ и прошлаго года 4-мя способами: а) Унаво-
живаніемъ. 6) Посѣвомъ ржи. в) Подвижными заго-

родками, г) Отдыхомъ. На 60 десятную десятину упо-

треблено 3,600 пудъ навоза, т. е. по пуду на квадрат-

ную сажень. Производимый въ прошломъ году опытъ

удобренія навозомъ и золою подъ горохъ имѣлъ хо-

рошій успѣхъ: на удобренном!, такимъ образомъ уча-
сткѣ, родилось въ 1% раза болѣе гороха нежели на

неудобренномъ. Нѣкоторые находятъ, что я кладу

очень много навоза. Я и самъ такъ сначаладумалъ,
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но опытъ заставилъ меня перемѣнить это мнѣніе и

возвратиться къ размѣру , назначенному отцомъ мо-

имъ, который первый ввелъ унавоживаніе земли въ го-

родищенскомъ уѣздѣ съ 1807 года. У насънавозъ немо-

жетъ такъ хорошо сохраняться и вывозиться, какъ за

границею, и -потому тамошнія пропорціи къ намь не

идутъ. Десятина, засѣянная гречею для зеленаго удоб-
ренія, употребленаподъ рожъ. Всходы на ней были
очень хороши. Греча была запаханавъ то время, ког-

да начиналацвѣсти. Земля, удобренная подвижными

загородками, дала превосходный урожай ржи. Въ ны-

нѣшнемъ году по этой системѣ вновь удобрено 2 деся-

тины. .Въ отношеніи къ удобренію отдыхомъ, не могу

сказать теперь ничего положительнаго потому, что де-

сятины, оставленныевъ пару но этой системѣ, не бы-

ли еще ничемъ засѣяны," по ненаступленію очереднаго

времени для ихъ воздѣлыванія. Замѣчательно только,

что они были покрыты необыкновеннымъ количест-

вомъ полыни. Можно было подумать, что онѣ нароч-

но были засѣяны этимъ растеніемъ. Говоря объ от-

дыхахъ, считаю нужнымъ повторить, сказанноемною

объ этой системѣ въ отчетѣ прошлаго года. Я пола-

гаю, что въ русскомъ хозяйствѣ система отдыховъ

или перелоговъ, заслуживаешь внимательнаго изслѣдо-

ванія. Плодоперемѣнная системасъ пользою вводится

тамъ, гдѣ много капиталовъ, мало земли и дороги

сельскія произведенія. У насъ, кромѣ нѣкоторыхъ nc-

ключеній , совершенно другія обстоятельства. Сверхъ
того плодопеременнуюсистему можно назвать систе-

мою искусственною, тогда какъ системаотдыховъ —

системаестественная. Все въ природѣ возстановляетъ

силы отдыхами, періодическимъ прекращеніемъ жизни:

Ночь, зима, сонъ — это отдыхи правильные и необ-

ходимые. Не нужно забывать также, что работа у
насъ самая дорогая статья. Небольшое умноженіе тру-

да много возвышаетъ ценность, въ которую обходятся
сельскія произведенія хозяину. Трехъ-польная система
недостаточнапотому, что отдыхъ въ ней малъ. Она
остатокъ древней системысъгодомъ субботнимъчрезъ
6 лѣтъ и съ юбилеемъ чрезъ 49 лѣтъ. Мнѣ кажется

тутъ необходимъ только дополнительныйотдыхъ, кото-

рый покрылъ бы недостатки обыкновеннаго пароваго

отдыха. Такъ высокосный годъ покрывает!, ежегодные

'7*
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1 недочеты гражданскагѳ года по Юліянскому календарю. —.

2) ВоЗдѣлываніе земли. Земля, назначенная для

испытаній, была вспахана подъ озимое Смалевымъ
плугомъ, 'потом!, заборонована боронами ед, желѣзными

зубьями. Двоеніе произведено обыкновенными русски-
ми сохами, послѣ чего поле забороновано тѣми же

боронами. Комья, оставшіеся послѣ второй бороньбы,
уничтожены каткомъ съ желѣзными зубьями. Подъ
яровое земля была поднята съ осени сохами. На такой

землѣ былъ произведенъ посѣвъ , частію подъ борону,
частію подъ соху послѣ предварительнаго боронованія.
При посѣвѣ подъ борону, земля съ сѣмянами была пе-

репахана въ третій день послѣ посѣва; это называет-

ся въ нашихъ мѣстахъ ломаніемъ. Новая земля подъ

манъ, ленъ и пшеницу, была поднята сохами съ от-

рѣзами и вновь перепахана. — Съ десятинъ, на кото-

рыхъ были камни, они были собраны съ осени въ кучи;

а по первому пути перевожены на бутъ подъ строенія.
Парить землю начали 6 іюня и продолжали до 29. Луч-
шій урояіай оказался на мѣстахъ, вспаханныхъ рано. —

3) Посѣвъ. Овесъ начали сѣять 17 апрѣля и кон-

чили 3 мая. Гречу начали сѣять 25 мая, кончили 6
іюня. Прочія хлѣба посѣяны въ слѣдующія числа:

макъ 29 апрѣля, горохъ 21 апрѣля, ленъ 12 мая , ко-

нопля 16 мая. Лучшими посѣвами оказались поздніе.
Посѣвъ ржи начался съ 1 августа и продолжался до

18 того же мѣсяца. На одной десятинѣ производился

посѣвъ ежедневно, въ теченіе 30 дней полосами. Изъ
посѣва, сдѣланнаго такимъ образомъ въ прошломъ го-

ду, лучшимъ оказался произведенный 8 августа. —

Посѣвъ ржи производился подъ соху. На сажени де-
лали 8 бороздъ. Овесъ сѣяли подъ борону по осенней
пашкѣ и потомъ снова перепахивали и перебороновы-
вали, какъ сказано выше. На приготовленіе сѣмянъ

было обращено особенное вниманіе. Они очищались п

сортировались тщательно. Ячмень былъ погружаема

въ воду для отдѣленія легкнхъ зеренъ отъ тяжелых!..

Горохъ былъ выбираемъ руками. Для полученія хоро-

ших!, сѣмянъ признано необходимьшъ сѣять особо съ

этою только цѣлію. Такимъ образомъ для каждаго ро-

да хлѣба назначены сѣмянныя поля. Здѣсь приняты

слѣдующія правила: 1) Заботиться болѣе о качествѣ

веренъ нежели о количествѣ. 2) Сѣять на землѣ болѣе
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песчаной нежели глинистой. 3) Никогда не употреб-
лять унавоженнойземли. 4) Сѣять рѣдко. 5) Не жать

до совершенной зрѣліости. Сѣмянный участокъ въ ны-

нѣдннемъ году снабдилъпензенское депо зернамираз-

ныхъ хлѣбяыхъ и масличныхъ растеній. Для нолуче-

нія сѣмянъ съ качествамиразныхъ породъ, предполо-

жено было употребить извѣстное давно въ скотовод-

ствѣ скрещиваніе (croisement). Англичанеуспѣли этимъ

способомъ получить животныхъ совершенно новыхъ

породъ, съ развитіемъ частейи евойствъ самыхъ по-

лезныхъ. Почему этотъ споеобъ не можетъ быть при-

ложенъ къ растеніямъ. Къ сожалѣнію, опыты скрещи-

ваиія по случаю моей болѣзни, не могли быть произве-
дены отчетливымъ образомъ. Для посѣва избирались

хорошіе сѣвцы, которые пріучены къ этому дѣлу и

пользуются за него вознагражденіемъ; не всякій мо-

жетъ хорошо сѣять, для ровнаго посѣва нужны на-

выкъ и особенная ловкость въ . рукахъ. Отъ необра-
щенія иниманія на выборъ сѣвцовъ, могутъ бьдть зна-

чительныя потери въ урожаѣ. ..Сверхъ обыкновенныхъ
х.іѣбныхъ сѣмянъ, посѣяны бьглп сѣмяна, пожертвован-

ный англичанином!.Лаутономъ и табакъ разньдхъ сор-

товъ. — 14) Расноряженія МЕЖДУ ПОСѢВОМЪ И ЖАТВОЮ.

Въ этомъ промежуткѣ времени яровьдя хлѣба были про-
полоты. Очищеніе отъ сорныхъ травъ приноситъболь-
шую пользу, особенно для мака и пшеницы, но соста-

вляетъ довольно трудную работу. На унавоженнойдсся-
тинѣ было замѣтно несравненноболѣе сорныхъ травъ,

нежели на прочихъ. Изъ ячменя н озимой пшеницы,

кромѣ сорныхъ травъ, были выполоты появившіяся въ

нихъ: въ первом!, овесъ, а во второмъ роікъ. Бремя
между нарья было употреблено на работы въ очеред-

ныхъ лѣсосѣкахъ. Эти работы состояли въ снятіи бе-

ресты, мочалъ н корья. Онѣ доставили хорошую при-

быль крестьянамъ й помѣщику. Особенно ивовое ко-

рье доставило значительный доходъ. Оно продано по

1 рублю ассиг. за пудъ. Совѣтую помѣщикамъ, имѣю-

щимъ лѣсныя дачи , заняться ихъ разработьдваніемъ,
а не отдавать съемщикамъ. Трудно представить, до ка-
кой степениобсчитываются при этой отдачѣ. У одно-

го моего сосѣда, смѣтливый крестьянинъ снялъ боль-
шой участокъ ивоваго лѣса, съ платою по 2 руб. сер.

за сажень корья, которая даетъ 30 пудъ толченаг©
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корья, т. е. по нынѣшнимъ цѣнамъ 9 рублей серебромъ
дохода. Работа не могла стоить болѣе 1 рубля серебр.

Слѣдовательно на каждую сажень понесено 8 рублей
серебр. убытка, а на весь участокъ 2,400 руб. сер. —

5) Жатва. Рожь началижать19 іюля (9 днями прзже,

нежели прошлаго года). Жатва овса началась 31 іюля.
Гречу въ 1-й разъ косили 16 августа. Уборка прочихъ

хлѣбовъ произведенавъ слѣдующія числа: макъ 13 ав-

густа; сурѣпица 2 августа; озимая пшеница2 августа;

гирка и яровая 10 августа. Сѣно начали косить 26 мая,

на 40 десятинахъестественныхъпоемныхъ луговъ по-

ставлено 32 стога, по 15 возовъ каждый. Рожь родилась

самъ-одпнадцать;овесъ англійскій и многоплодныйро-
дились самъ-9; гауптонъ— самъ-13; одногривый— самъ-

15; арабскій —самъ-16. Греча родилась самъ-8;пшеница
озимая— самъ-7; пшеница руская — самъ-5; пшеница
гирка— самъ-6; ячмень русскій — самъ-14; голый —

самъ-8. Урожай масличныхъ растеній выражается сле-

дующими числами: Сурѣпица— самъ-138;макъ— самъ-

240; конопля — самъ-7; ленъ— самъ3; горохъ — самъ-

4%. Сѣмена хлѣбныхъ и огородныхъ растеній, пожерт-

вованныя англичаниномъ Лаутономъ, всѣ родились

очень хорошо, кромѣ яровой ржи и персидскихъдынь.

Первая вся пропала, а персидскія дыни по причинѣ

поздняго посѣва, не выспѣли. Изъ этихъ растеній луч-

ше всѣхъ родилась индейская кукуруза, образовавшая
огромные кусты, подобные древеснымъ и давшая изо-

бильный урожай зеренъ. Гаваискій табакь, (который я

сѣю съ успѣхомъ 11 лѣтъ) и табакъ съ острова Куба,

присланныйизъ департаментасельскаго хозяйства, ро-
дились хорошо, но листья не были такъ велики, какъ

прошлаго года. Урожай картофеля былъ изобиленъ: съ
% десятины получено 25 четвертей. Овощи всѣ роди-

лись очень хорошо. Нынѣшнее лѣто было благопріят-
но для всякаго рода растеній, кромѣ масличныхъ,

которыхъ урожай былъ нѣсколько ниже средняго. —

Луга. Въ отношеніи къ лугамъ были приняты тѣ

же мѣры, какія въ 1850 году (см. отчетъ за 1850 годъ,
стр. 14 и 15). Онѣ имѣла почти одинакія послѣдствія,

кромѣ удобренія алебастромъ; это удобреніе оказало

видимо полезное дѣйствіе. Участокъ, удобренный але-
бастромъ, отличался роскошною зеленью и далъ почти

двойной урожай противъ неудобреннаго. Для испыта-
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нія, какую пользу можетъпринестивоздѣлываніе хлѣб-

ныхъ растеній на сѣно, скошенатакже, какъ и въ прош-

ломъ году десятина ржи 26 мая. Получено 264 пуда

сѣна, 56 пудами болѣе противъ прошлаго года. Втора-
го укоса не успѣли произвести. Ржи зерномъ получено

45 п. 36 ф. Сѣно было отличнаго качества. Скотъ ѣлъ

его съ жадностію. Вѣники липовые и осиновые были
заготовлены въ болыпомъ количествѣ и составилипо-

лезноеприбавленіе кг сѣну. Этотъ кормъ оказался очень

здоровымъ и питательнымъдля овецъ; онѣ, особенно
ягнята, предпочиталивѣники всякому другому корму. 30
вѣниковъ замѣняютъ пудъ сѣна; слѣдовательно вѣникъ

стоитъ копѣйку ассигнациями.Рѣзанье и вязка обходятся
по 20 к. со ста. Луга, образовавшіеся на лѣсныѵь про-

сѣкахъ (см. отчетъ прошлаго года) были употоеблены
для пастбищапо недостаткурукъ для ихъ уборки. —

6) Возка, молотьба и сбытъ. Возка производилась

на обыкновенныхъ крестьянскихъ телѣгахъ. Предполо-
женіе (означенноевъ отчетѣ прошлаго года) о заведе-

ніи телѣгъ большего размѣра для того, чтобы кладь

соотвѣтствовала силѣ лошади, по болѣзни моей не бы-
ло исполнено. Молотьба производилась обыкновенного
шотландскою четырехъ-конною молотильнею, съ упо-

требленіемъ одноконной вѣялки. Сушка производилась

на обыкновенной въ здѣшнемъ краю ригѣ. Солнечная
сушильня (о которой упомянуто въ отчетѣ 1850 года),
не была построена по недостатку времени, но опыты,

произведенныевъ оранжереѣ, доказываютъ, что тепло-

та, изливаемая дневнымъ свѣтиломъ, можетъ съ поль-

зою замѣнять топливо. Эти опыты будутъ описаны

мною въ особой статьѣ подъ заглавіемъ: Объ упо-

требленіи солпечнаго свѣта въ селъскомъ хозяйствѣ. —

7) Сельскія постройки. По этой части предположено

сдѣлать постепеннослѣдующія распоряженія: 1) пере-
строить все село Панцыревку по плану; 2) при пере-

стройкѣ употребить для крышъ слѣдующіе матеріалы:
тесъ, черепицу, солому съ глиною, солому подъ гре-

бенку расчесанную,камышь и толь. Стѣны предположе-

но сдѣлать изъ обыкновенныхъ бревенъ, изъ брсвенъ

съ обкладкою кирпичемъ, изъ тонкихъ жердей, распо-
ложенных!) въ 2 стѣны съ пустотою, подобногерардо-

вымъкамевнымъпостройкамъ.Вънынѣшнемъ году пере-

строено5 крестьянскихъдомовъ; одни изъ нихъпокрыты
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тесомъ, другіе жслобковатою черепицею.Тесовыя кры-

ши дороже; но хорошо защищаютъ отъ всякой непогоды.

Важное неудобствочерепнчныхъкрышъ—набиваніс подъ

черепицы снѣга. Для устраненія этого неудобства, я на-

мѣренъ испытать прямую черепицу. Соломою подъ гре-

бенку покрыть амбар'ъ и крыша оказалась превосход-

ная. Камышемъ, растущимъ въ изобиліи по рѣкѣ

Инзѣ, я покрылъ сарай и крыша, простоявшая зи-

му, находится теперь въ хорошемъ положеніи. —■

8) Скотоводство. Рогатый скотъ. Къ 1-му января

1851 года состояло всего 86 штукъ рогатаго скота. Въ
1851 году родилось 14 штукъ; пало 10; поступили въ

продажу 7; къ I января 1852 года осталось 83 штуки.

1851 годъ былъ неблагонріятенъ для скотоводствапо не-

достатку корма и скудостииастбищъ.Изъ 23 коровъ, на-

ходящихся при имѣніи, 9 остались яловыми. Изъ 14
телятъ пало 7.—Масло получено 34 пуда. Для опредѣ-

ленія съ точностію прибыли и убыли молока, употре-

блялось хрустальное ведро съ раздѣленіемъ на части.

При доеніи немедленнобыло видно всякое вліяніе кор-

ма и содержанія. Масло сбивалось изъ сметаны въ

обыкновенныхъ маслобойкахъи прямо изъ парнаго мо-

лока, въ бочснкѣ особаго устройства. Этотъ боченокъ
имѣетъ внутри бруски; къ оси его придѣлано неболь-
шое водяное колесо. Наполнивши боченокъ парнымъ

молокомъ, пускаютъ на придѣланное къ нему колесо

струю воды изъ мельничнаго кауза. Колесо вертится

вмѣстѣ съ боченкомъ и чрезъ 5 или 6 часовъ, парное

молоко превращаетсявъ масло. — Овцы. Къ 1 января

1851 года было овецъ мериносовыхъ 306. Куплено пле-
мянныхъ барановъ 2; родилось 134; пало 77; заколото

для сальнаго завода 29; осталось къ 1852 году 336 го-

ловъ. Русскихъ овецъ было 54 головы; родилось 20;
околѣло 12; заколото 16; осталось 46 головъ. Шерстя
мериносовой 1-го сорта получено 20 п. 9 ф,, 2-го сорта
7 п. 37 ф. Съ головы получено 1-го сорта 3 ф. 80 зол.

2-го—3 Ф. 68 з.— Романовскія овцы, выписанныя изъ

Ярославля осенью, начали ягниться въ декабрѣ. До 1
января 1852 года объягнилось 2 овцы, принесшія но

2 ягненка. Всѣхъ овецъ. романовскихъсостояло къ кон-

цу года 23 и 3 барана, всего 26 головъ.
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Расчегъ дохода съ десятины шестидесятной, равняю

щейся іу 2 десятинамъ казеннымъ.

ШАЗВЛНІЕ

РАСТЕНІЙ.

Число де-

-сятинъ.

К ш

U о!

О о

і
В j

£ £со 2
се 3
w =

72 108
357„ 83'/,
2 3
2 3
1

3%
'Л

3
2S
2

1%

37%
3

2'Л
1

з 5Л

4 6

20 кв.

саж.

'Л
2 3

Число зе-

реиъ безъ
сѣмянъ со

всѣхъ де-

сятинъ.

Доходъ съ десятины

шестидесятной.

Зерномъ.

На деньги

ассигнац.

Руб. | Коп.

1 Рожь ........
2 Овесъ вообше. .

3 Озимая пшеница

4 Пшен.русс.обык.
5 Гирка ........
6 Ячмень 2 рядный
7 Голый ячмень. .

8 Горохъ .......
9 Греча ........

10 Сурѣпица . . . ,

1 1 Макъ ........
12 Ленъ, сѣмяни . .

Мятаго льва. . .

1 3 Конопли , .....

a) сѣмяни .....

б) поскони .....

b) кудели коноп.і.

14 Подсолнечники.

18 Картофель .....
10 Просо .......

(084бр.8п
1169 ч.

16 »4 м.

10 и 0 »

6 » 5 »

68 » 2 »

4 в 1 »

13 » 4%
2о9 » 00

15 » 1 »

12 » 00

Ь » 2 »

64

30
48

100

4 пуда

25 я.

29 »

15бр.150п,

21 ч.

8 »2м.
» 0 »

» 5 »

» 6 »

і) 2 »

• *%
» 3 »

» 5 »

» 7 »

» 2 »

п.

5
6

17
8

4
10

7
4

о

64

'%
12
25

і*Ѵ.

120

63
146

90

118

70
33

53
51
68

105

!47S

■201

00

00

00

00

00
33

00

Зі

66
00

00

00

00

Примѣчанге. 1) Шестидесятнаядесятинасодержитъ3600
квадратныхъ саженъили іуз десятины казенныхъ.. 2)

Рожь означенаберковцами, потомучто такъ обыкновен-
но продается. Берковецъ равняется9 четверикамъ.— Вы-
пискаизъМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ'!. И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ'!.
наблюденій, произведенныхъ въ селѣ Панцыревкѣ въ

1851 году.—Средняя теплотамѣсяцевъ, выведенлая изъ

наблюденій, произведенныхъ 4 раза въ сутки, по тер-

мометру Реомюра:
Январь ....... 13,6
Февраль ....... 5,7
Мартъ ....... 3,7
Апрѣль ..... •+ 4,-1
Май ....... + 13,6
Іюнь ....... + 16,5
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Поль ....... -j- 19,1
Августъ ...... + 20,'8
Сентябрь . . . . . . + 11,7
Октябрь ...... -|- 2,4
Ноябрь ...... — 0,1
Декабрь ...... — 5,3

Средняя годовая температура-f- 4,°9.

Самый большой морозъ былъ — 25°9 января; 24 мар-

та потекли овраги; 2 апрѣля начали разливаться рѣки

и кончалась санная ѣзда, начавшаяся 22 ноября 1850
года и продолжавшаяся 131 день. 17 апрѣля начали

сѣять овесъ, 1 мая начала распускаться береза, 9 мая

распустиласьчеремуха, 25 мая началаколоситься рожь,

3 іюня зацвѣла рожь; жатва ржи началась 19 іюля;
жатва овса — 31 іюля. 7 сентября 1-й утренный мо-

розъ, убившій много георгинъ.— Прошлый 1851 годъ,

замѣчателенъ отсутствіемъ январскаго тепла и майска-
го холода. Въ январѣ обыкновенно бываетъ нѣсколько

дней очень теплыхъ, а въ маѣ около недѣли стоитъ

такъ холодно, что начинаютътопить печи; отсутствіе
этихъ переломовъ случается 1-й разъ съ тѣхъ пор ь,

какъ я дѣлаю наблюденія, т. е. съ'1841 года.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖА УЛУЧШЕННЫХЪ ЗЕ-

МЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ ОРУДІЙ ВЪ НѢМЕЦКИХЪ КОЛО

віяхъ, южнаго края россіи. Въ нѣмецкихъ ко-

лоніяхъ южнаго края Россіи изготовленіе разныхъ

полезныхъ въ хозяйствѣ орудій и машинъ на про-

дажу, постоянно все болѣе и болѣе распростра-

няется и достигаетъуже весьма замѣчательныхъ раз-

мѣровъ. Въ этомъ отношеніи особенно заслуживают!,

упоминанія слѣдующіе округи: молочанскій менонистскій,
хортицскій, молочанскій колонистскій и либентальскій;
въ этихъ округахъ находится всего болѣе мастеровъ,

занимающихся изготовлевіемъ земледѣльческихъ орудій
на продажу, хотя собственнозаведеній для приготовле-

нія этихъ орудій въ значительномъразмѣрѣ не суще-

ствуетъ. Въ колоніяхъ этихъ округовъ вообще нѣтъ

мастера, который бы одинъ отправлялъ сложное мас-

терство по заготовленію земледѣльческихъ орудій или

машинъ, а издѣлія эти изготовляются разными масте-

рами, смотря по роду матеріаловъ: однимиизготовляет-
ся работа изъ дерева, у иныхъ можно получать лишь
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издѣлія, гребующія одной грубой отдѣлки, тогда какъ

для заказа предметовъ, требующихъ болѣе тщательной
отдѣлки, нужно искать опять другаго мастера;а потому

молочанскаяменонистскаякоммисія сельскагохозяйства,
для избѣжанія затрудненій въ производствѣ заказовъ

посторонними,объявила, что желающіе могутъ обра-

щаться съ заказамивъ означенную коммисію сельскаго

хозяйства, которой ближе известны хорошіе мастераи

которая для сей цѣли обнародовала прейсъ-курантъвъ
издаваемойдля колонистовъ газетѣ Unterhaltungsblatt,
№ 6, 1851 года. Въ теченіе 1851 года, въ округахъ:

молочанскомъ менонистскомъ,молочанскомъколонист-

скомъ и либентальскомъ, мастераизъ колонистовъ из-

готовили орудій и машинъ:

Въ молочанскомъ менонистскомъокругіь:

Земледѣльческихъ машинъ ... на 1,855 руб.

— орудій . . . 3,487 —

Новозокъ ......... 29,296 —

Въ молочанскомъколонистскомъокругѣ:
Земледѣльческихъ машинъ . . > 1,225 —

— орудій . . . 2,676 —

Повозокъ ......... 10,434 —

Въ либентальскомъ округѣ:
305 плуговъ ......... 7,625 —

Боронъ, экстирпаторовъи другихъ

хозяйственныхъ и домашнихъ прина-

длежностей . . . . ....... 16,486 __

Повозокъ ....... . . 14,040 __ .

Вообще же въ подвѣдомственныхъ попечительному

комитету о нѣмецкихъ колоніяхъ, въ 1851 году было

изготовлено мастерамиизъ колонистовъ, какъ для мѣст-

наго употребленія, такъ и для продажи въ другія мѣ-

ста, разнаго рода машинъ, орудій земледѣльческихъ и

другихъ, и повозокъ на сумму около 160,000 р. сер. f P)

о смоляной промышленности. Въ Россіи такъ

много необъятныхъ пространствъ, покрытыхъ со-

сновыми лѣеами , безъ обезпеченнаго дохода отъ

этихъ лѣсовъ , что читателинаши, вѣроятно съ лю-

бопытствомъ прочтутъ краткое описаніе одного изъ

способовъ добыванія смолы во Франціи, введеніе кото-

раго у насъ можетъ развить смоляную промышленность,

»ъ настоящее время довольно ограниченную, въ срав-
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неніи съ пространством!,лѣсовъ. У насъ, сколько мнв

извѣстяо, смолу спдятъ, т. е. извлекают!, ее посред-

ствомъ огня, изъ росколотыхч. пней и иногда сосно-

выхъ деревьев!.. Пнистарые, обгнившіе предпочитаются

потому, что их'ь легче выкапывать и выходъ смолы

больше. Извлеченіе смолы посредствомъподсачиванія
живыхъ деревьевъ, у насъ мало въ употребленіи. Во
Франціи въ департаментѣ Ландовъ (departement des
Landes) болынія пространства сосновыхъ лѣсовъ не

даютъ почти никакого дохода собственнолѣсомъ, но

служатъ источникомъобширной смоляной промышлен-

ности. Лѣса эти носятъ названіе питадасъ (pignadas).
До 25 — 40 лѣтняго возраста, лѣса только прорѣжа-

ются , такъ, чтобы на гектарѣ оставалось не болѣе

700 деревьевъ. Коль скоро деревья достигли 16 — 20
вершковъ въ окружности, то начинаютъ ихъ подсачи-

вать. Въ январѣ соскабливаютъ верхнюю кору до тѣхъ

поръ, пока покажется темно-красныйцвѣтъ, находя-

щійся подь первою корою , для того, чтобы притянуть

соки къ этому мѣсту; черезъ мѣсяцъ, на скобленномъ

мѣстѣ, дѣлаютъ узкія насѣчки , захватывающая живое

дерево. Едва сдѣлана насѣчка, какъ показываются

прозрачныя капли сока. Первыя насѣчки дѣлаются у

самой земли; постепенноведутъ ихъ, по скобленному
мѣсту, вверхъ, дѣлая каждые 8 дней новую насѣчку,

что продолжается до сентября и повторяется ежегодно.

Дѣлаютъ также насѣчки съ двухъ сторонъ дерева и

ведутъ ихъ вверхъ двумя рядами. Насѣчки, по увѣре-

нію Французскихь лѣсоводовъ, заживаютъ скоро. Подь
каждымъ рядомъ насѣчекъ выдолблпвается въ одномь

изъ корней подсѣченнаго дерева небольшое углубленіе,
куда стекаетъ смола, убираемая одинъ разъ въ двѣ

недѣли; дѣлаютъ углубленія п въ пескѣ подъ дере-

вомъ. Если не желаютъ беречь деревья, по густотѣ

лѣса или неправильной Формѣ , то въ такомъ случаѣ

подсачиваютъихъ на смерть , т. е. умножаютъ число

насѣчекъ съ четырехъ сторонъ; въ такомъ случав де-

рево истощаетсявъ 2 или 3 года. Истекающая изъ де-

рева жидкость, называется жидкою смолою, resine molle;
тѣ части,который осаживаются на насѣчкахъ вть видѣ

бѣлыхъ кристалловъ, называются смолкою (galipot, Ьаг-
ras); ее* соскабливаютъострымъорудіемъ, отъ 15 октября
до 15 ноября. Жидкая смола обращаетсявъ терпентинъ
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(terebentbine) или въ чистую смолу, съ помощію солн-

ца или огня. Для отдѣленія терпентинасъ помощію
солнца, жидкая смола наливаетсявъ ящикъ , устроен-

ный изъ сосновыхъ, плотно сбитыхъ досок!», и накло-

ненный къ полудню, съ небольшими скважинами въ

полу ящика, у стѣнки наклоненнойстороны. Подверг-
' нутая дѣйствію солнца, смола размягчается и стекает!

сквозь половыя скважины, в!» особый сосудъ; остаток!,
же идетъ на изготовление дегтя (pegle роіх поіг). На
солнцѣ приготовленный терпентинъили чистая смола,

предпочитаетсяогневой, которая приготовляется слѣ-

дующимъ образомъ: жидкая смола наливаетсявъ ко-

телъ большаго размѣра и распускаетсяна маломъ ог-

ив, безъ вскипанія; распущенную такимъ образомъ
смолу, черпаютъ большими черпакамии переливают!,

въ небольшой сосудъ, съ рѣшетчатымъ дномъ, устлан-

нымъ соломою, причемъ чистая смола стекаетъ въ

другой сосудъ. Все, что. остаетсяна соломѣ, идетъ на

приготовленіе дегтя; чистая смола, такимъ образомъ
Фильтрованная, называется терпентиннымъ тѣстомъ

или варенымъ терпентиномъ.— Изъ чистой смолы

приготовляется терпентинноемасло или терпентинная

эссенція, сухой варъ (brai sec) и свѣчи, употребляе-
мыя крестьянами. Масло приготовляется съ помощію
перегонавъ кубахъ. Вч. остатокъ наливают!, воду, въ
которой тщательно раснускаютъ комъ глины ; воду

льютъ по немногу, а между тѣмъ работникъ мѣшаеті-
весь сост'авъ метлою изъ соломы, смоченною водою.

Мѣшать надобно осторожно, Дабы смола не вспыхну-

ла. За тѣмъ весь составъ сливается въ Формы, приго-

товленныя въ пескѣ, гдѣ ссыхается и получаетъна-

званіе сухаго вара (brai sec). Свѣчи дѣлаются изъ

желтой смолы, пока она не обращена въ сухой варъ,

но въ нее предварительно прибавляется до 3/8 смолки;

все это распускается, Фильтруется сквозь солому и

Фильтрованное употребляется для отливанія свѣчь ;

остатокъ же идетъ на сухой варъ. — Вотъ расчетъ

выгодъ владѣльца лѣса, на деньги, отъ добыванія

смолы и смолки : переработка ихъ принадлежитъуже

къ промышленности заводской. — Одинъ работникъ

можетъ подсочить и собрать смолу съ 5,000 деревьев!,

или 7 гектаровъ. — Съ 5,000 деревьев!, собирается
ежегодно:
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Жидкой смолы 14 бочекъ, въ 260 кило-

граммовъ, цѣною по 30 Фр. за бочку. . . 420
Смолки 6 бочекъ по 23 фр. за бочку .... 140

Итого. . . . 560
Работникъ получаетъ 2/3 денежной прибыли; владельцу
лѣса остается 186 Фран., или по 26 Фран. съ гектара

ежегоднаго дохода. — Конечно эти цифры, въ отно-

шеніи къ русскимъ сосновым!» лѣсамъ, могутъ быть

только приблизительны, потому, что нашидѣса, растущіе
въ другомъ климатѣ, могутъ давать другое количество

смолы ; къ тому же , у насъ другія цѣны на жидкую

смолу; разстоянія и провозъ должны быть приняты

также въ расчетъ, вмѣстѣ съ другою цѣнностію рабо-

чихъ. Одинаковость положенія многихъ русскихъ лѣ-

совъ, съ Французскими, подвергаемымиподсачиванію ,

заключается только въ томъ , что ни тѣ , ни другіе не

даютъ никакого дохода собственно лгьсомъ.—Подсачи-
ваніе можетъпроизводиться безвредноотъ 30 до 40 лѣтъ,

а съ отдыхами до 60 — 80 лѣтъ. — Истощенные лѣса

срубаются и обращаются: 2/3 каждаго дерева на подѣ-

лочный лѣсъ, и Уз на деготь и уголь. — Безвредность
нредварительнаго подсачиванія сосновыхъ деревьевъ,

французскіе лѣсоводы основываютъ натомъ, что благо-

разумное подсачиваніе только сосредоточивает!, одинъ

излишекъ смолы, которая безъ этого истекаетъбезпо-

лезно сама собою, въ разныхъ частяхъ дерева, и что

подсачиваемое дерево растетъ живѣе не подсаченнаго.

Иначе, по выраженію нѣкоторыхъ лѣсоводовъ , сосна

захлебывается и умираетъ отъ излишества смолы

(jtfeurt поуё dans la resine).—Къ этомунадобно приба-

вить, что смоляная промышленность такъ выгодна, что

во Франціи принялисьусерднозасаживатьсосною большія
пространствапесковъ и негодныхъ земель, которыя въ

малолѣсныхъ мѣстахъ начинаютъ приносить доходы,

съ 8 года: хворостомъ, образуемымъ отъ искусственна
го разрѣшенія лѣсовъ и пастбою скота, а съ 25 лѣтня-

го возраста, смолою. Разводят!» преимущественномор-

скую сосну (pinas maritima), сознавая впрочем!», что сѣ-

верная русская сосна содержитъ болѣе смолы.— -Дѣлая

посылку къ огромнымъ пространствамъ, занятымъ у

насъ сосновыми и еловыми лѣсами, нельзя не придтикъ

заключение, что смоляная нромышленость, съ помощію
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подсачиванія, можетъ оживить промыслы многихъ лѣс-

ныхъ губерній, неимѣющихъ выгоднаго сбытадля лѣса.
Теперь болыпія пространствавъ губерніяхъ: волынской,
кіевской, минской,черниговской, могилевской, витебской,
новгородской и въ восточныхъ и сѣверо-восточныхъ,

часто не приносятъ почти никакого дохода; для нихъ

смоляная промышленость можетъ представить средство

для вѣрнаго дохода и возвышенія цѣнности земли. —

При этомъ нельзя однакожъ не замѣтить , что отъ на-

шихъ рабочихъ нельзя ожидать той осторожностии

исправности, какая требуется при работах!, такого ро-

да, какъ напримѣръ насѣчки для истеченія жидкой смо-
лы. Можно ли поручиться, что вмѣсто небольших!.,
безвредныхъ насѣчекъ, работник!., въ избѣжаніе возоб-
новленія ихъ или нарубки новыхъ, черезъ нѣсколько

дней, не постарается дѣлать ихъ пошире и поглубже,
и не испортить деревьевъ? Въ большей частиимѣній,

у насъ нѣтъ надлежащего надзора за работниками:па-
харь пашетъ, коситъ, жнетъ, рубитъ лѣсъ, какъ знаетъ

и какъ хочетъ, подъ надзоромъ старосты, который не

можетъ разорвать своего вниманія на нѣсколько отра-

слей хозяйства и не имѣетъ ни свѣдѣній , ни особыхъ
побужденій къ улучшенію разныхъ производствъ. Въ
больших!» лѣсахъ, особенно нашихъ, надзоръ еще труд-
нѣе. Къ этому надобно прибавить еще- замѣчаніе, что

ежегодное подсачиваніе, не смотря на увѣренія Француз-

скихъ лѣсоводовъ , " не можетъ неповредить раститель-

ности сосноваго или еловаго лѣса и не имѣетъ вліянія
на достоинство подѣлочнаго лѣса, коего смолистость

есть одпо изъ главнѣйшихъ достоинствъ. Наблюденія во

Франціи начались еще такъ недавно и заключенія осно-

ваны болѣе натеоретическихърасчетахъ, что довѣрять

имъ безусловно нельзя. Поэтому добываніе смолы, по-

средствомъ подсачиванія, должно дѣлать какъ можно

осторожнѣе, дабы не потерять вовсе лѣсовъ. Осторож-

ный ходъ тѣмъ болѣе намъ доступенъ, что лѣсовъ у

насъ много и что мы можемъ даже, при большомъ про-

изводствѣ, давать подсоченномулѣсу продолжительные

отдыхи. Въ тожевремя полезно бы въ разныхъ мѣстно-

стяхъ подвергнуть небольшіе участки ежегодно подса-

чиванію, подъ наблюденісмъ ученыхъ лѣсничихъ съ

тщатсльнымъ замѣчаніемъ: а) сравнительнойраститель-
ности и здоровья подсоченныхъи ненодсочениыхъде-
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ревьевъ; б) количества добываемой ежегодно смолы и

в) сравиительнаго достоинства гп,рдѣлочнаго лѣса, отъ

по-соченныхъ нѣсколько лѣтъ деревьевъ, съ неподсо-

чецными или подвергнутыми смолотеченію черезъ годъ,

два или нѣсколько лѣтъ. .Конечно результаты въ раз-

ных!» полосах!», на различныхъ почвахъ и въ разныхъ

экспозиціяхъ (наклонахъ)лѣса, будутъ совершеннораз-

личные и должны определить соотвѣтствениыя выгоды.

('Извлечено изъ статьи Д. Н. Сщрукова, напечатанной
въ «Журналѣ Министерства .Государственныхъ Иму
ществъ»). (Р).

о мѣрахъ къ прес-ьченіш скотскихъ падежей С

Правила общія. I) Если болѣвнь признанабудетъ нанос
ною, заразительною и прилипчивою, то, до полученія пред

писаній губернскаго начальства, немедленнопринимаются

для прѳсѣченія падежа сдвдующія мѣры-. 1) При всяком-і

подозрѣніи заразы, больная скотина отдѣляется отъ здоро

вой. Вообще при появленіи свотскаго падежа лучше не вы

пускать скота на пастьбу, но содержать оный дома, наблго
дая притомъ за добротою корма и надлежащею чистоток

въ хлѣвахъ. Ежели невозможно, по множествускота, содер-

жать его дома , въ такомъ случаѣ, выпуская на пастьбу,
всемѣрно наблюдается, чтобы овыіі не приближался къ до

рогѣ, по которой прогоняются гурты, чтобы мѣсто пасть

бы не было болотистое, и преимущественнокъ тѣмъ мѣс

тамъ, гдѣ производится торгъ рогать^мъ скотомъ, или коп

находятся при такихъ дорогахъ, по коимъ съ дальнихъсто-

ронъ пригоняется скотъ, на убой назначенный. Посемуві
селеніяхъ, гдѣ оказался падѳжъ, должно воспретить въ дни,

назначенныедля торга рогатымъ скотомъ, пускать домаш-

ній скотъ на пастьбу; но всякій хозяинъ въ сіе время дол-

жеиъ держать скотъ свой дома. Равнымъ образомъ чужой
скотъ не должно пускать на дворы , или пастивмѣстѣ сг

(*) Наставление это, по распоряжение господина министра Ііну-
треннихъ Дѣлъ , напечатано въ губернскихъ вѣдомостяхъ всей
Имперіи. Желая дать этимъ благотворнымъ указаніямъ большую
гласность , мы обратились въ медицинскій департаментъ о разрѣ-

теніи намъ напечатать статью эту въ «Трудахъ» И. В. Э. Обще-
ства, имѣющихъ столь обширное распространеніе повсемѣстно, и

намъ это предоставлено, съ разрѣшенін его сіятельс-гва господина

министра Внутреннихъ Дѣлъ, такъ какъ мі.ра сія, т. е. обнародо-
вавіе означеннаго набтавленія , долженствующая служить къ внщ-

шему распространенно сказаннаго наставленія въ народѣ, впо.інЬ
соотвѣтствуетъ, Высочайше одобренной цѣли изданія оиаго. Ред.
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домашнимъ скотомъ. 2) Въ лЬтнее время для больной ско-
тины должно огораживать жердями или плетнемъ особый,
просторны» мѣста въ цолѣ, на лугу, или другомъ прохлад -

номъ мѣстѣ ; въ такомъ случаѣ , всякій поселянинъ и па -

стухъ, не утаивая больной скотины, долженъ непременно,
когда примѣтитъ въ скотинѣ какой-либо признакъ хворо
сти, отгонять оную въ показанное мѣсто. Въ зимнее и осен

нее время для больнаго скота отводятся особые дворы или
сараи- 3) Для продажи скота должно быть назначено осо-
бое мѣсто въ сторон!;, недоступное для тамошняго скота,

дабы и съ сей стороны предохранить оный отъ могущаго
случиться зараженія. k) Пастухамъ и скотникамъ ни подъ

каким ъ предлогомъ не дозволяется посѣщать мѣста, въ ко-

ихъ открылся скотскій падежъ. Равнымъ образомъ , наи-

строжайше воспрещается жителямъ, неимѣющимъ заражен-

наго скота, покупать таііиыиь или нивы» образомъ въ за-

раженныхъ мѣетахъ скотъ, мясо, молоко, масло, кожи, са-

ло не топленное и другія части и привозить въ мѣста, гдѣ

нѣтъ заразы, для продажи или для собственнаго употреб
ленія. 5) Людямъ, которые прикасались къ больной скоти -

нѣ, должно не иначе приближаться къ здоровой, какъ пе-

ремѣнивъ платье, и омывъ руки щелокомъ, а потомъ уксу-

сом-ь, или квасомъ. Црежнее же платье вымывать или вы-

ветривать, то-есть вѣшать на сутки на чистый воздухъ;

лучше же всего, если можно, приставить къ больной ско-

тине особыхъ людей. Тогда платье людей сихъ, по прекра-

щеніи падежа, можетъ быть очищено чрезъ провѣтриваніе

въ теченіе двухъ недЬль. 6) У палую рогатую скотину луч

ше вывозить на телѣгЬ лошадью; при чемъ смотрѣть, что-

бы истекающая изъ трупа жидкость не падала по дорог)-.
и вообще трупы падшаго скота никогда не должно оттас-
кивать .голыми руками 1) Съ палой скотины не сбивать
ни роговъ, ни копытъ. и не сдирать кожи. 8) Трупы па-

лой скотины зарывать въ глубокія ямы въ отдаленіи отъ

жилья и тѣхъ мѣстъ, гдѣ пасется здоровый скотъ. Мѣсто

для ямъ лучше открытое, нежели лѣсное, дабы звѣри, раз-

грѣбая оныя, не распространили заразы. Притомъ на 6т-
крытомъ мѣстѣ легче усмотрѣть порчу ямъ. 9) При зары-

тіи труповъ палаго скота, ямы должно утаптывать плотнѣе.

10) Чтобы въ лѣтнёе время мухи не могли, садясь на боль-
ную и здоровую скотину, распространять заразы, должно

здоровую' скотину мазать дегтемь. 11) Сбрую, бывшую на

больныхъ лошадяхъ, не употреблять иначе , какъ вымывъ

оную щелокомъ, или водою съ солью, и потомъ провѣтривъ

и смазавъ дегтемь. 12) Для безопасности проѣзжихъ во вре-

мя скотскаго падежа, должно дѣлать отводныя дороги ми -

мо тѣхъ селеній, въ коихъ оігь оказался, а прежнія зава-

Томъ III. —. Отд. Ш. 8
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ливат'ь или загораживать на все то время, пока зараза про-
должается. 13) Собакъ, кошекъ и домаш'нихъ птиць, какъ

къ больнымъ животнымъ. такъ и 'къ трупамъ ихъ, не дол-

жно допускать- 14-) Нечистоту отъ больныхъ и падшихъ жц

вотныхъ, пометъ и подстилку, должно зарывать вмѣстѣ съ

трупами, или, буде можно сожйгать. 15) Вообще во время
продолженія скотскаго падежа, какъ больную, такъ и здо-

ровую скотину должно держать сколь возможно просторнее,
хлѣвы ея чаще вычищать и окуривать уксуссСмъ или ква-

сомъ, наливая оный на горячій кирпичъ или камень; самую
скотину чистить чаще скребницею, или тереть соломою, для

поддержанія испарины. Сожиганіе можжевельника, хворос-
та, навоза и проч. безполезно, а въ запертыхъ хлѣвахъ

опасно. 16) Не должно употреблять ни корму ни посуды,

ни вѳревокъ и проч. , которыя находились въ хлѣвѣ или

коровникахъ , гдѣ стоитъ больная скотина. 17) Здоровому
скоту во время свирѣпствованія эпизоотическихъ болѣзпей,

какъ-то: скотской чумы, змѣинаго пострѣла, воспаленія лег-

кихъ и сему подобное, въ лѣтнѣе время должно давать тра-

ву, а зимою сѣно, смоченное теплою водою; при томъ въ

пойло или къ корму прибавлять ежедневно нѣсколько соли.

Въ семъ случаѣ количество корма должно быть уменьшено.

18) У здоровой скотины сверхъ сего должно дѣлать заво-

локи, то-есть у рогатой сквозь отвислую подъ шеею кожу,

а у лошадей на груди, протянувъ, большою жедѣзною иг-

лою, масломъ смазанный снурокъ изъ пеньки или конек ихъ

волосъ, и оный по нѣсколько ра'зъ въ день водить взадъ и

впередъ, дабы изъ раны выходила мокрота 19) Впрочемъ
поступать по наставление врачей и ветеринаровъ, оказывая

ймъ всевозможное содѣйетвіе къ скорѣйшему гірекращенію
падежа и въ точности выполняя ихъ предписанія. —II) На-
ставленія врачебныя содержатся въ особыхъ, для сего из-

данныхъ и разосланныхъ предписаніяхъ; но до прибытія
врача или ветеринара не безполезно чинамъ земской поли-

ціи и всякому сельскому хозяину знать и употреблять ёУѣ-
дующія простыя врачебныя средства: 1) Больной скотинѣ,

ни въ како'мъ случаѣ, не давать сухаго корму , напримѣръ

сѣна и соломы, но вмѣсто того траву или сѣно, смоченное

тепловатою водою, и ири томъ пойло изъ воды, сваренной
съ овсяною мукою, или овсяною или ячною крупою, или,

за недостаткомъ оной, съ отрубями или ржаною мукою Къ
сему можно прибавлять соленые огурцы, или же кислые

яблоки, измятые и наподобіе киселя съ мукою и сыворот-

кою приготовленные. 2) Коль скоро у скотины отрыганіѳ

жвачки потеряно, давать соленую сельдь, а за недостаткомъ

оной, взять ржанаго хлѣба и, помочивъ его слюною здоро-

вой скотины, давать больной. Пойло давать изъ 8-й части
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воды съ одною частію уксуса бѣлаго или краснаго, какой
случится. Вмѣсто сего можно также употреблять по бутыл-
кѣ сыворотки, или обыкновенный квасъ. 3) Когда въ ско-

тинѣ замѣчается сильный жаръ, то полезно употребитьквас-
ную гущу, пивныя дрожжи съ селитрою, а при недостат-

ке оной, съ поваренною солью , взявъ дрожжей или гущи

квасной полведра , положить горсть или двѣ селитры, или

внѣсто селитры, таковое же количество повареннойсоли,
снѣшать и давать, по обыкновенному ковшу, три, четыре

и пять разъ въ день, смотря по обстоятельствамъ-4) Для
сей самой цѣли съ пользою также можно употреблять огу-

речный разсолъ и самые огурцы, столченныевъ видѣ жид-

коватой кашицы- 5) Если у скотины замечаетсязаиоръ,
то можно взять коноплянаго или дьнянаго масла полбутыл-
ки, взболтать оное съ равньшъ количествомъ ячнаго отвара

и дать въ одинъ разъ- Если чрезъ два часа не подѣйству-

етъ, то повторить прісмъ. Если скотина пить не станетъ,

вливать ей приготовленное пойло, посредствомърога или

бутылки , поднявъ у нее голову и поддерживая пока все

проглотить. 6) Когда у скотины оказывается поносъ: то

вмѣсто лекарства давать ей одно питье, въ 1-мъ пунктѣ сей
статьи означенное беэъ соли. 7) Когда у скотины оказы-

ваются прыщи во рту или на языкѣ, обтирать ей оные ук-

сусомъ, смѣшаннымъ съ чистымь медомЪ (патокою), или
водкою , смешанною съ соленою водою по равной части.
Отираніе дѣлается губкою, а гдѣ оной нѣтъ, тряпицею, на-

вязанною на иалку. 8) На оаухлыхъ или онѣмѣдыхъ ногахъ

дѣлать разрѣзы, и по вытеченіи крови, омывать ихъ уксу-

сомъ съ виномъ, а трещины у копытъ мазать саломъ иди

масломъ коровьимъ или постнымъ, смѣшавъ съ оньгаъ не-

сколько скипидару. 9) Когда появится опухоль на шее, или

между ногами, къ оной тотчасъприкладыватьпеченыйлукъ,
смѣшанный по равньшъ частямъ съчеснокомъ и горчицею,

или хрѣномъ, дабы скорѣе нарвало; созрѣвшій нарывъ про-

колоть шиломъ или иглою , и прикладывать къ оному сало

или масло съ скипидаромъ, какъ въ 8 пунктѣ сказано.— III)
Для отвращенія вреда, который иногда приключается и лю-

дямъ во время сильнаго скотскаго падежа, особенно въ жар-
кое время, принимаются слѣдующія предосторожности:1)
■Іюдянъ, кои ходятъ за больною скотиною, должно прежде,

нежели приближаться къ оной, вымывать руки уксусомъ, а

рукавицы вымазать дегтемъ. Уходя отъ больной скотины,

омовеніе рукъ повторять. 2) Больную скотину не употреб-
лять на мясо, отъ коего бываютъ опасныя горячки- 3) Ес-
ли муха, сидѣвшая на зараженнойили палой скотинѣ, уку-

ситъ человѣка, тотчасърастиратьукушенноемѣсто теплымъ

деревяннымъ, а при неимѣніи онаго , и конопляньшъ мас-

8"
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ломъ. Если опухоль не пройдетъ, приложить лепешку изъ

муки, патоки и луку, чтобы нарвало пузырь; когда же оный
спадегъ, намазывать мѣсто постнымъ масломъ. Между тѣмъ

нить чаще уксусъ съ теплою водою, и од+.ваться теплѣе для

поддержанія поту. — IV) Въ случаѣ появленія сибирской яз

вы, обязанности полиціи, сверхъ предписавныхъ уже вы-

ше въ статьяхъ 7 и 9, суть слѣдующія: 1) Не только пре-

кратить всякое сообщение между больнымъ и здоровымг
скотомъ, но и между людьми, имѣющимн хожденіе за боль-
ными животными, и тѣми, кпи обращаются съ здоровыми

2) Для постояннаго, въ продолжение болѣзни, и неусыпнаго
наблюденіл, чтобъ мясо больныхъ животныхъ, какъ сказа-

но выше (въ ст. 9, п. 2), не было употребляемо въ пищу,

на бойняхъ долженъ находиться особенный овѣдущій чи-

новникъ, который долженъ смотрѣть за здоровостію убивае-
маго скота; и если бы по убіеніи найдено было мясо не

порченнымъ, таковое тотчасъ велѣть вывозить въ особен-
ныя, для сего назначенный, мЬста и зарывать, какъ ниже

сказано. 3) Молоко, даже сыръ и масло, нолучаемыя on

больныхъ животныхъ , вредны; а посему, по выдоеніи у

больныхъ молока, не только не позволять онаго люднмъ
употреблять (ср. ст. 7, п. 4); но не давать и плотояднымъ

животнымъ, а приказывать въ своемъ присутствіи выли-

вать оное въ мѣста, для сего назначенный 4) Uo оконча-

ніи болѣзни , деревянныя и другія вещи , при больныхъ
бывшія, должно очищать посредством!, омовенія раство-

ромъ хлориновой извести , либо посредствомъ куренія га-

зоиъ пересыщенной соляной кислоты; а металлическія про-

калить въ огнѣ, землю снять на поларшина и занѣшіть но

вою- Стѣны въ конюшняхъ вымыть крѣпкимъ щелокомъ,

или еще лучше растворомъ хлориновой извести несколько

разъ, потомъ выбѣлить и проветрить въ теченіе 14 дней,
прежде, нежели здоровый скотъ поставленъ будетъ въопыя,

5) Падшііі скотъ необходимо должно вывозить въ отлален-

выи отъ жплищъ мѣста и зарывать по крайней мѣрѣ на

три аршина въ землю, при чемъ для отвращенія охоты

любостяжателей отъ вырыванія труповъ и сдиранія кожъ,

предъ зарываніемъ оныхъ въ землю, изрѣзать всѣ покро-

вы такъ, чтобы никакого уиотребленія изъ оныхъ сдѣлано

быть не могло (ср. ст. 7, п. 7 и 8). —V) Врачъ и прислуга,

находящіеся около зараженныхъ сибирскою язвою, необхо
димо должны соблюдать слѣдующія осторожности: 1) Все-
мѣрно избѣгать, чтобы влага отъ больнаго не попала на

лице, или на глаза. 2) Руки смазать жиромъ, или жирньшъ

масломъ. 3) Имѣющій прыщи, трещины, царапины на ли-

цѣ, а тѣмъ паче на рукахъ, къ болыіымъ, а особливо къ

язвамъ ихъ, прикасаться не долженъ. 4) Нообще обнажен-
ными руками не должно касаться ни рта, ни лзвъ больныхъ
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-животныхъ 5) ІТадшія тѣла вскрывать не прежде, какъ по

охлажденіи опыхъ. 6) Еслибы попала какая-либо влага на

нѣжныя части , то не теряя времяни , оныя омыть раство-

ромъ соли, хлориновой извести, щелокомъ, известковою во-

дою, уксусомъ, или пресыщенною соляною кислотою, раз-

веденною въ водѣ. 7) По окончаніи болѣзни, платье все

вмѣстѣ съ вѣщами, служившими къ іюльзованію больныхъ,
окурить газомъ пресыщенной соляной кислоты и провѣт-

рить, либо, для большей еще безопасности,сжечь ; все тѣ-

ло нѣсколько разъ омыть водимо съ мыломъ; безъ чего какъ

врачъ, такъ и другіе, находившіеся около больныхъ жи-

вотныхъ , не могутъ явиться въ общество людей, безъ яв-

ственной опасностидля оныхъ и самихъ себя.

НАСТАВЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНАМЪ О СБЕРЕЖЕНИИ ДОМАШ-

НЯГО СКОТА И ЛЕЧЕНІН- ЕГО ВЪ СЛУЧА* ВОЛѢЗНЕЙ

илиПАДЕЖА. Глава L. О предохраненыдомашнліо скотаопіо

болѣзнси. I) Благосостояніе крестьянъ зависитъотъ домашнго

ихъ скота, котораго болѣзни, особенно повальный, разоря-
юсь сельскіе промыслы и хозяйство. Посему крестьяне не-
пременнодолжны пещись о вдоровьѣ ихъ лошадей, коровъ,
овецъ и другихъ домашних), животныхъ. II) Способы имѣть

хорошій скотъ и сохранить его отъ болЬзней: 1) Скотные
дворы ежегодно осматривать и исправлять, дабы жпвот-

ныя были въ нихъ защищены отъ дождевой течи и сквоз-

наго вѣтра, которые причиняютъу лошадеймытъ. у телятъ

насноркъ. у коровъ кашель, а у овецъ и козъ сапъ. 2) Ста-
раться, чтобы скотъ былъ помѣщенъ просторно, и, буде

возможно, такъ, чтобы каждая порода животныхъ имѣла

собственныйсвой уголъ- Первое нужно для того, чтобы во

всякое время въ скотномъ дворѣ быль воздухъ чистый и не

спертый; а второе, для отвращенія вреднаго дѣйствія испа-

рины одной породы яіивотныхъ на другую. Въ противномъ

ілучаѣ, тоесть , если животныя будутъ помещены тѣсно,

кромѣ того, что могутъ они легко повреждатьдругъ друж-

ку, происходить порча воздуха , который, согрѣваясь бо-
лЬе должнаго и тѣмь умножая испарину, разсіабляетъ ко-

жу, отъ чего животныя дѣлаются слабыми, у овецъ подо-

прѣваетъ шерсть и сваливается клочьями, а у брюхатыхъ
самокъ нерѣдко бываютъ и выкидыши. 3) Но допускать

скопляться въ хлѣвахъ или скотныхъ дворахъ водѣ, а осо-

(>ливо послѣ дождей дужамъ; но стараться сколько можно

держать ихъ сухо и накопляющуюся воду выпускать по-

средствомъ канавокъ, или вычерпывать, а иогомь уже за-

стилать хлѣва соломою, дабы скотъ имѣлъ ночдегъ сухой и

покойный; въ противномъ случаЬ отъ сырости дѣлается у
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лошадей мокрецъ, у коровъ и овецъ хромота и лщуръ. ?

овецъ еще зараждаетсяпечоночнаяглиста(двуротый сосунъ,,
у телятъ и ягнятъ бываетъ насморкъ, а у свинейжаба- 4)
Весною, особенно въ началѣ ея, не выгонять скотъ въ поле

голоднымъ, а давать ему передъ этимъ немного сухагозим-

няго корма; ибо Иначе будетъ онъ съ жадностію ѣсть весь-

ма молодую траву, между которою обыкновенно прежде

всѣхъ выходятъ произрастенія вредный , отъ чего у живот-

ныхъ показываются: кровавый поносъ, кровавая моча, кро-

вавое молоко и ящуръ; сверхъ того отъ чрезмѣрнаго пре-

сыщенія одною молодою, или свежею травою, дѣлается раз-

дутость брюха, весьма опасная для коровъ и овецъ. 5) Вес-
ною и лѣтомъ , особенно же подъ осень . не выгонять на

пастбищескота прежде, чѣмъ обсохнетъ роса и не обтаетъ
иней, а также не оставлять на пастьбѣ до паденія росы,

ибо это для всѣхъ животныхъ вообще вредно, особливо для

овецъ. 6) Въ жары, для защиты отъ сблнечнаго зноя, заго-

нять скотъ, буде можно, въ такія мѣста, гдѣ больше тѣни.

въ степныхъже мѣстахъ надобно дѣлать отъ общества на-
вѣсы. Мѣра сія потому важна, что ею скотъ охраняетсяon

ужаленія овода, лошади не будутъ имѣть червей въ горлѣ,

рогатый скотъ подкожнаго червя, овцы сбереженыбудуп
отъ червя во лбу — болѣзни мучительной и смертельной. 7)
Не должно въ жары поить скотъ ключевою водою , а осо-

бливо въ полдень; ибо отъ этого у лошадей дѣлается запалъ,
или разбитіе ногъ, а у коровъ и овецъ- воспаленіе желудка

и поносъ 8) Осенью, по начатіи заморозокъ, выгонять скоп

въ поле только въ полдень, и болѣе для прогулки и свѣжа-

го воздуха, а не для пастьбы. 9) Во время зимы, каждый

хозяинъ долженъ кормить свою скотину ежедневно въ оди-

наковое время, заботясь, чтобы кормъ быль не гнилой И не

прѣлый, 'чтобы водопой быль сколько можно ближе къ скот-

ному двору, в чтобы вода, доставляемая для питья, небыла
со льдомъ. 10) Поелику недостатокъкорма, а особливо кормъ

. худой, гнилой, заплѣсневѣлый и худая вода наиболѣе рас

полагаютъ животныхъ къ болѣзнямъ, и часто безъ содѣй-

ствія другихъ причниъ, развиваютъ даже между нами бо-
лѣзни злокачественныя и повальныя: то долгъ окружнаго и

волостнаго начальствазаботиться неусыпно объ отвращеній
этого такимимѣрами, какія по мѣстной удобности цризна-
ютъ они лучшими къ достиженію сей цѣли. Вода же, замѣ

тить должно, для пойла скота лучшая есть рѣчная, потомъ

колодезная, далѣе озерная, гораздо хуже болотная и И8Ъ

прудовъ, а самая худшая дождевая и изъ растаяннагоснѣга

Кт. сему прибавить слѣдуетъ , что , при употребленіи жи

вогныхъ въ работу, отнюдь не должно налагать на нихътя-

гости сверхъ силы , не продолжать работы до изнуренія, й

ве наноситьимъ побоевъ. III. Но и при соблюдении всѣхі
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сихъ правилъ, домашній скотъ нерѣдко подвергается болѣз-

нямъ. Какъ помогать скоту въ сихъ болѣзняхъ, о томъизла-

гается въ нижеслѣдующихъ главахъ Глава Н. Обыкновеп-
ныя болѣзни домашняіо скота. Отдѣленге I. О болѣзняхв лоша-

дей. I. Мыть есть воспаленіе носовойперепонки съ опухолью

подскуловыхъ желѣзъ и воспаленіемъ глазъ. Болѣзни сей под-
вергаются всѣ почти молодыя лошади и старыя отъ просту-

ды. Врачебныя пособія. Болѣзнь сія, по легкости своей, не
требуетъ леченія ; но когда теченіе изъ носа продолжается

долго, то взявъ поровну сѣнной трухи и льнянаго сімяни,
обварить ихъ кипяткомъ и пускать паръ къ мордѣ лошади,

стараясь содержать ее въ тепломъ мѣст ,е и не поить холод-

ною водою. Если притомъпоявится опухоль подъ скулами и

распространитсядо глазъ съ сильнымъ ознобомъ и жаромъ

поперемѣнно, съ запоромъ кала, при маломъ количеств*мо-
чи темнобураго цвѣта; то кромѣ припусканія пара, давать

лошади, въ забѣленной мукою водѣ, всякій день по три сто-

ловыя ложки слѣдующаго порошка: Селитры % фуи., тол-

ченыхъ можжевеловыхъ ягодъ 1 Фунтъ; или вместо сего
можно дѣлать иаъ можжевеловыхъ ягодъ отваръ въ пропор-

ціи двухъ Фунт, ягодъ на иг ведра воды и въ ѳтомъ отварѣ

растворить селитры % фунта и прибавить сѣры '/t Фунта.
Снаружи опухоль припаривать сѣнною трухою. Если* же и

послѣ сихъ средствъ мокрота изъ носу пойдетъ зеленоватая,
или гнойная съ кровью, то это состояніе болѣзни называет-

ся затяжнымв мыто.т , изъ котораго легко можѳтъ про-

изойти сащ. Въ такомъ случаѣ тотчасъотдѣлить лошадь

отъ здоровыхъ; ибо эта болизнь прилипчива и трудно изле-

чима. Такую лошадь слѣдуетъ убить и мяса оной въ иищу

магометанамъне употреблять , а колоду , стѣны и все , къ

чему она прикасалась, вымыть щелокомъ и выбѣлить из-

вестью II. Черви в? глоткѣ. При этой болѣзни лошадь из-

рѣдка покашливаетъ, а при сжатіи пищепріемнаго горла съ

обѣихъ сторонъ близь зарѣза, кашель этотъ увеличивается.

Врачеваніе . Въ сей болѣзни, при которой у лошадей бы-
ваютъ черви и въ желудкѣ и въ заднемъ проходѣ, съ поль-

зою употребляется слѣдующее лекарство: Возьми въ порош-

кѣ ирнаго корня два лота, корня мауна одинъ лоть, корня

папоротникатри лота, сѣмяни цицварнаго (глистникъ)двѣ-
надцать лотовъ , и прибавь къ тому скипидару и меду

обыкновеннаго поровну столько , чтобы вышла изъ того

кашка Кашку сію давать лошади до уничтоженія болѣзни

два раза въ день по одной деревянной лопаточкѣ , намазы-

вая ее на языкъ, какъ сказано о томъ въ ст. 60; вычищать

же червей изъ глотки по своему обычаю , и какъ дѣлаютъ

то многіе коновалы , нѣтъ пользы. III. Коллеръ или оглумв,

приключается у хорошо кормленныхъ лошадей отъ рабо-
ты на сильномъ солнечномъ жару, а также отъ уда-
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pa по головѣ. Лошадь стоить повѣся голову, задумчива,

дрожитъ, не узнаеть хозяина., хватаетъ кормъ, держитъ его

во рту и не жуетъ , при-чемъморда и языкъ бываютъ сухи-

Врачеваніе. Болѣзнь сія, происходя отъ воспаленія мозга

и его оболочекъ , требуетъ крововиданія , а потому нужно

тотчасъ позвать ветеринарнагоученика , или коновала , ко-

торому дано на сей предметъ особое наставленіе ; а между

тѣмъ стараться лошадь держать въ холодномъ мѣстѣ , да-

вать пить холодную воду, часто и продолжительно обливать
ею голову , или окладывать мокрыми холодными тряпками.

IV. Запале (восиаленіе въ груди) случается по большей
части отъ того, что разгоряченную лошадь тотчасъ вапоятъ

холодною водою. При чемъ у лошади дѣлается сухой ка-

шель, дыханіе короткое и скорое, лошадь водитъ боками, и
у нее дрожъ попѳремѣнно съ жаромъ Врачееаніе. Эта
опасная болѣзнь требуетъ скораго крововиданія, и потому

тотчасъ должно позвать ветеринарнагоученика или коно-

вала, который знаетъ сколько кинуть крови и какія
за тѣмъ употребить лекарства. Буде же нѣтъ ветеринарнаго

ученика и коновала , то самому хозяину, или кто умъетъ,

кинуть лошади изъ шеи крови отъ шести до десяти Фунт.,

смотря по величинѣ ея и дородности, и буде нѣтъ облегче-
нія, то па другой день повторить кровопусканіе; внутрь да-

вать селитру въ разболткѣ , полагая на сутки полфунта и

поставить, т. е. впустить въ задній проходъ, посредством!,

описаннаго ниже въ ст- 60 прибора , промывательное изъ

теплой воды одной бутылки , постнаго масла полфунта и

соли двухъ горстей. Между тѣмъ лошадь содержать въ про-

хладномъ стоили, на иодстилкѣ, давать ей въ кормъ заболт-
і;у, или лѣтомъ траву въ небольшемъ количестве. Сверхъ
того въ лѣтнее время полезно дѣлать слѣдующее: взять сѣн-

ной трухи льнянаго сѣмяни , обваривать ихъ кипяткомъ и

стараться поднимающійся паръ пускать къ мордѣ лошади

такъ , чтобы она могла дышать этимъ паромъ , что повто-

рять въ день нѣсколько разъ, продолжая каждый разъ око-

ло четверти часа. Зимою это средство можно употреблять
тогда, когда лошадь имѣетъ закрытое, хорошее помѣщевіе;

при чемъ для питья должно нисколько согрѣвать воду. Если
при такихъпособіяхъ лошадь поправится,но кашель и одыш-

ка будутъ продолжаться, тогдапродѣть на груди заволоку. Do
выздоровленіи, такую лошадь скоро въ работы не употреб-

лять. Загоне илиразбитге ноге происходить отъ простуды на

сквозномъ вѣтру послѣ разгоряченія или нѳпѳмѣрной гонь-

бы , обнаруживаетсядрожаніемъ ногь и бываетъ часто со-

единенъсъ запаломъ. Врачеванге. Поставитьлошадь въ теплое
и вето насолому, пустить кровь и давать селитру, какъ было
сказановыше въ ст. 7 о запалѣ; кормъ давать въ маломъколи-

чествеи пойло нехолодное; снаружиприкладывать къ ногамь
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мягкую глину съ квасомъ или, квасною гущею, а буде есть
то съ уксуеомъ, или поставить ноги въ мягкую глину. Если
болѣзнь продолжается, то растирать ноги теплымъ щело-

комъ или, буде есть, скипидаромъ , горною нефтью ; а гдѣ

есть винокурня , поставить ноги выше коленъ въ барду.
Буде отъ этихъ средствъ болѣзнь не пройдетъ, поставить

заволоку къ плечу одной или обѣихъ переднихъ ногъ- Для
отвращенія этой болѣзни, послѣ скорой и продолжительной
гоньбы, особливо зимою, не ставитьтотчасълошадь въ стой-
ло, а нѣсколько времени водить , потомъ покрыть попоною

или шубою и не давать скоро кормъ, особливо пойла.
VI . Рѣзь ев оюивотѣ , колика или чемерв есть болѣзпь

опасная: ибо лошадь можетъ скоро околѣть, если не будетъ
ей подано пособій. Лошадь при сей болѣзни скребетъ пе-
редними ногами, то ложится, то вскакиваетъ, озирается на

брюхо и набока; въ брюхѣ урчитъ; причемъпометаили ма-

ло, или вовсе небываетъ. Врачеванге. Въ легкой степенисей
болѣзпи помогатьпромывательными изъ теплой воды съдьня-

нымъ масломъи солью, и дать еще слѣдующее лекарство: взявъ

постнагомасла и простаго хлѣбнаго вина ло одной четверти

штоФа, и обыкновенной соли двѣ горсти, смѣшать и влить въ

горло лошади; потомъ тереть брюхо соломою и стараться ее

проваживать. Означенноелекарствоможно давать, смотря по

надобности, нѣсколько разъ въ день (*). Но когда у лоша-

ди сильный запоръ, то, впуская голую намазаннуюмасломъ

руку въ задній проходъ, выкапывать ею затвердѣвшій по-,

метъ; потомъ вмѣсто промывательнаго впустить въ проходъ

кусокъ простаго мыла, величиною въ куриное яйцо, обма-
завъ его масломъ и обсыпавъ солью. Въ важнѣйшихъ сду-

чаяхъ болѣзни, гдѣ можно опасаться воспаленія, пустить

крови изъ шейной жилы, отъ шести до восьми Фунт, и да-

вать пить въ бутылкѣ отвара льнянаго сѣмяни , смѣшавъ

съ нимъ двѣ столовыя ложки селитрыи одну половину Фунта

постнагомасла. Этой смѣси давать нѣсколько разъ въ день,

особенно когда болѣзнь упорна. VII. Поиоса состоитъвъ ча-

стомъ извержен'и жидкаго кала. Врачеванге- Въ легкомъ

или доброкачественномъ поносѣ, при которомъ лошадь

бываетъ бодра и весела, кромѣ сбереженія лошади отъ

простуды и отъ свѣжей травы , ничего ненужно; но

въ поносѣ , при которомъ лошадь теряетъ охоту къ

ѣдѣ , дѣлается унылою , опускаетъ уши и голову и

(*) Слѣдующее лекарство еще дѣйствиіельвѣе: взявъ, ежели до-

стать можно, корня горечавки въ порошкѣ н авгліііской или горь-

кой соли по двѣ ложки (а ежели нѣтъ анг.іійской соли, то вмѣсто

ея можно употребить и поваренную) и, разболтавъ въ иолубугы.і-
кѣ теплой воды, влить въ ротъ лошади. Такой нріемъ можно да-

вать отъ двухъ до пяти рааъ въ день, или чрезъ два часа до нре-

кращенія боли въ брюхѣ.
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испражняется съ усидіемъ и болью, что приключается отъ

употребления съ кормомъ ядовитыхъ травъ,—давать ячмен

ный отваръ, съ вишневымъ клеемъ, буде онъесть, полагая
на два штофэ отвара одну четверть Фунта вишневаго клея; а

гдѣ его нѣтъ, то давать отваръ черники: гдѣ же нѣтъ и сей
послѣдней , то съ тепловатымъ пойломъ давать толченьий
березовый уголь, полагая горсти двѣ на одно цойло. Но
если у лошади вмѣстѣ съ слизью выходить кровь, причемъ,

кромѣ описанныхъприпадковъ, бока втянуты , то полезно

натиратьбрюхо скипидаромъсъ простымъ винэмъ, или на-

стойкою стручковаго перца, а внутрь давать означенный

выше лекарства, прибавляя къ нимъпо столовой ложкѣ квас-

цовъ. VIII. Запоре на низъ (кала) бываетъ или отъ маловаж-

ныхъ причинъ, папр. отъ сухаго корма и недостаткадви-

жения, или, при другихъ болѣзняхъ, отъ внутреннягожара.

Лошадь при сей болѣзни не ѣстъ, бьетъ передниминогами

въ землю, ложится въ стойлѣ, по временамъжилится, втя-

гиваетъ въ себя бока очень глубоко, но пометане выходить.

Врачеванге. Въ легкой степени болѣзни жидкій кормъ и

промывательное аапоръ уничтожаютъ; но если запоръ долго

продолжается, при чемъ вздуется животъ , тогда болѣзнь

опаснаи должно немедленнопоступать, какъ сказановъ ст.

9 о рѣзи; внутрь давать смѣсь изъ одной бутылки теплой
воды, одного стаканальнянаго масла и двухъ ложекъ про-

стой соли, и повторять сіе каждые два часа, доставляв ло-

шади умѣренное движеніе- IX. Запорв мочи, бываетъ,
по большей части, если не даютъ лошади мочиться

во время гоньбы; но бываетъ также и отъ простуды при

другихъ болѣзняхъ. Лошадь присемъ не спокойна, выги-

баетъ спину, вытягиваетъ голову и шею , отставляетъ

ваднія ноги , поднимаетъ хвостъ , какъ будто хочетъ

мочиться ; потомъ осматривается по сторонамъ. Если
болѣзнь продолжается, лошадь бросается на полъ и

опять вскакиваетъ, а когда болѣзнь достигаетъвысшей сте-
пени , то стучитъ ногами, бѣсится и грьизетъ ясли.

Врачеванге. Для леченія этой болѣзни нужно поставить

лошадь въ теплое мѣсто, или въ овчарню, и въ теплое вре-

мя года дѣлать къ задней части брюха припаркиизъ сон-
ной трухи , либо поставить подъ животъ ушатъ съ кипят-

комъ, надитымъ на сѣнную, труху , такъ чтобы пары шли

въ задней части брюха-, а чтобы паръ продолжался долѣе,

для этого можно класть въ ушатъ каленые камни. Въ хо-

холодное время года дѣлать вгиранія въ животъ постнымь

масломъ, саломъ или жиромъ- Сверхъ того поставитьвыше-

описанноевъ ст 8 промывательное, и давать отваръ льняна-

го сѣмяни съ ложкою или двумя селитры на бутылку. Если
же болѣзнь продолжается, то бросить крови изъ шеи отъ

двухъ до трехъ Фунтовъ; посдѣ чего давать отваръ мож-

*
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жевеловыхъ ягодъ или корня обыкновенной петрушки,

X. Глазная боль наиболѣе нроизходитъ отъ понавшихъ

въ глазі. сору, песку и т. п., также отънеосторожнагоуда-

ра кнутомъ ; причемъ глазъ краснѣетъ и напухаетъ, слеза

бьетъ сильно-, при поднятіи века видны частицы гноя.

Ърачеваніе Вообще лошадь содержать должно въ прохлад-

ноль стойлѣ, кормить поменьше и не употреблять въ рабо-
ту. Въ легкихъ случаяхъ снаружи дѣлагь частыя обмыва-
нія чистою холодною водою, привязывать надъ больнымъ
глазомъ тряпки, въ нѣсколько разъ сложенный и обмоченный
въ холодную воду , въ которой можно распускать немного

селитры или квасцовъ, наприм. на одинъ штофъ воды лож-

ку селитры или квасцовъ. Но если болѣзнь усиливается, то

пустить три или четыре фуи. кроки, смотря по лошади,

для чего позвать ветеринарнагоученика, или коновала,

который дастъ при томъ иужныя лекарства по данному

ему наставленію и поставить заволоку позади шеи

XI. Раны. При ранахъ прежде всего нужно остановить

кровотеченіе. Малое кровотеченіе обыкновенно перестаетъ

само собою, или отъ примачиванія холодною водою просто,

либо съ уксусомъ; но если кровотеченіе не перестаетъ, то

положить на рану тряпку, намоченнуювъ растворѣ квасцовъ,

или древесный трутъ, который, ежели привязать его крѣп-

ко, уйметъ значительноекровотеченіе. Если же кровь бьетъ
порывисто, алаго цвѣта, то хотя прижиганіе раскаленным*

желѣзомь составляетъ надежное и удобоисполнимоесред-
ство , однако употребленіе этого средства и перевязываніе
поврежденныхъ жилъ предоставить должно ветеринарному

ученику. Раны поверхностныя заживаютъ, если вскорѣ со-

единить края ихъ, безъ всякихъ лекарствъ, отъ однойпере-
вязки, которую не сниматьтри дня; но если перевязка сдѣ-

лана будетъ поздно, края раны не срастутсяи произойдетъ
въ ней гноеніе, въ такомъ случаѣ, обмывъ еенапередълѣт-

нею водою ,, перевязывать разъ въ день или медомъ, или ,

если рана сильно раздражена, спускомъ, прикрывая мягкою

тряпкою; буде же и засимъ рана Скоро не заживаетъи сдѣ-

лается вялою или нечистою, то привязывать спускъ попо

ламъ съ дегтемъ, или варомъ , а гдѣ есть со скинидаромь,

чѣмъ можно въ лѣтнее время предохранить и отъ зарожде-

нія въ ранѣ червей. Что же касаетсядо тѣхъ случаевъ, гдѣ

гной выходить неможетъ, и для выхода его нужно сдѣлать

разрѣзъ или противуотверзтія , то для сего должно обра-
титься къ ветеринарному ученику. При ранахъ проницаю-

гцихъ въ брюхо, съ выпаденіемъ кишекъ , должно прежде

всего осторожно обмыть, потомъ вложить выпавшее и удер-

живать перевязкою до прибытія ветеринарнагоученика, или

коновала , который обязанъ зашить рану и перевязать по

настлвлеиію. Бываютъ еще раны отъ поврежденія худою
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сбруею на холкЬ , отъ нагнета на спинѣ , а также отъ мо-

кроты и нечистоты подъ щечкою, какь то^ подсѣдины и

проч. Всв таковыя раны лечатся какь рапы поверх постны я

гноеточивыя ; но въ нагнетѣ отъ сѣдла , или сѣделки , гдѣ

опухоль въ рану еще непревратилась, примачивать уксусомъ

съ простымъ виномъ поровну , или прикладывать глину съ

уксусомъ , или простоквашу ; въ подсѣдинахъ же хорошее

средство, буде имѣются квасцы и сипій купорось; прикла-

дывать растворъ оныхъ , полагая по семи золотниковъ того

и другаго на два штофэ воды или уксуса; или присыпать
сжеными купоросомъ или квасцами. XII. Хромота приклю-

чается отъ ушиба; отъ вывиха, отъ простуды. Въ послѣднемъ

случаѣ она не столько замѣтпа, когда лошадь въ полномъ ходу,

а болѣе тогда, когда послѣ стоянки начнетъ идти пли бѣжать.

Врачеванге. а) Отъ ушиба. Опухоль ушибеннаго мѣста съ

самаго начала примачивать холодною водою или приклады-

вать кь ней снѣгъ; а по прекращеніц жара, если образо-
валась рана или ссадина, лечить какъ простую рану, б) При
вывихѣ, позвать ветеринарнаго ученика для леченія в) При
хромотѣ отъ простуды должно лопіадь держать въ гепломъ

мѣстѣ, дѣлать припарки- изъ сѣнной трухи къ рлзнымъ мѣс-

тамъ; ибо болѣзнь сія переходитъ изъ одного сустава въ

другой; при сильномъ жарѣ пустить отъ пяти до шести фун-

товъ крови ; по прекращеніи же жара , когда боль и опу-

холь сдѣлаются въ одномъ мѣстѣ постоянными, употреблять
теплую примочку изъ проетаго вина или отвара можжсве-

ловыхъ вѣтвей или можжевеловыхъ ягодь ; а внутрь давать

селитру и сѣру , напрнмѣръ : двѣ ложки селитры и одну

ложку сѣры смѣшать и давать ежедневно съ кормомъ. Если
болЬзнь упорна и не проходить нѣсколько недѣль , то во

всѣхъ случаяхъ хромоты поставить заволоку. Необходимо
во всѣхъ видахъ сей болѣзни доставить лошади, покой, сбе-
регать отъ сырости и давать легкій кормъ. XIII. Болѣзни

копыте. Лошади должно дать покой, для того, чтобы
трещина неувеличилась, особливо не пошла бы въ но-

вовыростающій рогъ копыта; при чемт. больное копы-

то содержать чище, и для смягченія ежедневно мазать сви-

нымъ жиромъ. а) Трещины- узнаются очень легко снаружи
копыта, б) Наминка бываетъ на подошвѣ копыта отъ на-

жима подковою, или ущемившегося между копытомь и под-

ковою камешка. Познается по синимъ и краснымъ плтнамъ

близь бѣлоіі линіи, а также по боли при давлспіи и жару

преимущественно въ одпомъ мѣстѣ. в^ Гніеніе стрѣлки ,

при которомъ при всей поверхности ея истекаетъ вонючая

жидкость , происходить отъ неопрятнаго содержания ноі ь.

Далыіѣйшее лѳченіе и ковку такой лошади предоставить ве-

теринарному ученику. Если лошадь подкована, то расковать,

очистить подошву и вырѣзать вонь красное мѣето, дабы
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выпустить запекшуюся тамъ кровь; потомъ вложить чистую

тряпочку въ расчищенное мѣсто , и все копыто обложить
глиною въ трянкѣ, смешанною ст. квасомь или квасною гущею,

или, буде есть , съ уксусомъ-. сверхъ того утрсмъ и вече-

ромъ на четверть часа ставить ногу въ холодную воду; а

если образовался уже гной , то , промывт, ногу, вложить

въ рану мягкую, тряпочку, смоченную скииидаромъ, или

чистымъ дегтемъ, и обложить к акт. сказано выше, глиною,

что повторять ежедневно до выздоровленія. Для излеченія
сего, должно вырѣзывать все загнившееся м+сто, обмывать
ежедневпо по нѣскольку разъ растворомъ синяго купороса въ

водѣ, или гдѣ есть, въ уксусЬ, полагая одну или двѣ ложки

купороса на штофъ. Если это не поможотъ, то присыпать

порошкомъ жженыхъ квасцовъ и синяго купороса поровну,

прикладывая сверху мягкую тряпочку и обвязывая потомъ

все~ копыто. XVI. Марши суть высшая степень часотки.

Врачеванге. Въ самомъ началѣ леченія больную лошадь

отдѣлить отъ здоровыхъ по причинѣ прилипчивости болѣз-

ни; поставить въ теплое стойло и давать ежедневно въ кор-

мѣ три столовыхъ ложки толченой сѣры. Сверхъ того всю

лошадь обмывать, по крайней мѣрѣ черезъ 3 дня, теплымъ

щѳлокомъ съ мыломъ. Если порши не сильный, то обтирать
лошадь отваромъ листовато табаку съ прибавленіемъ, буде
есть, нашатыря, или въ лѣтнее время намазывать парши-

вое мѣсто составомъ ■ изъ одного Фунта коровьяго масла ,

одной четверти Фунта толченой сѣры и одной осьмой Фун-

та чистаго дегтя ; а если болЬзнь упорная , особенно у ста-

рыхъ лошадей, и образуются глубокія язвы, то обратиться
къ ветеринарному ученику , или коновалу. По выздоровле-

ніи лошади, узды , сбрую , поионы и вообще все , до чего

больная лошадь дотрогивалась, вымыть крѣпкамъ щелоком ь.

Отдѣі ЕніЕ II. О болѣзняхе роіатаго скота. I. Воспале-
ніе ее головѣ, при которомъ скотина дѣлается бѣшеною, не

ѣстъ, не видитъ куда бросается , на время утихаетъ и опять

бѣсится. Врачебныя пособгя. Сколь скоро можно подступиться

къ скотинѣ , тотчасъ бросить ей крови отъ шести до восьми

Фун.; если отъ сего не будетъ лучше и кровь покроется

жирною, на гной похожею перепонкою, то еще бросить отъ

шести до восьми Фунт. Когда же на выпущенной крови по-

мянутой перепонки не будетъ , то новаго кровокиданія не

дѣлать, а давать въ водѣ селитру , полагая одну четверть

фун. на два раза въ день; при чемъ содержать скотину въ

прохладноиъ мѣстѣ и обливать почаще голову холодною во-

дою; сверхъ того сдѣлать промывательное изъ мыльной во-

ды съ солью. Въ кормъ употреблять заболтку , а въ лѣтнее

время свѣжую траву, и то въ маломъ количестве. Въ болѣа-

ни сей скотину должно держать на привязи и въ запертомъ

хлѣву, ибо, вырвавшись на волю, можетъ причинить боль-
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шой вредъ. II. Удушливый кашель (*) или воспаленіе легких*,

въ котороиъ послѣ озноба и жара скотина дышитъ скоро,

хочетъ кашлять, но удерживается по чувству боли ; пометь

сухой , моча красная• скотина не ложится ; если ляжетъ,

то тотчасъ встаѳтъ отъ кашля и боли; корму не ѣсть.

Ърачеваніе. Леченіе этой болѣзни точно такое же, какое

предписановъ ст. 7 перваго отдѣленія; по укрощеніи же

сильнаго жара и облегченіи припадковъ, перестать давать

селитру, особливо, если сдѣлался поносъ, а продѣть заволо-

ки на обѣихъ сторонахъ груди. Кормъ должно давать въ

наломъ количеств!; и въ жидкомъ видѣ; больше же давать

пойло изъ отрубей, или мучную разболтку, только не хо-

лодныя, а тепловатыя. III. Боль веживотѣ обнаруживается
особеннымъ безпокойствомъ животнаго: оно то ложится вы-

тягивая ноги, то встаетъ, озирается на брюхо, бросаетсякь
привязи, потомъ со стономъ пятится назадѵ шерсть стано-

вится дыбомъ, брюхо иногда поджато, а иногда сильно

надуто; запоръ или поносъ; скотина грызетъ землю и ли-

жетъ стѣну, обнаруживая жажду. Бодѣзнь сія приключается

преимущественноотъ ядовиты хъ травъ на пастьбѣ въ лѣсу.

Врачеванге. Легкая боль въ брюіѣ проходитъ отъ хоро-

шего содержанія въ терломъ мѣстѣ, тепловатагопитья изъ

развареннагоовса , или льнянаго сѣмяни , употребленія въ

пищу мучной заболтки. Если же при томъ запоръ, то къ

помянутому пойлу прибавлять отъ четверти до одного фун.

постнагомасла, и давать поштофу раза три и болѣе въ день,

помогая этому еще промывательнымъ изъ теплой воды съ

масдомъ и солью. А если у скотины поносъ, то давать крѣп-

кій отваръ изъ ячменя, заболтку изъ муки и хорошее сѣно,

содержать животное въ тепломъ мѣстѣ; при упорномъ же

поносѣ или кровавомъ , съ внутреняимъ жаромъ , пустить

крови отъ четырехъ до шести фун., смотря по величинѣ и

силамъ скотины. Когда нѣтъ жара и животное ослабѣло,

давать раза два и три въ день, въ кормѣ или гіойлѣ, по двѣ

ложки порошка изъ угля , а гдѣ есть, изъ ромашки, полыни

и мѣлу поровну (**). Въ самыхъже упорныхъ и продолжитедь-

ныхъ поносахъ, съ болыпимъ упадкомъ силъ, употреблять
квасцы, отъ половиныдо цѣлой дошки наштофъ теплойводы,
помогая этомупромывательнымъизъ крѣпкаго отвара ячѵ.еня,

или льнянаго сѣмяни съ малымъ количествомъ квасцовъ.

IV. Раздутіе брюха, наиболѣе приключается, когда ско-

тина тощая , голодная , или , послѣ какой либо болѣзни ,

вдругъ напускаетсяна кормъ скороприходящій въ броже-

(*) Назвавіе это дано болѣзни для большей ясности простону

народу.
(*•) ІІохвалнютъ также отваръ сушеной черники, который даютъ

въ пойлѣ, или помяну томъ иитьѣ, по полуштофу раза два въ день.
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картофель , piny , или капусту, горохъ , или недоцвѣтшій

клеверъ. Скотина въ этой болѣзни , не имѣя ни поноса, ни

запору кала, нач'инаетъвидимо раздуваться, пахи ея подни-

маются бугромъ, и если ударятъ по брюху или бокамъ, то
оные й'здаютъ звукъ какъ отъ барабана; причемъ заболѣв-

шая скотина скоро и тяжело дышитъ и стонетъ. Болѣзнь

сія, uo быстрому ея ходу, весьма опаснаи смертельна, если

небудетъподано надлежащейпомощи при самомъея началѣ.
Врачеваніе . Коль скоро болѣзнь сія замѣчена будетъ, то

должно тотчасъдать больной скотинѣ столовую ложку обык-
новенной извести, или двѣ ложки мелко-истолченагомѣлу

въ полуштоф'ѣ воды, и повторять черезъ полчаса въ случаѣ

надобности;либо отъ четвертидо полуштофа пѣнной водки,

смѣшанной съ золою, стараясь при каждомъ изъ этихъ ле-

карствъ скотину проваживать. Если отъ сего сдѣлаетсялуч-

ше и опасность минуется, то давать ежедневно по штофу

отвара, сдѣланнаго изъ полыни и ромашки, взятыхъ поров-

ну, напр. по двѣ горсти на четыре штофя кипятку, и про-

должать пока скотина поправится. Въ противномъ случаѣ ,

когда нѣтъ облегченія и раздутіе угрожаетъ задушеніемъ;
то одно только спасеніе въ прободеніи брюха; для чего тот-

часъ обратиться къ ветеринарномуученику , которому дано

на сей случай особое наставленіе. Ежели нѣтъ ученика, ни

коновала , то способыЬйшій изъ крестьянъ можетъ сдѣлать

самъ прободеніе брюха скотинѣ въ лѣвомъ подвздохѣ, раз-

стояніемъ на ладонь отъ послѣдняго ребра и ладони на хбЬ
отъ хребта, узкимъ и острымъ ножикомъ такой величины,

чтобы въ отверзтіе можно было вложить , изъ тростника,

или толстаго гусинаго пера, трубочку съ привязанными къ

ней тесемками(*). Прокалывать брюхо должно отнюдь не

глубже, какъ на полтора вершка: спершійся въ брюхѣ воз-

духъ пойдетъ тотчасъ вонъ со свистомъ, и животное полу-

читъ облегченіе , потомъ уже давать ему вышепомянутьій
отваръ до выздоровленія. Что касаетсядо ранки, то оная по

вынутіи трубочки заживаетъ сама собою. V. Желтуха

(страданіе печени). Болѣзнь эта нерѣдко начинаетсяли-

хорадкою ; но существенные ея признаки слѣдующіе •

у скотины глаза дѣлаются желтыми, во рту и въ не-

су желтѣетъ кожа , а у белошерстыхъ этотъ цвѣтъ заме-
чается и по всему тѣлу , особенно на бокахъ и крестцѣ ; у

коровъ же и на вымѣ , при чемъ скотина постепенноху-

дѣетъ. У дойныхъ самокъ молоко принимаетъжелтый цвѣтъ
и горькій вкусъ. Болѣзнь происходить наиболѣе отъ гнилой

(■) Тесемки, или уэепкія хо.істшшыя ленточки привязывать дол-

жно дли того, чтобы трубочка не могла вовсе уйти въ проколотое

отверэтіе.
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воды, отъ грубаго жесткаго корма и болотистыхъпастбищъ,
а также отъ еильныхъ побоевъ и ударовъ въ правый бокъ.
Врачеваніе. Въ легкой степени болѣзни достаточнодавать

скотинѣ мягкій кормъ, напр. pfeny, брюкву, морковь, свеклу,

либо нѣжиое сѣно, особливо смѣшанное съ одуванчиками, и

поставить заволоку на правой бокъ, поддерживая въ нейгное-
Hie чрезъ намазываніе скипидаромъ, или жидкимъ дегтемъ.

Въ сильнѣйшей степениболѣзни, сопряженной съ жаромъ,

безпокойствомъ животнаго, короткимъ и тяжкимъ дыханіемъ
и запоромъ кала, пустить отъ двухъ до четырехъФун. крови,

смотря по животному, и дать селитры, а гдѣ есть, винный
камень, или глауберову соль, съ пойломъ, въ такой же про-

порціи какъ при воспаленіи легкихъ. По уменьшеніи воспалѳ-

нія, сдѣлать заволоку., и содержать скотину въ тепломъме-
сте. VI. Кровавая .моча Болезнь сія бываетъневсегд*а съ вос-
паленіемъ почекъ, но при запущёніи присоединяетсякъ ней
и это воспаленіе. Причемъ скотинадвижется съ затрудне-

ніемъ, стоить съ выгнутою вверхъ спиною и обнаруживаеть
боль, если ей щупать крестацъ; силится часто испускать

мочу: но моча идетъ трудно, и бываетъ светлая или бурая,
перемешаннаявсегда съ кровью: далве задержка мочи уси-

ливается, скотина не можетъ ступать задними ногами, а къ

сему присоединяетсярЬзь въ животЬ съ заиоромъ. Болезнь
происходитьотъ ранняго выгона весною и поздняго осенью въ

поле. Врачевапіе Леченіе сейболЬзнн должно состоять въ пре-
кращеніи выгона въ поле рано весною до тЬхъ поръ, пока

на лугахъ не будетъ хорошей травы, и поздо осенью. Если
болезнь съ общимъ жаромъ въ теле, то кинуть отъ двухъ

до четырехъ фун. крови, и давать внутрь селитру съ отва-

ромъ льнянаго с Ьмянп , съ коноплянымъ молокомъ , или съ

мучнымъ пойломъ, и мягкій кормъ. Но когда животное МО-

ЧИТСЯ кровью безъ общаго сильнаго жара, то давать сли-

зистое пойло изъ отвара льнянаго свмяни , или овса , или

отваръ можжевеловых* ягодъ, либо петрушки, и растирать

ему спину и крестецъ дважды въ день чистымъ скипида-

ромъ; сверхъ того два раза въ день ставить промыватель-

ное: изъ жидкаго отвара овса съ ложкою селитры и чет-

вертью бутылки постнагомасла; если отъ сихъ средствъ не

будетъ облегченія , то на третій , или четвертый день бо-

лезни, кинуть отъ двухъ до трехъ Фун. крови, смотря по

величине животнаго, и прикладывать къ брюху теплыя при-

парки изъ обваренной свннойтрухи съльняным ь сѣмннемъ.

VII. Порча молока узнается, когда оно делается клей-
кимь, а масло, изъ него приготовленное, ииеетъ горь-

кій вкусъ, что происходить всегда отъ качества кор-

ма. Врачеванге. Должно давать корове хорошій кормъ, а

сверхъ того, буде есть, .давать анисъ, минь, либо укропъ

съ равнымъ количеством* соли, раза два въ день, по две
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столовый дожкй, въ корме, или пойле; если же при томъ

сосокъ или всЬ соски опухли и отделяют* кровь, либо по-

кроются прыщами, то молоко должно отдаивать осторожно

на землю; а когда при сем* общій жар* въ тплЬ и болит*
все вымя, то пустить крови, смотря по дородности живот-

наго отъ двухъ до трех* Фун , дать селитру въ пропорціи,
указанной въ ст. 7, и легкій хорошій кормъ. ѵ -ш. Царуж-
ныя болтани, какъ-то: ушибы раны, болезни копытъ и проч.

Врачевапге. Что касается до сих* болезней у рогатагб
скота, то оігЬ лечатся точно также, как* у лошадей.

Отдчвленіе III. О Иолтьзняхо овецъ. I. Bocna.ieitie въ іолОвть.

Случается наиболее у молодыхъ овецъ отъ солнечнаго зноя,

причемь заболевшая овца отстаетъ отъ стада, невесела, ло-

жится, потояъ вскакиваетъ, бросается на что попало; голо

ва и уши горячія; глаза слезящіеся; пометь крепкій, или

совершенный запоръ кала. Врачебпыя пособіп. Немедля пу

стить крови изъ шеи одну половину фун. и более, смотри

по величине и дородности животнаго; внутрь давать сели-

тру раза три въ день до щепотке въ пойлЬ : обложить го-

лову тряпками, намоченными холодною водою, и сдЬлать
промывательное изъ мыльной воды съ солью. Но еоли болезнь
уже перешла въ круженіе, то всякое леченіе напрасно : нуж-

но убить овцу, и употребить одну шкуру, амаса не есть.
II. Жаба^ Приключается при скорой перемѣне погоды ивъ теп-

лой въ холодную и сырую. Овца кашляет*, трудно дышитъ и

перестаетъ есть, причемъ шея и скулы распухаютъ. Врачеваиіе.
Должно защищать больную овцу отъ сырости и холода, да-

вать ежедневно по три щепотки смеси изъ соли и селитры по-

ровну. Но если къ означенным* припадкам* присоединится

общій жар* въ тЬле, короткое и трудное дыханіе, то кроме
того кинуть кровиотъ одной половины до одного Фун., смотря

по дородности животнаго, а под* конец* болезни давать

смесь изъ одной части соли и двух* частей пороха въ заболт-
кЬ, полагая также по три щепотки въ день на каждую овцу.

III. Боль в» груди, (воспаленіе легких*) ; которой призна-

ки теже, что и у рогатаго скота въ удушливом* кашле.
Врачеваніе. Съ самаго начала болезни пустить крови отъ

одной четверти до одной половины Фун. и потомъ давать

селитру въ тепломъ пойле, напр. столовую ложку въ тече-

ніи дня, а если при томъ запоръ, то поставить еще промы-

вательное изъ мыльной воды. Больных* овецъ отделить отъ

стада и держать въ хлвве,- если же будут* оне выгоняться

на пастбище, то пасти их* въ тенистомъ мі.сте. Буде отъ

помянутых* средствъ не будетъ въ скорости лучше, то сдЬ-
лать заволоку на груди между передними ногами. Заме-
тить должно, что отъ пренебреженія сей болЬзни въ нача -

лѣ, делается чахотка с* гноистой харкотиной и отеком*

глазъ: тогда всякое леченіе напрасно, да и убивать на мя-

Томъ III. — Отд. III. 9
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со такую опцу недолжно: ибо оное вредно для здоровья,

IV. Ѣоспалепіе печени , котораго припадки сходны иногда

съ болью въ груди (ст. 29); распознаетсятолько тогда, когда

кожа, глаза и морда пожелтеют*, а при давленіи въ пра-

вый бокъ животное изъявляетъ боль. Врачеваніе. Поелику вг

началѣ болЬзнь сію узнать трудно, и замечаютъ ее тогда

только, когда появится уже желтяница: то кидать кровь и

давать селитру въ такомъ разкне следуетъ,а доставивъовці
покой и хорошій кормъ, обратиться къ ветеринарномууче

нику, который поставить заволоку на правый бок* под* ло-

патку, и будетъ лечить по данному наставленію. ЗамЬтиті
должно, что мясо овецъ, одержимыхъ сею брлеанію, для пи-

щи вредно. V. Боль ев брюхѣ имеет* признаки, сходные

съ описанными при такой же болЬвни у рогатаго скота.

Врачеваніе. От* легкой боли въ животЬ, бываетъ доста-

точно содержать овцу въ теплом* месте, давать тепловатое

пойло или заболтку; но если при томъ запоръ кала, то и

такому пойлу прибавлять ложки две льнянаго масла, спо-

собствуя еще испражненію промывательнымъ изъ теплоіі
воды съмаслом*и солью. Въ случае поноса, кроме содержа-

нія овцы въ теплом* мЬстіі и тепловатагопойла, давать крѣп-
кій отваръ изъ ячменя и хорошее въ кормъ сЬно; при упор-

ном* же поносе, или кровавом*, съ общим* жаромъ въ тѣіі,

кинуть кровь отъ одной четверти до половины Фунта, смо-

тря по животному; но если пЬт* жара то давать въ помя-

нутом* пойле порошок* изъ угля и мелу поровну, или от-

варъ сушеной черники, где она есть; въ самых* же упор

ныхъ и продолжительных* поносах*, съ упадком* силъ, да

вать квасцы или железный купорось въ томъ же пойле, или,
буде есть, въ теплом* пиве, полагая отъ одной до двуи

щепоток* на полубутылку, ежедневно. VI. Раздутость. Бо-
лезнь эта происходить у овецъ отъ тех*же причин*, какъ

и у рогатагоскота(ст. 31), т.е. отъ неумереннойеды очень

сочных* и скорокиснущнхъ трав* и другаго рода кормовъ.

Овца при этой болезни видимо раздувается и тяжело

дышит*. Раздутіе часто увеличивается до того, что овца

может* задушиться или лопнуть. Врачевате. Пособіемъ слу-

жать те же средства, которыя предложены приэтой болез-
ни у рогатаго скота въ ст. 31; особеннодолжно давать мѣдъ,

или известь, или, еще лучше, если имеется, нашатырный
спирт* (*); а если раздутіе так* сильно, что угрожает!

вадушеніемъ, то дЬлать прободеніе брюха животному, какъ

сказано о сем* въ той же статье, прокалывая или про-

резывая не глубже, какъ на один* вершок*. По выздоро-

(•) Похваляютъ въ началѣ этой болѣзни, какъ надежноесред-

ство, если овца только не разгорачена, загонять ее лѣтомъ миву-

ты ва двѣ въ воду.
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вленіи, чрез* некоторое время , смотреть за животным*,

чтобы оно немного ело; ибо нападая на кормъ, может* по-

лучить возврат* болезни. Врачевапіе. Для нредохраненія отъ

этой болЬзни, недолжно голодных* овецъ пускать вдругъ на

пастбище,гдЬ растутъклеверъ и другія сочныя травы, а при-

гонять ихъ туда съ других* месть уже довольно сытыми.

VII. Кровавая моча узнается по тЬмъ же припадкам*,

какъ ji у рогатаго скот.а. Врачеваніе. Леченіе сходствуетъ

съ таковымъ же рогатаго скота (ст. 34), разумеется въ

соответственнойыѣрБ; главное же дело вътомъ, чтобы вес-

ною рано и осенью поздно не выгонять въ поле овецъ,

или же и переменить пастбище, потому что болезнь сія
происходить наиболееотъ худаго пастбища. VIII. Наруж-
ных болѣзпи, какъ-то: раны, ушибы и другія повреждения.

Врачеваніе. Лечатся также, какъ у другихъ животных*

Отдѣленіе IV. О болѣзняхъ свгіней. I. Воепа.іеиіе въ головѣ

поэнается по темъ же признакамъ, какъ и другихъ живот-

иыхъ. Врачебныя пособія. Заболевшую свинью должно содер-

жать в* холодном* хлЬве въ заперти, пустить крови отъ по-

ловины до одного съ половиною Фун., смотря по животно-

му (*) , употреблять селитру, напр. столовую ложку въ

пойле въ теченіи дня, и вообще поступать, какъ предпи-

сано съ другими животными. II. Жаба. Дыханіе трудное

со свистомъ; глаза слезящіеся, морда красная, горячая,

ротъ открыть, язык* высунут*; потомъ пухнетъ шея, и

опухоль распространяется до груди. Болезнь эта весьма

опасна, потому что скоро убиваетъ свиней. Она появляется
у многихъ въ одно время, особливо отъ худаго качества во-

ды. Врачеваніе. Надобнототчасъ сделать обильное кровопус-
кавіе, также продолговатые разрезы на тех* частях*, ко-

торыя воспалены и опухли, дабы выпустить кровь; при

чем* берется, чтобы не поранить себе руки ; ибо попав-

шая въ ранку кровь можетъ причинить антоновъ огонь.

Внутрь давать селитру, напр. ложку селитры въ день в*

простокваше, которой можно давать свиньЬ столько, сколь-

ко она съесть. Ежели свинья глотать не можетъ, то опры-

скивать ей во рту смесью изъ уксуса съ водою, въ што-

*ѣ которой распустить три ложки селитры; между темъ
подъ шеей продеть заволоку. Надлежит* знать, что мясо

таких* свиней для пищи весьма вредно. Для предохраненія
въ стаде свиней отъ сей болезни, должно ихъ вообще по-

(*) Кровопу скаиіе дѣлается у свиней ; 1) разрѣзывая вдоль ухо;

12) обрѣзывая кожу на ухѣ до хряща; 3) отрѣзывая ухо на пол-

вершка отъ корня совершенно, когда надобность есть въ боль-
шом!, кровокиданіи; вмѣсто сего, въ важнѣйшихъ случаях*, мож-

но отрубать коней* хвоста на половину или цѣлый вершокъ отъ
корня.

9*
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меньше кормить, давать в* поіі.іі; селитру; очень же жир

нымъ бросить кровь; а прежде всего . больных* отдѢдиті

отъ здоровых*.' III. Кашель произходнгъ. или от* про

студы, или от* холоднаго питья тотчас* после гоньбы
При чем* животное, кроме кашля , хрюкаетъ сиповато,

кажется утомленнымъ, и у него сильно бьются паи

Врачеваніе. Тотчасъ едЬлать кровокиданіе, продЬть ві

обеих* сторонах* груди заволоку, и давать въ мучно«

поіі.іѣ ежедневно по столовой ложке селитры, содержа а;и

вотное въ теплом* месте. Если послЬ сего пахи не будуп
сильно биться и животному сдЬлается легче, то можи

давать три раза в* день по немногу серы съ солоди

вымъ корнемъ и медомъ въ виде кашки, напр. серы
солодковаго корня по одной ложкЬ на четыре, ложки меду

IV. БойѴ. или Щіщь во рту. БолЬзнь эта обнаруживаете
тбмъ, что свинья не есть, выпускаетъизо ртамного слюны,

и ослабеваетеПричемъ появляется на языке болячка, ил

нечистая рана, похожая на ящуръ у рогатаго скота, кото

рая переходить въ антонов* огонь или въ огненный веред

Врачевапіе. Для излеченія сей болѣзни, появляющейся в

сильные жары , при недостаткеводы для пойла, надобі
вырезать болячку, раскрыв* животному ротъ посредство»

просунутой поперегъ онаго палки; потом* вымазать во рг

уксусомъ съ солью, номощію тряпки, обмоченной въ эт

смесь. Заболевших* свинейтотчасъотделить отъ здоровый

а здоровых* ежедневно купать V. Колика или боль въ и

воте. Происходит* обыкновенно отъ простуды, гнилоіі в

ды и ядовитых* растеній. Животное при этом* не есть, и

тается и стонет*, его рвет* и делается запоръ, иди поноо

Врачеваніе. При запоре на низъ употреблять мягкій кора

и тепловатое пойло , прибавляя къ нимъ отъ четвері

до половины Фун. постнаго масла, и помогая еще ш

пражненію промывательнымъ изъ теплой воды с* масло»

и солью. Но когда свинья трудно дышетъ и брюхо силы

раздуто и издаетъ при ударѣ по бокамъ гул*, похоіі
на барабанный, тогда сдЬлать промывательное изъ т

лой воды съ мылом*, дать тотчасъвнутрь полную щепш

ку обыкновенной извести съ молоком* или две ложки «іі
лу въ пиліптофе воды; если же нет* іюдъ руками ни «і
ни другаго, то дать животному отъ четверти до половвв

стаканапростаго вина съ ложкой золы, или гдЬ есть, ся

ловую ложку истолченнаготминавъ пойле, побуждая
томъ свинью къ ходьбе. Въ простом* поносе, продолжав
щемся несколько дней, не требуется леченія, кромѣ пин
хорошего качества и мучнаго пойла; кровавый же поноі
сверхъ содержанія въ тепломъместе, на сухой подстилі

и корму отрубей, желудей и варенаго картофеля, требуе и
и других* средств*, как* то; отвара, где есть, изъ суш и
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іоіі черники; порошка изъ дубовой коры въ каличѳствѣ 1 "
иной ложки, или квасцовъ '/г ложки въ день, что, разбол- м г
авпіи въ пойлѣ, давать ежедневно до прекращения болѣзни.

fl. Рвота. Врачевапіе. При рвотѣ должно смотрѣть, чтобы
винья не съѣла того, что рвотою извергается; ибо отъ сего

іогЬвнь долго продолжается и можетъ произойти боль въ брю-
j. ѴН- Рожа. Въ самомъ началѣ болѣзнь сія сходствуетъ

% жабою, и только чрезъ несколько дней можно ее |: отли-

вгь по краснотѣ и оиухоли подъ грудью, ' которой всегда

яедшествуетъ рвота^ и по біенію паховъ. Врачешпіе. Бо
Ыъ сія столько же опасна, какъ и жаба\ ' почему''
пособія должны быть сдЬла'ны безъ малѣйшяго упуще-

ія времени, а именно: пустить достаточно «рови и упо-

ребить всѣ другія средства, предписанный въ ст. 36 отв

абы. Если же благовременно не будетъ этого сдѣ-лано,

о бодѣзнь весьма ожесточается, опухоль распространяетс-яо'*'

а брюхо, темнѣетъ, и свинья скоро умираетъ въ су<доро с ' '
т. Для предохраненія свиней отъ сей болѣзни, нужио'въ

;а])Ы чаще загонять ихъ въ воду, или купаль, а при сы-

ой и холодной : погодѣ держать въ сухомѣ хлѣву, по край-
еіі иѣръ поночамъ. Но ежели болѣзиь уже оказалась меж -

у шіньями, то прежде всего отдѣлить больныхъ отъ здо

і,иъ, и потомъ исполнять все то, что предписано для пре-

осторожности выше сего въ ст. 36. ѴШ. Наружным бояіЬз-
и.ВрачеваШе. Леченіе этихъ болѣзней такое же, какъ и у Дру-
геъ животныхъ, изключан нарывы, которые у свиней, по

мстотѣ ихъ кожи, должно прокалывать, прежде нежели они
рорвутся сами. Глава III. О повальных* болѣзняхъ животпыхь, " '
шаютскихъ падвжахъ, и о средствах* предохранять отъ ппхь

ташпій скотъ. Иовальныя болѣзни или скотскіе падежи про-

іходятъ или отъ худаго при неурожаяхъ корма, или отъ про-

ыжительной дурной погоды, а всего чаще отъ сообщенія ■

ь прогоняемымъ больнымъ скотомъ. Способы къ предохра-
енію домашнего скота отъ этихъ болѣзней слѣдующіе:

Если представится возможность, то завести, по крайней
Ьрѣ вь болынихъ селеніяхъ, общими силами запасные ма

ізішы, для сбереженія нужнаго количества корма на слу -

»і неурожая или выгара отъ- засухи сѣнокосовъ. 2) Селе-
« при бодыиихъ дорогахъ, покоторымъ обыкновенно про-

щаются гурты рогатаго скота, должны имЬть для своего
іота пастбища далѣе отъ большой дороги- Прогоняемый •

згатый свотъ для ночлега и 'кормленія вблизи деревни, а

юбливо пастбищныхъ мѣстъ, отнюдь не останавливать,

цательно при томъ наблюдаяі • чтобы послѣ каждаго про-

ча гурта, остающейся пометь былѵ счищаемъ и сожига- •

и, или зарываемъ поглубже въ землю, а моча засыпаема

і>иеиші.,изве<ш<ю. Обязанность сію возложить на нрогон-
іиковъ скота подъ строгою ихъ отвѣтственностію, такъ,
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чтобы, поднимаясь съмѣста,они тотчасъ сгребали испраж
ненія, съ остатками корма, на средину стоянки, и зажи-

гали, или зарывали въ землю. 3) Члены волостнаго и сель-

скаго управлении обязаны имѣть надзоръ за назначеніемъ
мѣста для ночлеговъ и кормовъ прогоняемаго скота, строго

наблюдать, чтобы мѣста сіи были удалены отъ селеній и

отъ тамошнихъ пастбищх, и внушать крестьянамъ, что мѣс-

та приваломъ опасны туземному скоту. 4) На мѣстахъ кор.

мовъ остающіеся клочки сѣна отнюдь не подбирать и не

кормить ими свой скотъ; ибо этимъ можно распространить

заразу и между скотомъ туземнымъ. 5) Равнымъ образомъ
должно соблюдать осторожность и при водопоѣ прогоняема-

го скота, т. е., чтобы водопой его былъ отдѣленъ отъ во-

допоя туземнаго скота. 6) О каждомъ прогоняемомъ чреэъ

селеніе стадѣ, сельское начальство обязано доносить волост-

ному правленію , а сіе послѣднее окружному начальнику,

кѳторый увѣломдяетъ врачебную управу , съ объясне-
иіемъ* состоянія прогнаннаго стада. Глава IV. Необ-
ходимых мѣры es повальных;; болѣзняхъ вообще. Если двѣ,

три или болѣе скотинъ вдругъ , или одна за другою

вскорѣ заболѣютъ съ одинаковыми припадками, то каж-

дый хозяинъ немедленно долженъ дать знать старостѣ,

а сей мѣстномуначальству, объясняя существенныепризна-

ки болѣзни и у какихъ именнодомохозяевъ это случилось;

онъ же, т. е. староста долженъ объявить сосѣдямъ, чтобы
они взяли нужный предосторожности Признаки, по кото-

рымъ можно заключить, что оказался действительныйпа-
дежъ, суть: У заболѣвшихъ животныхъ дѣлается ознобъ во

всемъ тѣлѣ съ послѣдующимъ общимъ жаромъ, причемъ

обнаруживаетсянеобыкновеннаяслабость, потеря позыва на

кормъ, и большая половина больныхъ около одного и того

же времени ивдыхаетъ. При семъзамѣчать должно: не раз-

дуваетъ ли палую скотину? скоро ли послѣ смертиее раз-

дуваетъ? не дѣлается ли на тѣлѣ желваковъ или сыпи? и

какъ задолго до смерти это оказывается? Опредѣливъ по

симъ признакамънастоящій падежъ, старостасъ мѣстиьшъ

начальством*, недожидаясь прибытія лекаря, подъ строгою

отвѣтственностію распоряжается слѣдующимъ образомъ: I)
Избираетъизъ крестьянъ особливыхъ людей, для присмотра

за больнымъ скотомъ 2) Обязываетъ каждаго хозяина не-

медленно объявлять о заболѣвшемъ у него скотѣ. 3) Каждую
вновь заболѣвшую скотину приказываешь отволитъ въ осо-

бый отдаленныйсарай, или нарочно огороженное, отдален-
ное и, если можно, покрытое мѣсто, дабы симъ пересѣчь

всякое сообщевіе со скотомъ здоровымъ ; а прежнеемѣсто,

гдѣ заболѣло животное, очистить, т. е. стѣны вымыть ще

локомъ, а навозъ и остатокъ корма вывесть и сжечь, или

аакопать въ землю, k) Наблюдаетъ, чтобы отводящіе боль-



+ 123 ф

вую скотину, по здачѣ ■ со всею осторожностію, очистили

себя, обяывъ обнаженныя части своего тѣла щелокомъ, или

соленою водою, или уксусомъ, а одежду скинувъ, иную вы-

аыли, другую выжарили въ банѣ или печи, а иную провѣ-

трили въ теченіи 15 дней; иначе къ здоровымъ животнымъ

допускаемыбы не были. 5) Дабы ходящіе за больнымъ ско-
гом* были совершенно удалены отъ сообщенія съ людьми

дворовъ здоровыхъ, а также не имѣли прикосновенія къ

вриводящимъ больную. 6) Сельскіе старшины и старосты,

сотскіе и десятскіе должны такжене прикасаться къ людямъ,

ходящимъ за больною скотиною, и не входить въ заражен-

ные дворы, а свѣдѣнія получать словесно въ нѣкоторомъ

on нихъ разстояніи. 1) Относительно дворовъ, гдѣ вновь

оказался больной свотъ, сельское начальство: а) смотритъ,

чтобы хозяинъ послѣ выведеннагоскота, около оставшагося

соблюдалъ всевозможную чистоту:возобновленіемъ подстилки,

обиываніемъ въ скотныхъдворах* или хлѣвахь, стѣнъ, стан-

ков* и яслей щелокомъ, известкового водою, или квасною

гущею и курилъ уксусомъ, или квасомъ съ солью, наливая

ва горячій кирпичъ; б) внушаетъ прочим* крестьянамъ со-

держать скотину въ опрятности чищеніемъ кожи соломою,

сѣномъ, голиками, а въ лѣтнее время обливая водою или

врогоняя чревъ рѣку; ибо мѣра сія много способствуетъкъ
вредохранѳнію животных* отъ болѣзни. 8) Гдѣ много домовъ

въ селеніи оказалось неблагополучными, староста обязанъ
дать знать, посредствомъчеловѣка изъ здороваго дома, со-

сѣдственнымъ селеніямъ для принятія надлежащихъ мѣръ

осторожности, и въ доказательство своего иеблагополучія
ври всѣхъ входахъ въ селеніе приказывает* развестикурево

И8ъ навоза; здоровый же скотъ обмазываетъ дегтемъ, а гдѣ

есть, скипидаром* 9) Палый скотъприказывает* немедлен-
но вывозить изъ селенія въ отдаленноемѣсто, и тамъ, не

обдирая кожи, зарывать какъ можно глубже и плотнѣе, за-

сыпая прежде известью, или золою: смотритъ, чтобы падаль

была вывозима не того рода скотиною, изъ какого палая, т. е.
чтобы рогатыйскотъ вывозили лошадьми, а лошадей волами,

а чтобы назначенныйдля этойработы животныя и люди бы-
ли содержимы особо и не имѣли никакого сообщенія съ здо-

ровыми дворами. 10) При вывозѣ падали предписывает*

накладывать ее навозы помощію особых* крючьев*; голыми

же руками отнюдь не касаться до падали, но по крайней
мѣрѣ вымазать их* наперед*маслом*, жиром* или дегтемъ.

11) Мѣстное начальство приказывает* также, при зарытіи
падали, разрѣзывать на оной въ разных* мѣстахъ кожу,

чтобы кто либо не рѣшился раскапывать ямы для сдиранія
кожи. 12) Заболѣвающую скотину строго запрещаетъуби-
вать для употребленія кяса ея пищу, или на продажу; ибо
таковое мясо для здоровья вредно и даже смертоносно. Въ
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случа'в. еслибы врач* не скоро прибылъ туда, гдѣ обнару-
жилась повальная болѣзнь, то заболѣвающему скоту можно

оказывать слѣдующія пособія:. а) Если у захворавшаго жи-

вотнаго, нослѣ озноба или дрожи, сдѣлался сильный жаръ во

всем* тѣлѣ, с* трудным* дыханіемъ, причемъ глаза выпуче-

ны и налиты кровью: то можно сдѣлать кровоки.іаніе: лоша-
дям* до пяти, коровам* до трехъ, а мелкимъ животнымъ

до полугора *ун., кромѣ овецъ, коимъ оное назначается

рѣдко, по наклонности ихъ тѣла къ гнилостнымъ болѣзнямъ-

б) Если запоръ или яспражненіе трудное с* весьма сухим*

и какъ ры прижжоньшъ пометом*, то поставить промыва-

тельное, показанным* ниже способом* въ ст 65, изъ на-

ливки сѣнной, трухп съ постнымъ маслом* и солью, напри-

мѣръ: для лошади иди коровы, взять двѣ горсти трухи, на-

лить на нее один* штофъ кипятку, чрез* четверть часа

нроцѣдить сквозь тряпку и прибавить двѣ горсти соли и

два стакана масла. Для мелких* животных* достаточно че-

твертой доли этого состава, в) Вмѣсто корма, давать больной
скотин!; только пойло изъ воды и овсяной муки, или пше

ннчных* отрубей, пли ярупъ овсяных*, либо ячныхъ, при-

.ѵіяшівая туда небольшое количество селитры, или простой
соли и меду; съ равною пользою можно употреблять квасную

гущу, огуречный разсолъ, сыворотку, пахтанье, разводя
достаточным* количеством* воды; а гдѣ есть то уксусъ, вся-

каго рода квасы, соки: клюквенный, брусничный и проч.,

разводимые водою до легкой кислоты, г) Если животное не

имѣетъ жвачки, то испытать извѣстное крестьянам* упо

требленіе селедки и липоваго лыка, д) При изнурительном*

ноносѣ, давать мучпое пойло, но отнюдь не изъ ржаной
-муки, поступая как* сказано выше въ ст. 21 при леченіи
поноса, е) Животных* содержать по возможности опрятнѣе,

перемѣнять' подстилку, окуривать хлевы квасомъ, а гдѣ есть,

уксусомъ, какъ сказано выше въ ст. 48, отворять окна и

двери в* тихую погоду всѣ, а въ вѣтряную — только отъ

вѣтра, и чистить кожу животных*, буде можно, соломою

или голиками. По прибытіи же лекаря, сельское начальство

обязано: а) Немедленно доставить ему письменное объясне-
ніе всѣхъ признаков* бодѣвни, числа заболѣвшихъ въ день

и павшихъ до его прибытія животныхъ. б) Отрядить ему

потребное число людей для разных* распоряженій къ пре-

кращенію болѣзни; и в) Доставлять ему безостановочно
всѣ другія пособія. Сельское начальство внушаетъ притом*

жителям* о необходимости и пользѣ мѣръ, назначаемых*

врачемъ къ истребденію повальной болѣзни, и старает-

ся поселить въ жителях* полную довѣренность ко всѣмъ

его распоряженіямъ. Правила сіи должны быть исполняемы

во всеіі строгости, особливо въ отношеніи кь ѵумѣ рогата-
го скота. Глава V. ГТовалыіыя болѣзни домашнихв живот-
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пыхв ев частности. I. Сибирская язва (называемая измѣн-

ным* поетрѣломъ) есть самая опасная из* всѣхъ повальных*
болѣзней. Она поражает* лошадей, овец*, коровъ, свиней
и всѣхъ другихъ животныхъ, не щадя и человѣка, Вѣрнѣй-

шіе признаки ея суть: чрезмѣрная слабость, такъ что жи-

вотное на ходу останавливается, какъ-бы отъ онѣмѣнія всѣхъ

членов*, глаза впалые, желтые, мутные, слезящіеся и даже

гноевидные, уши повисшія, однѣ части тѣла въ жару, ког-
да другія холодны; дыханіе короткое и горячее безъ кашля;

взгляд* безпокойный и дикій; больная скотина озирается

на бока, какъ на мѣсто своей -боли: ложится и вдруг* вска-
кивает*; потом* слѣдуютъ судороги, которыя по большей
части появляются на третій и четвертый день болѣзни. Въ
то же время образуются на тѣлѣ опухоли и желваки , пе-

реходящее въ антоновъ огонь; причемъ показывается кро-

вянистая пѣна из* носа и рта. и кровь изъ задняго прохода,
и мочею. Но весьма часто болѣзпь сія начинается означен-

ными желваками и опухолями, которые появясь на какой-
либо части тѣла въ видѣ бобинки , увеличиваются въ нѣ-

сколько часов* до чрезвычайности. При этомъ животное

оказывает* сильное безпокойство во всемъ тѣлѣ, достигаю-
щее часто до того, что скотина стоит* как* бы въ столбнякѣ.

Въ это время желваки обыкновенно изче8аютъ, и тогда жи-

вотное непремѣнно околѣваетъ. Издохшее животное разду-

вается какъ гора: изъ носа, рта и задняго прохода те.

чет* кровь, и трупъ очень скоро переходить в* гнилость.

Вообще эта болѣзнь не продолжается болѣе девяти дней.
Врачебныя пособгя. Если бодѣзнь сія обнаружится въ ста-

дѣ, то, отдѣливъ больных* для отвращенія заразы, не-

медленно всему остальному здоровому стаду, исключая жи-

вотныхъ слабых*, пустить крови отъ пяти до восьми Фунт.,

чѣмъ кровь чернѣе и гуще, тѣмъ болѣе пускать должно.

Сверхъ того обливать скотъ холодною водою с* головы и

вдоль спины, или, гдѣ можно купать въ рѣкѣ. Заболѣвшему

же скоту оказывать должно слѣдующія пособія: при появ-

леніи желваковъ, немедленно вскрывать оные ножемъ. или

иродѣвать черезъ нихъ заволоки и потомъ посыпать вскры-

ты я мѣста солью, нашатырем*, или обмывать табачным*
отваромъ, въ которомъ размѣшать соль, или нашатырь, и

тѣмъ поддерживать въ нихъ гноеніе по крайней мѣрѣ двѣ

или три недѣди. За неимѣніемъупомянутыхъ средствъ, при-

жечь желвали раскаленнымъ желѣзомъ. Разрѣзывая желваки

и бросая кровь животному; должно остерегаться всего болѣе —

поранить себѣ руки; да и вообще не касаться животнаго

иначе, какъ маслом* вымазанными руками, которыя тща-
тельно вымывать мыдомъ послѣ каждаго прикосновенія.
Остальное леченіе принадлежитъ лекарю и ветеринарному

ярачу, которые на еей случай обыкновенно присылаются
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по распоряженію начальства, или по крайней мѣрѣ ветери-

нарному ученику, который для сего снабженъособым* на-

ставленіемъ. II. Чума рогатаго скота поражаетъисключи-
тельно рогатый скотъ, и переноситсяизъ одного мѣста въ

другое на неопредѣленныя доселѣ разстоянія. Она обнару-
живается слѣдующими признаками:легким*и рѣдкимъ каш-

лем*, трясеніемъ головы, скрипѣніемь зубовъ, при отдѣ-

леніи у животнаго мокроты изъ глаз* и ноздрей. На пятый
или шестой день животное находится какъ бы в* забытьи,
съ повисшею головою и обвисшими ушами ; при чемъ на

языкѣ и въ глоткѣ иногда показываются бѣлые пузырки;

при дотрогиваніи спины и пахов* животное какъ бы выги-

баетъ спину, шерсть у него становитсядыбом*, кожа де-
лается сухою и трескается;появляются, особливо въ пахахъ

и на бедрах*, нарывы с* злокачественнымъгноемъ; заднія
ноги больная скотинадержитъ вмѣстѣ, и съ трудомъ ими

владѣетъ; хвост* безпрестаннодвигается. Ко всему этому

присоединяется смрадный кровавый понос*, съ выхожде-

ніемъ нерѣдко кишки; за симъ дѣлаются судороги, и жи-

вотное въ девятый или десятый день умираетъ. Такими
признаками сопровождается чума, развивающаяся между

скотомъ сама собою: сначалазаболѣваетъ одна или двѣ ко-

ровы; послѣ их* смерти, большею частно въ осьмой день,

оказываются уже двѣ, три или четыре больных*, которыя

часто въ девятый или десятый день издыхают*; таким*

образомъ она постепеннораспространяетсяи истребляет*
все стадо, если небудут* принятывышеприведенныемѣры.

Но ежели болѣзнь будет* нанесена,напр. прогонным* ско-
томъ, что и дѣйствительно бываетъ весьма часто, въ такомъ

случаѣ въ седьмой или восьмой день по нанесеніи заразы,

она .развивается вдругъ въ цѣломъ стадѣ, и животныя из-

дыхаютъ въ теченіи двух*, трехъ, а много четырехъ дней:
только немногія доживаютъ до седьмаго дня. Трупъ жи-

вотнаго скоро гніеть, хотя не въ такой степени скоро-

сти, какъ отъ сибирской язвы. При прохожденіи болѣз-

ни самой собою, брюхо у трупа бываетъ сжато и все тѣ-

ло кажется истощенным*; а въ случаѣ наноса болѣзни

бываетъ вздуто, но въ обоихъ случаях* всѣ члены мягки.

Врачеванге- Кромѣ строгаго исполненія предохранитель-

ных* мѣрь, предложенных* для всѣхъ повальных* болез-
ней, нужно заболѣвшую скотину сберегатьотъ простуды и

сквознаго вѣтра, не давать ей грубаг'о корма, нозаболтку

изъ отрубей или муки въ водѣ, съ постнымъ масломъ; квас-

ную гущу одну, или съ водою, прибавляя по горсти соли;

при запорѣ на низ* можно сдѣлать промывательноеизъ отва-

ра льнянаго сѣмяни с* постным*масломъ, или растопленным*

салом*. Настоящеелѳченіе этой болѣзни предоставляетсявете-
ринару— Повальный кашель, или повальное воспаленіе леікихв,
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замѣчается наиболѣе весною и осенью между всѣми домашни-

ми животными, а особливо рогатым* скотомъ, и всегда соеди-

нен* съ гнидою горячкою. Болѣзни предшествуютъ, за неде-
лю и болѣе, глухой кашель и особая жесткость шерсти; потом*

обнаруживается самая болѣзнь сухостью морды, сухимъ су-

дорожнымъ кашлемъ, съ труднымъ и медленнымь дыхані-
емъ, при котором* пахи сильно бьются: жаждою и извер-

женіемх помета: или твѳрдаго и чернаго, или жидваго

и вонючаго; далѣе всѣ эти припадки усиливаются, при-

совокупляется теченіе кровяной матеріи изъ рта и но-

са; животное отъ сильнаго стѣсненія въ груди, уже не

ложится; пахи впадают*, дыханіе дѣлается скорымъ и

хриплы ль, ноги сводятся, и па пятый или седьмой день

скотина умираетъ въ судорогахъ и корчахъ. Врачеванге.
Кромѣ вышеизложенных* общихъ пособій въ повальных*

болѣзнях* , в* самом* началѣ можно дѣлать небольшая,
но частыя кровопусканія, повторяя раза два и три въ'

сутки, смотря по тягости дыханія и по величинѣ живот-

наго; но это пособіе лучше предоставить лекарю, либо ве-

теринарному врачу или, до прибытія ихъ, по крайней мѣрѣ

ветеринарному ученику, которые обязаны озаботиться и даль-

нейшим* леченіемъ. Между тѣмъ больную скотину держать

въ сухомь мѣстѣ, защищать отъ простуды, кормить мучною

заболткою, прибавляя къ ней около Фунта вислаго теста,

либо мягким* кормомъ съ солью, и давать внутрь съ заболт-
кою нашатырь отъ % до унціи, раза три въ сутки. При
появленіи болѣзни, здоровый скотъ немедленно отдѣлить отъ

больнаго, держать его въ сухомь мѣстѣ, прибавлять по воз-

можности къ корму соли, а гдѣ есть ирнаго корня; чистить

почаще кожу соломою, или голикомь; выгонять на пастби-
ще сухое, а въ сырую погоду и вовсе не выгонять IV.
Ящурв или рыльная болѣзнь. Приключается отъ худаго кор-

ма, худой погоды и изпуренія. Онъ обнаруживается жаром*

въ кожѣ, съ горячимъ дыханіемъ, при чемъ во рту и на -

языкѣ показываются небольшіе прищики (") билаго цвята ,

переходящіе потомъ въ язвинки. Весьма часто эта болѣзнь

сопрягается съ хромотою, состоитъ въ воспаленіи вѣнчи-

ка копыта. Бодѣзни сей подвержены всѣ животныя, и

она сама по себѣ но опасна ; становится же опасною то-

гда, если не будутъ приняты въ началѣ надлежащія мѣры.

Врачеванге. Коль скоро замѣчено, что животное не ѣсть,

и отдѣляетъ много слюны; то должно осмотрѣть ротъ, и по-

томъ всю полость рта вытирать морковнымь сокомъ съ солью

или соленым ь уксусомъ, или квасомъ с* медомь и солью; для

чего берется одна столовая ложка меду и столько же соли на,

{') Прышики эти называются простым» народом*: «вошь па

языкѣя.
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сгаканъ уксусу или квасу. При намазываніи во рту помя-

нутыми средствами, остерегаться, чтобы матерія не попала

на руку, для чего падѣвать рукавицу, перчатку, или за-

вертывать всю руку тряпкою. Кормить больную скотину

мучною заболткою и давать тертую морковь съ селитрой,
буде' она есть; свиней же сверхъ того гонять в* рѣку по

нескольку разъ въ день. Если болѣзнь въ началѣ не усмо-

трѣна и сдѣлается сильный жарь, то должно кинуть кровь;

дальнейшееже леченіе предоставитьлекарю или ветеринар-

ному ученику. Молоко отъ больЦыхъ коровъ и самоемясо ихъ

в* пищу не употреблять. V. Копытная зараза, которая у ло-

шадей называется люкрецв, бываетъ наиболеево время жа-

ровъ и распространяетсяпо всему стаду. Она обнаруживает-
ся опухолями на бабкѣ, а преимущественнона вѣнчикѣ копы-

та, гдѣ потомъпоявляются прищики, переходящіе въ язвины,

также скоро какъ, въ ящурѣ. Болѣзнь сія сопровождается

жаромъпопеременносъ ознобомъ, причемъскотинахромаетъ,
шерсть становитсядыбомь, животное неѣстъи стоитьповѣся

голову и уши; у коровъ же дѣлается притом* сыпь навы-

мѣ. Врачеванге. Больную скотинуне гонять на пастбище, со-
держать въ еухомъ мѣстѣ, давать мучное пойло и мягкій
кормъ, обмывать почаще ноги водою съ мылом* , и къ яз

винамь послѣ обмыванія прикладывать примочку изъ одной
части уксусу и одной четвертой части синяго купороса.

Еслиже болѣзнь соединенасъжаромъ и ознобомъ, то давать

мучное пойло съ постным* масломъ и солью. Болячки у ко-

ровъ на вымѣ обмывать отваром* дубовой, либо ивовой ко-

ры, сьпростымъ виномъ; причемъмолоко ихъ отнюдь не

употреблять въ пищу не только людям*, но и животным*-

По прекращеніи болѣзни надлежит* вычистить хлѣвы, въ

коихъ находились больиыя животныя, перемѣнить под-

стилку; и нѣсколько времени не держать тамъ здоровый
скотъ. VI. Кровавое молоко, кровавая моча и кровавый по-

тев. Произходятъ всегда отъ вреднаго корма и ху-

дых* пастбищ*, особливо весною и осенью, и бывают* со-

пряжены съ упадком* силъ, при усилившейся болѣзни вы-

текает* сукровица изъ носа и глазъ, и появляются судоро-

ги, отъ которыхъ животныя умирают* на 2-й и 3-й день,

Врачеванге. Содержать скотину чисто, курить въ хлѣвах*

уксусомъ, или квасомь с*мятою, наливая нагорячій кирпичь

или камень. Въ ясную погоду можно выгонять на хорошее

пастбище, а въ противномъ случаі. давать мягкій кормъ,

мучнистоепойло, отвар* изъ льнянаго сѣмени с* постным*

масломъ и, буде есть, съ селитрою- Этот* же отваръ можно

употреблять тепловатымъ при внутреннихъ боляхъ и в*

промывательное- Но если при внутреннейболи будет* у жи-

вотных* сильный жарь, то пустить крови отъ одного да,

двух* и до трех* Фунтовъ. Снаружи къ опухоли вымени
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прикладывать 'припарки из* льиянаго сѣыени, an крова-

я вой мочѣ растиратькрестецта' и "поясницу соломою' или го-
ликами. Ежели же нѣт* жара, а замечаетсябольшая слабость,
то къ мучнистомупойлуприбавлять крѣпкій настойшалФѳя,
либо отваръ дубовой или ивовой коры, а въ высшей степе-

ни слабости, ложку квасцов*. Если во всѣхъ вышеисчислен-

ных* случаях*, отъ предписанных*здѣсь для каждаго изъ

нихъ пособій не будет* скотинѣ легче, то для дальнѣйшаго

лечевія слѣдуетъ обратиться къ ветеринарномуврачу или

ученику. VII. Оспа естьприлипчивая, бодЬе овцамъ свойст
венная повальная горячка, которая бываетъ у нихъ один*

рае* въ жизни, съ образоваиіемъ на кожѣ прыщей, подоб-
ныхъ человѣческоіі оспѣ. Онаможет* сообщиться свиньямъ,

курам*, индѣйкамъ, даже человѣку, и не только непосред-

ственнынъприкосновеніемъ къ животному, но даже спавшая

'с* овецъ шерсть, остаток* ихъ корма, трава, или дорога,

по которым* овцы проходили, могутъ сообщить заразу.

Она имѣетъ такой же ходъ, какъ и у человѣка, и бывает*
доброкачественная и злокачественная. Доброкачественная
оспа имѣетъ правильный ходъ, отъ нея не многія живот-

ныя умирают*; въ злокачественнойже оспѣ горячка имѣ-

етъ гнилостноествойство, и прыщи во рту, около ушей
и на языкѣ бывают* съ антоновымъ огнемъ, отъ чего

животное около 13 дня издыхает* въ судорогах*. Къ
счастію, эта оспа бываетъ рѣже первой, и часто превра-

щается от* нея въ злокачественную чрез* небреженіе.
Врачеванге. ПредохраненГе от* заразы есть главнѣйшее

средство для сбереженія скота. Лучшая мѣра предохраненія
(независимоотъ изложенных* вообще въ ст- 47), есть при-
виваніё легкой и хорошей овечьей оспы еще незабодѣвшему

стаду, что можно дѣлать и тогда, когда нѣтъ и слухов* о

сей заразѣ Если нѣтъ хорошей овечьей оспы, то можно

прививать коровью, которая хотя не охраняет* отъ заразы,

- но оспа натуральная бываетъ отъ того слабѣе и легче. При-
виваніе должно дѣлать подъ доктемъ переднейноги, или

подъ хвостом*, вершка на полтора отъ задняго прохода-.

вь семь послѣднемъ мѣстѣ лучше прививать въ холодное

время года. Оспу брать для прививанія на 7-й день послѣ

высьши жидкую; прививать же плоскою иглою таким* об-
разом*: сначаласвязать овцу, отъ которой намѣрены брать
оспу и, обмакнув* конец* иглы въ оспенную матерію, впу-
стить ее в*, нѣсколькихъ мѣстахъ подъ кожу, не болѣе какъ

на ширину соломены, другой овцѣ, которой хотятъ привить
оспу. Еслинаодиннадцатыйи двѣнадцатыйдень оспане при-
нялась, то повторить. Этимъ можно сберечь все стадо, такъ
что изъ стадаовецъ не болѣе одной околѣваетъ. Самое же
леченіе во время дѣйствія привитой оспы требуетъумень-

• шить кормъ овцам*, держать въ прохладном* и сухомъ мѣс-
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тѣ, разместить их* просторнѣе, и давать пить воду, или

лучше квас* съ селитрою, а гдѣ нѣтъ, съ солью, полагая двѣ

щепотки въ сутки на овцу и продолжая нѣсколько дней.
Если изъ оспинъ образуются раны, то промывать ихъ со-
леною водою,- а если будутъ притомъ и нарывы, то прорѣ

завъ ихъ, выдавливать матерію и обмывать тою же водою.
Глава. VI. О кровопусканіи, заволокѣ, дачѣ лекарств* и

дѣланіи промывателъиаго домашпимъ оюивотнымъ: I. Кровокиданіе.
Гдѣ нѣтъ въ селеніи ни ветеринарнаго ученика, ни коновала,
то способнѣйшіе изъ крестьянъ могутъ сами бросать кровь:

лошадям* и рогатому скоту изъ шеи, въ разстояніи у ло-

шадей на восемь, а у коровъ на шесть поперечных* пер-

стовъ отъ головы, затянув* предварительно шею около груди

веревкою, дабы жила наполнилась кровью и сдѣлалась ви-

днее; кромѣ сего, у животныхъ, имеющих* длинную шерсть,

смочить водою то мѣсто, гдѣ назначается кровокиданіе. По
сдѣланіи сего, взявъ топорикъ (флицъ, сѣчка), какой бы-
ваетъ у коновала, наложить его остріемъ вдоль на жилу и

ударить череномъ ножа, или деревянного колотушечкою, съ

умѣренною силою: коль скоро кровь потечет*, то ве-

ревку, которою шея была перевязана, ослабить. По выпу •

щенін таким* образомъ нужнаго количества крови, снять

тотчасъ веревку, и, буде кровь отъ сего не остановится, то

края ранки сошпилить булавкою или иглою, обмотавъ ее

ниткою. У овецъ, по густотѣ шерсти, можно напередъ вы-

стричь на шеѣ илѣшину, величиною в* пятак* , и потом*

пускать кровь таким* же образомъ , только меньшим* ин -

струментомъ, а если нѣтъ его, острыми ножницами, прорѣ-

зывая не болѣе четвертой части объема жилы; свиньямъ же,

по толстотѣ ихъ кожи , кровь бросается особеннымъ обра-
зомъ, какъ показано на стрницѣ 119. II. Заволока. Дѣлает -

ся посредствомъ иглы, вершковъ шесть длиною, а ког-

да нѣтъ иглы, то на томъ мѣстѣ, гдѣ быть заволокѣ, про

рѣэать кожу насквозь ножемъ, и въ разстояніи отъ сего

перваго прорѣза на три или четыре вершка сдѣлать дру-

гой такойже прорѣзъ; послѣ сего палочкой съ тупымъ кон-

цом* отнять кожу съ мяса отъ одного прорѣза до друга-

го, и посредствомъ той же палочки протянуть под* кожею

волосяную веревочку, коей концы связать вмѣстѣ, чтобы
она не выпала; а дабы животное стояло при семь смирно,

надобно наложить ему на морду кляпцы, или изъ веревки пет-

лю. III. Дача лекарств*. Если животное не ѣстъ и не пьет*

того, съ чѣмъ бы можно было дать ему лекарство, то смѣ-

шивать оное съ водою и давать насильно изъ бутылки;
для сего надѣть наприм. но лошадь' узду и поднять ей
морду так* , чтобы рот* был* прямо къ верху ; тогда,

взяв* бутылку съ лекарствомъ въ одну руку , другою

отворотить язык* скотины изо рта на сторону и лить ей
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изх бутылки сколько можно далѣе за языкомъ; вливъ

немного , опустить языкъ , чтобы скотина могла влитое

проглотить, и такимъ образомх продолжать, пока весь прі-
емъ вольется. Прочимъ животнымъ вкладываютъ въ ротъ

полку для удобнаго вливанія лекарства,» а многимъ оное

съ медомъ намазываютъ деревянного лопаточкою на языкг.

IV. Промывательное. Если нѣтъ трубки, посредствомъ ко-

торой ставится промывательное домашнимъ животнымъ, то

можно замѣнить ее бычачьимъ пузыремъ , привязавъ къ

нему цѣвку или трубку изъ тростника. Наполнивъ пу-

зырь приготовленною для промывательнаго жидкостью, вло-

•жить цѣвку въ задній проходъ, и руками сдавить пузырь. —

Инструкція ветеринарному ученику и коновалу при подаваніи
врачебпаго пособія домашнему скоту, тамь гдѣ иѣтъ ветеринар-

наго лекаря. Помощь ветеринарнаго ученика и коновала

состоитъ: I. Въ кровокиданіи мзв жилы. На какомъ мѣстѣ,

у какихъ жнвотныхъ и какъ производится кровокиданіе, упо-

мянуто было въ наставленіи крестьянамъ. Впрочемъ всѣ под-

робности кровопусканія должны быть извѣстны каждому ве-

теринарному ученику и коновалу, а потому здѣсь излагаются

одни случаи, въ которыхъ слѣдуетъ производить кровокиданіе
домашнимъ животнымъ. Случаи сіи слѣдующіе: I. Всѣ роды

воспаленія, какъ-то: У Лошадей: при коллерѣ, судя по вели-

чинѣ и силѣ лошади, "отъ восьми до десяти Фун. Въ запалѣ или

при восоаленіи легкихъ, отъ шести до десяти Фун , смотря по

жестокости болѣзни. Възагонѣ въ такомъ же количествѣ, ис-

ключая слабыхъ лошадей, коимъ бросать меньше, и болѣе

двухъ разъ не повторять. При жабѣ,гдѣ тотчасъ пустить кро-

ви отъ пяти до десяти фун. и повторять доколѣ припадки не

уменьшатся. При воспаленіи глазъ , печени и кишекъ, въ

количеств!; отъ пяти до десяти Фун. При запорѣ мочи въ

высшей степени , отъ трехъ до шести Фун. и вообще въ

воспалительныхъ болѣзняхъ. Если выпущенная кровь обра-
зуетъ воспалительную кору, и воспаленіе не уменьшается, то

иа другой и третій день сдѣлать вновь кровопусканіе въ по-

ловинномъ количествѣ. —У рогатаго скота: при воспаленіи въ

головѣ (мозга); при воспаленіи легкихъ, желудка и ки-

шекъ; печени и почекъ; вымени у коровъ, и вообще въ

воспалительныхъ горячкахъ. Количество кровопускянія долж-

но быть соразмерно съ силою воспалвнія , величиною и

тучностію животнаго , равно его возрастомъ ; воламъ и

крупнымъ коровамъ — отъ шести до восьми Фун.; мелкимъ

же — отъ трехъ до пяти, повторяя смотря по надобности.
У овецъ: при воспаленіи въ головѣ , при жабѣ , при вос-

палены въ груди , при воспаленіи печени , желудка и ки-

шекъ, при кровавой мочѣ съ воспаленіемъ почекъ и вообще
въ воспалительныхъ горячкахъ, отъ одной половины до од-

ного Фун-, соразмеряя оное величинѣ, трудности и возрасту
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животнаго, избѣгая частыхъ повтореній і ибо овцы имѣютх

наклонность къ гнилоетнымхболѣэнямъ. J" свиней: при во-

спаленіи въ головѣ, при жабѣ, при воспаленіи груди , при

рожѣ , при воспаленіи желудка и кишекъ, отъ одной по-

ловины до полутора Фунта , руководствуясь тѣми правила-

ми, о которыхъ объяснено выше. Кровь не должно пу-

скать на полъ, но въ особенную посуду, дабы можно было
судить о количестве и качестваея. Если нетъ мензуры, то,
для опредЬленія количества, можно брать посуду , пред-

варительно измеренную бутылкою воды, которая, заклю-

чаетъ въ себЬ два Фунта жидкости. 2. Повальныя болезни.
Въ сибирской язвѣ бросать кровь тотчасъ по обнаруженіи
болезни: крупнымъ лошадямъ и рогатому скоту отъ пятидо

восьми Фун.; мелкимъ животнымъ отъ трехъ до шести. Въ
томъ же стаде здоровьшъ, для отвращеніи болезни, поло-
винное количество, исключая слабыхъ , которымъ, какъ и

овцамъ, кровь кидать вовсе ненужно- Свнньямъ пускать кро-

ви, для отвращенія заразы, отъ одной половины до одного

Фунта и более. При кровопусканіи у всехъ животныхъ, за-

болъвшихъ сибирскою язвою , тщательно беречься не пора-

нить руки, и не иначе касаться кх животному, какъ нама-

занными масломъ руками, которыя, notaries каждаго прико-

сновенія, обмывать щелокомх, мыломх, уксусомъ. или рас-

творомъ хлориновой извести. Въ чумѣ рогатаго скота бро-
сать кровь въ самыхъ редкихъ случаяхъ; ибо свойство бо
лѣзни большею частію бываетъ нервногнилостное, и разве
только вх начале, ежелиболезнь обнаруживаетъвоспалитель-
ный характерх Въ повалъномъ воспалены легкихъ дозволяется

кровокиданіе разве въ самомъ начале,' напр. на первый или

второй день болезни, когда животное имеетъкороткое и тя-

желое дыханіе, и то небольшія- крупнымъ животнымъ отъ

одной половины до одного Фунта, а малымъ и того менее,
но повторяя раза два въ сутки, ежели нетъ облегченія.
Примѣчаніе. Многіе утверждаютъ , что кровопусканіе , сде-
ланное здоровьшъ животнымъ, предохраняло ихъ отъ сеіі
болезни тамъ, где она оказывалась, но что для заболѣвшихъ

животныхъ не только безполезно, но даже вредно, пото-

мучто означенная болезнь 'особеннаго гнилостнаго рода.

Въ ящурѣ кидать кровь только тогда, когда, отъ пренебре-
женія или другихъ причинъ, откроетсявоспалительнаягоряч-

ка, соразмеряя количество кровокиданія роду животныхъ.

Въ кровавой мочѣ-, сопряженной съ воспаленіемъ почекх,

можно кидать крови отъ одного до двухъ и трехх Фунтовъ.

Во время кровопускаиія, при теченіи крови, должно обра-
щать вииманіѳ на следующія обстоятельства; 1) делается
ли пульсъ свободнее; 2) тотчасъ ли животному легче;

3) веселее ли оно ; 4) начинаетъли пульсъ биться рѣ-

же, и 5) делается ли кровь жиже- Последнія два явленія
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суть вѣрнъишія показанія къ остановлен™ теченія крови.

П. Въ паруоюпыхъ мѣстныхъ пособгяхъ , которыя сльдующія: 1.
ІІрикладываніе ѣримочекъ: а) Прохлаэісдающихъ : ИЗЪ воды съ

уксусомх , селитрою и нашатыремъ ; свинцовой примочки

(aqu. saturn.) одной или съ камФорнымъ спиртомъ. б)
Разбивающихъ: изъ настоя бараньей травы (П. агпісэз) съ на-

шатыремх ; изъ настоя казачьяго можжевельника (jump,
sabin.) съ уксусомх и камфорою. Первыя употребляются
во всехх ушибахъ и воспалительныхъ опухоляхъ въ самомъ

начале, а вторыя по воспослЬдовавшемъ облегченіи после
первыхъ. в) Отвлекающихр: напр. иэъ иодянаго настоя ба-
дяги (spongia fluyiatil.) съ камФорпымъ спиртомъ; изъ на-

стоя стручковаго перца въ воді<е; и нпстоя шпанскихъ

мушекъ съ скипидаромъ. Эти примочки употребляются
во всѣхъ воспалительныхъ болѣзняхъ по уменыпеніи вое -

иаленія въ холодныхъ опухоляхъ и при отвердьчпп

железъ. г) Исправл/тщихъ свойство рань , какъ-то:

бзъ растворовъ яри-медянки (serugo) въ воде и въ

уксусе, купороса (сирг. sulphur.) въ воде съ уксу-

сомъ, белаго купороса (sulph. zinci) въ соединении съ

вышесказанными. Растворы эти употребляются при в.т-

лыхъ ранахъ, для унпчтоженія дикаго мяса, и когда

изъ язвы отделяется вонючая жидкость или сукровица

(ichor, sanies), что бываетъ въ ііодсѣдинахъ. при пив-

ши стрелки и проч. 2. Употребленіе мазей: спускъ ;

сііускъ съ взрпмъ (ріх navalis) и скипидаромъ; евпринаю-

щая мазь: изъ скипидара, воска и яичнаго желтка. С'иускъ
тиотребляетея въ свѣжпхъ рапахъ съ хорогпішъ гпоемі ,

а последнія въ нечистым» и застарѣлыхъ. Мазь шпан-

скихъ мушекъ гл. снпнымъ саломъ и скипидаромъ при

многихъ болезняхъ, а особливо для птиранія при хро-

моте и въ холодной опухоли суставовъ ; въ упорныхъ

же слумаяхъ, къ помянутому составу можно прибавить
одну четвертую часть мелко истолченного стекла. 3. Дгь-
ланге пргтарокъ, какъ напр. мягчительныхъ изъ льни-

наго сёмяни съ ромашкою, а для утолі>нія боли съ бе-
леною (herb, hyoseyam.) и ей подобными; равно какъ и

наровъ изъ смягчательныхъ травъ, напр. при мыте, ное-

паленіи легкихъ , при рези въ животе и запоре мочи.

Употребленіе паровъ п припарокъ требуетъ тѣхъ осто-

рожвостей , которыя .изложены нъ наставленіи кресті.я-

намъ, при каждой изъ помянутыхъ болезней въ особен-
ности. 4. Ставлепге клистировъ, смотря но надобности ,

мягчительныхъ , панр. изъ отвара овса и льнянаго v/h-

Томъ III. — Отд. III. 10
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лгепи, илп слабитсльвыхъ, съ іірибавленіемъ англійскоіі
соли (sulph. magnesia^ и даже рвотнаго камня, напр. нъ

сильных:, запорахъ. 5) і\родѣваніе заволокъ . которыя,

кроме случаевъ , упомянутых.!» въ наставленіи крестья-

нам!. , нужно бываетъ ставить при нотеиненіи роговой
оболочки въ глазе— ниже глаза; при жабе— за ушами

и на шее ; при запале— за лопатками и на груди ; при

всилеке—съ боку поперегъ больнаго члена, и во всехъ
подобных!, ілучаяхъ , производя продеваніе железною,
вершковъ шести иглою, у которой одинъ конецъ сделанъ
на полобіе лопатки, а другой имѣетъ ушко; за неиме-
ніемъ же иглы, продевать заволоку такъ, какъ изложе-

но въ главе VI. Ш. Въ остановленыкровотеченгя. При
рапахъ съ неболыпимъкровотеченіемъ употреблять, кро-

ме средствъ, уиомянутыхъ выше, раствор!, въ воде
квасцовъ, березовую губку (agaricus), кровоостанавлин-
вающую жидкость (гемостатинъ)Академика Нелюбина.
При ранахъ съ сильнымъ кровотеченіемъ, особливо при

поврсжденіи біющихся жи.іъ , делать прижатія посред-

ством!» перевязки , или ирижигать раскаленным!,желе-
зомъ; а если и это недействительно,то, отыскать пора-

неную жилу, перевязать, какъ следуетъ, лигатурою (на-
вощенными нитками). IV. 1>ъ скрытгп нарывоЬъ. Оно
производится ножичкомъ или ланцетомъпо напрапленію
волосі. или шерсти , при ощущеніи въ опухоли присут-

ствія гноя , когда оный ии толстоте кожи не можетъ

выйти наружу; после чего вскрытое местоизлечивается
какъ простая гноеточивая рана. Къ сему отделенію при-

надлежат!.: деланіе разрезовъ и противуотверстій в і.

Фистулозныхъ ранахъ, иырьзыванн' наминкии простые

надрезы или насечки кожи , какъ-то : при жабе и при

рожв у свиней. V. Въ внутреннемь леченги. Леченіе это

располагать сообразно роду болезни , для прекращенія
которой ветеринарныйученикъпризванъ, какъ-то: 1) Въ
воспалительныхъ горячкахъ , которыя не сопряжены сь

міьстными воспаленгями: въ легкой степенидавать ма-

ло корма, а болѣе прохлаждаюіцаго питья , какъ-то: ло-

шадямъ и рогатому скоту воду съ уксусомъ, или ква-

сомъ , прибавляя изъ лекарствъ, смотря по надобности,

селитру, англійскую соль , либо винный камень : первой
въ нропорціи отъ двухъ до трехъ унцій, а последних*

до полуфунта. Мелкимъживотнымъ, напр. овцамъ, свинь-
ям!» и проч., давать четвертую долю помянутыхъ ле
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карствъ , и то въ сыворотке, въ пахтаньѣ , или просто

въ заболтке, смотря по надобности. Въ сильнейшейсте-
пени болезни должно кинуть кровь нъ количестве, со-

ответственномъкаждому животному, обливать' холодною
водою, либо купать летомъ ; притомъ содержать боль-

ныхъ въ прохладномъ местеи защищать отъ сквознаго

ветра и зноя. 2) Въ горячкахъ съ мѣстными воспале-

нгями: но сделаніи кровокиданія въ количестве, сораз-

мерном!» животному и силе болезни, давать селитру,

винный камень и англійскую соль, смотря по надобности,

въ пойле, либо въ отварахъ овса, ячменя и тому по-

добнаго. Если отъ употребленияэтихъ средстнъмвстныя

воспаленія не прекратились, хотя бы и было вообще
животнымъ лучше, то поставить заволоку близь больна-

го места, поддерживая въ ней гноеніе известнымисред-
ствами до совершевнаго выздоровлеиія. По прекращеніи
болЬзни , наблюдать за исправностію испражненія кала,

предохраняя отъ излишества корма , слишкомъ холод-

наго пойла и отъ простуды. Что касается до леченія
другихъ болЬзней у каждой породы животныхъ въ осо-

бенности, то объ этомъ-достаточно сказано въ наставле-

ніи крестьянамъ. 3) Въ повальныхъ и прилипчивых!» бо-

.гЬзняхъ, какъ-то: въ сибирской язве, въ чуме рогатаго
скота, въ повальном!» воспаленіи легкихъ, въ ящуре или

рыльной болезни , въ копытной заразе , при кровавой

моче и поносе, и при натуральной оспб , располагать

свои действія соответственносвойству каждой изъ упо-

мянутых!» болезней: a) Bs сибирской-язвѣ, по сделаніи,
(ежели требуется) въ самоазъ начали кровокпданія , со

всЬми предосторожностями, изложенными въ наставле-

ніи крестьянамъ , строго смотрвть , чтобы хозяева не-

пременнокупали , какъ заболёвающкхъ, такъ и здоро-

выхъ животныхъ , или обливали холодною водою съ

головы вдоль спины. Внутрь давать лошадямъ и рога-

тому скоту отъ одной четверти до полуфунта глауберо-
вой соли въ штофе воды или пойла , повторяя сіе два

или три раза въ день; овцамъ же и другимъ животнымъ

давать четвертую или пятую долю сказанной пропорціи.
Но коль скоро воспалительное состояніе уменьшилось,

то, по свойствусей. болезни, приниматьвдругъ гнилостно
нервный характеръ, тотчасъ употреблять противогни-

лостный средства, каковы суть растительныя и мине-

ральныя кислоты въ надлежащемъколичестве и Форме.
10*
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Изъ растительных!.: уксусъ, домашній квасъ, щавель п

тому подобное; изъ минеральныхъ: серная, селнтреная

и соляная, особливо пресыщенная соляная кислота (acid.
muriat oxygenation). Кислоты эти давать въ слизистых!»

отварахъ изъ овса, ячменя и льнянаго сьмени въ про-

порции: для лошадей и рогатаго скота разведенной се-
литренойкислоты (acid, nitric, dilut.) отъ двухъ до трехъ

драхмъ , разведенной серной (acid, sulph. dil.) и разве

денной соляной кислоты (acid, muriat. dil.) отъ трехъ

до четырехъ драхмъ ; пресыщенной соляной кислоты

(acid. mur. oxygenat.) отъ двухъ. до трехъ унцій въ што-

фь котораго либо изъ помянутыхъ слизистыхъотва-

ровъ, которыя , разделя на части, вливать четыре или

пять разъ въ сутки больномѵ животному ; мелкимъ же

животнымъ четвертую долю помянутаго состававъ день.

Какъ въ болезнисей особенноучаствуютъ спинноймози,
и происходящее отъ него нервы: то , сверхъ вышеозна-

ченныхъ лекарсгвъ, слЬдуетъ употреблять летучія и воз-

буждающая средства, какъ-то: камфору съ селитрою, или

съ нашатыремъ. Для большихъ животныхъ взять: кэмфо-

ры и нашатыря по одной четнертиунца, а селитрыодну

половину унца, и, разделнвъ на четыре части, давать

въ день четыре раза, по одной таковой -части въ настои,

напр. изъ ромашки. Мелкимъ животнымъдавать четвер-

тую часть помянутой пропорціи. Сюда же принадлежал*

и другія возбуждающія средства, какъ-то: корень мауна

(rad. valerian.) цветы арники (flor. агпісоз.), трава переч-
ной мяты (herb, menthse. pip.), и т. д. Снаружи произ-

водить треніе вдоль спины камФорнымъ уксусомъ съ

нашатыремъили камФорнымъ спиртомъ, я также нагто

емъ шианскихъ мухъ или бадяги. Что касаетсядо ле-

, ченія у лошадей и рогатаго скота огневиковъ, а у овецъ

и свиней злокачественных!»прыщей (pusiuta malig.): то

вырезываніе ихъ и употребленіе разъедающих!»средств!.,
особливо раскаленнагожелеза, составляетъглавное по-

собіе при употребленіи внутрь средствъ протввогнилост-

ныхъ. Обширныя же опухоли у животныхъ должно раз-

резывать крестообразно, и разстроивать въ нихъ клет-
чатую плеву до живаго мяса едкими средствами, какъ-
то: негашеною известью , красною осадочного ртутью ,

либо едкимъ ноташемъ (kali caustic.) , обмывая , при

каждомъ возобновленін присыпки, табачным!»или полын-

ным!» отваролъ , либо отваромъ лютика (aconitum) и
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болиголова (conium macul.); или же прижигаль , а где
часть тела позволяет!» , выжигать раскаленнымъ желѣ-

зомъ, и потомъ перевязывать сваривающею мазью (unn.
digestiy.) до нагноенія , которое обыкновенно происхо-

дить не прежде 5, 6, или 7 дня. Образованіе въ ранахъ

хорошего гноя доказываете благодетельную перемену
въ сей болезни , и животное въ сіе время не требуетъ
иной помощи, кроме приличнагокорма и соблюденія чис-

тоты около ранъ, которыя залечивать окончательно по

общимъ правилам!» для- леченія ранъ. О других!» спосо-

бахъ леченія . которые были испытаны въ различныхъ

местахъ, особливо въ Сибири, можно найтисведеніе въ

насгавленіи, изланномъМедицинскимъСоветомъвъ 1829
году о сибирской язвіь. б) Въ чумѣ рогатаго скота (pes-
tis bovila). Первая обязанность состоитъвъ наблюдсніи за

исполненіемъ предохранительных!,и распорядительныхъ

къ пресеченію заразы меръ , изложенныхъ, въ гл. 3 и

4, наставленія крестьянамъ, и нотомъ располагать свои

двйствія для леченія болезни. Въ семъ последнем!,от-

ношеніи должно иметь въ виду, что хотя по гнилостно-

нервному свойству помянутой бользни, кровопусканіе въ

ней оказывалось вреднымъ , но иногда первое ея напа-

деніе на молодое и іфѣпкаго сложенія животное сопро-

вождается такими припадками, что нельзя отвергнуть

вовсе сего средства, а именно: когда дыханіе трудное-,

кашель' сильный , предбрюшная сторона чувствительна

при дотрогиваніи, и т. п. При отс.тствш таковых!» при-

надковъ достаточно въ самомъ начале болезни магчи-
тельныхъ отваровъ изъ ячменя, отрубей и тому подоб-

ных!» , прибавляя къ нимъ , буде нётъ кашля , уксусъ

или какую-либо кислоту до слабаго кисловатаго вкуса;

если же притомъ заноръ кала , то растворять въ помя-

нутыхъ отварахъ достаточноеколичество англійской со-

ли, или дЬлать промывательное съ масломъ и солью; и

потомъ должно тотчасъ переходить къ противо-гнилост-

нымъ, возбуждающимъ и крепительным!» средствамъ, а

снаружи къ раздражающим!.. Къ первым», относятся ки-

слоты, въ предъидующсйстатьепоименованный,въ томъ
же количестве и Формах!. ; къ возбуждающимъ: мята ,

арника; валеріана, камфора; одна въ мягчительныхъот-

варахъ, или съ кислотами,или же вместе съ укрепляю-
щими, какъ-то: съ полынью, ирнымъ корнемъ (rad. ca-
lami aromatic.) или горечавкою (rad. gentian, lut.). Изъ
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наружных!», для отвлеченія раздраженія отъ внутрен-

ностей, употреблять следующім средства: ароматный
сииртъ съ камФорош и шпанскими мушками, втирая ею

въ хребетъ и во внутреннюю поверхность ляшекъ ; на-

стой стручковаго перца, или бадяги; далее : Фовтанели,

заволоки на изв'естныхъ местахъ;при слабомъ же дѣй-

ствіи сихъ средствъ, можно прибегать къ моксе и даже

къ раскаленномужелезу, какъ превосходномунаружному

средству. Сіи последнія средстваупотребляются сначала
по сторонамъ нозвоночнаго столба, потомъ на груди и

на конечностяхь. Сверхъ того , чтобы произвесть раз-

драженіе въ слюнныхъ железах!», возбудить жвачьку и

уничтожить прыщи и язвины, часто находящіеся во рту

при сей болезни; во многихъ случаяхъ, полезно класть

въ ротъ куски чесноку , или где есть много , вонючей
камеди, стараясь удержать то или другое во рту живот-

наго посредствомъ лыка , привязаннаго нъ рогамъ. Въ
жабе , которая нередко бываетъ при сей болезни , де-
лать насечьки (scarificationes) и потомъ шпринцовать

въ ротъ настоемъ ромашки съ ароматнымъ укеусомъ,

либо съ разведенноюсерною кислотою (acid sulph dilut.)
При воздушныхъ опухоляхъ (tumor, emphysematos) де-
лать заволоку и потомъ припаривать сенною трухою съ

разведенною серною кислотою. При сыпяхъ на всемъ

теле, обмывать все тело крьикимъ настоемъ аромат-

ныхъ травъ , или изъ сенной трухи съ тою же кисло-

тою, в) Въ повальномъ воспалены легкихъ (pneumonia
pecor. epizootica, typhosa), кроме средствъ, указан-

ныхъ въ наставленіяхъ крестьянамъ , надлежитъдавать

внутрь настой бараньей травы а мяты, приготовленной

изъ одной унціи обеихъ поровну , прибавляя къ сему

настою полунціи серы и столько же нашатыря. Смеси
этой давать больной скотине два раза въ сутки по ров-

ной части. Снаружи втирать ежедневно въ грудь и въ

бока мазь изъ шпанскихъ мухъ. Но если болезнь бу-

детъ въ сильнейшей степени, то къ помянутой смеси

прибавлять камФоры, или еслизамЬченъ будетънедоста-
токъ, или запоръ мочи , то скипидару; причемъ, кромѣ

втиранія мази изъ шпанскихъ мухъ, вытирать спину в

крестецъ уисусомъ со скипидаромъ. г) Въ Ащурѣ ала

рыльной болЬзни. Сверхъ средствъ, изложенныхъ въ

насіавленіи крестьянамъ противъ этой болезни, для ско-
рейшаго заживленія язвъ во рту обмывать оныл извест-
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новою водою , а какъ весьма часто вь сей оолбзни де-
лаются нереносиыя опухоли и нарывы на бабке и осо-

бенно на венчикк копыта, то всего болЬе надобно ста-

раться приводить ихъ въ нагяоеніе и потомъ лечить какъ

обыкновенный гноеточивыя язвы; прпчемъ, есливъ вихъ

заведутся черви, которые обыкновенно препятствуют!,за-

живленію, перевязывать язвы тряпкою, намоченною ски-

индаромъили камФорнымъспиртомъ.У свинейвъ этойбо-

лезни, при язвахъ между копылами, ежедневно обмывать

больное мвсторастворомъмѣднаго купороса, которой упо-

треблять и вь виде шпринцованія , если язвы делаются

Фистулозными, прикладывая къ опухоли венчика копыта

ирииарку изъ отрубей со свинцового водою, а при недо-

статке ея, обкладывая коровьимъ пометомт». Межлу тѣмъ
внутрь давать укрѣіідяющія средства, примешивая къ

корму небольшое количество соли, а, къ пойлу по 2фуп.
иолыннаго отвара на день, д) Въ копытной заразѣ, на-

зываемой у лошадей мокрецъ , особливо когда у живот-

наго при ней будстъ и ящуръ. Сверхъ того, что сказано

о сей'болезнивъ наставлении крестьянамъ, надлежптъ

различать: отъ чрезмьрной ли сухости, или отъ мокроты

и неопрятностиобнаружиласькопытная заразаѴ а равно,

сопряженали съ воспалительною, или нервною, или Же гни-

лою горячкою? Въ первом!» случае, внутрь давать про-

хладительныя средства, особливо англійскую соль, отъ

одной четверти до одной половины фун. въ сутки ; а

мелкимъ животнымъ одну четвертую часть этою коли-

чества, съ. пойломъ, либо вь слизпетомъоі варе; больную
же ногу обмывать почаще холодною водою, или ставить

вь воду несколько разъ въ день и прикладывать тряпки съ

прохлаждающимисредствами.Если же боль оіъ употребле-
нія сихъ средствъ увеличивается н слышно въ больномъ

местебіеніе, то употреблять мягчительныя припарки, или
примочки, напр. изъ льнянаго семяни и т. п., съ прибав-

леніемъ, смотря по надобности, белены, цикуты , либо
маковыхъ головокъ. Во второмъ случае, если горячка

не восналительнагосвойства , давать внутрь нашатырь

съ ирнымъ корнемъ ; въ гнилостномъже свойстве бо-
лезни, минеральный кислоты въ той пропорціи и Форме,
какъ было сказано выше въ статье о сибирской язвѣ;

снаружи обмывать больную ногу пивнымъ укеусомъ,

хлебного водкою, настоемъароматныхътравъ, или вя-

жущими отварами изъ дубовой или ивовой корки , съ
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нрибавлепіемъ , смотря по надобности, квасцовъ, кймфо-
рьі и т. д. Если въ томъ или другомъ видЬ болезни
окажутся прыщи на вЬнчике копыта , то холодных!» и

вяжущихъ средств!» избегать, а употрсбляп. вышеска-

занный мяічвтельныя примочки и припарки, равно какъ

и мази такого же свойства. Если образуются язвы и

фистулы, то доставить обрезываніемъ , где нужно , ко-

пыта свободный выходъ изъ оныхъ острой вонючей ма-

теріи и ие.ревязывать бальзамическимисредствами, какъ

то: саломъ съ дегтемъ или скипидаромъ, меломъ, также

растворами спняго купороса въ уксусе или въ вод*.

Больную скотину , при пользованін , содержать опрятно,

въ пойло прибавлять соли , а въ кормъ соли и ирнаго

корня, е) Вв овечьей оспѣ. Въ легкой оспе, которая

нмеетъправильный свой ходъ, достаточно уменьшить
корма; на траву выпускать только въ ясную теплую по-

году: содержать въ хлевахъ нросторнЬе и чаще наблю-
дать за исправностію испражненія кала ; въ случае за-
пора давать мучное пойло съ прибавленіемъ обыкновен-

наго .меда; а въ случае поноса отваръ изъ ячменя, са-

рачинскаго пшена, пли, где есть, черники. Если высы-

паніе медленно, то давать овцамъ лизать следующія ле-

пешки: Взять серы, пли сурмянаго эфіопэ (ethiops anti-
monialis) , нашатьі|)я , норошка дягильнаго корня, и бу-
зиннагоцвЬта въ порошке поровну, сыты съ ячною му-

кою столько, чтобы вышли лепешки, которыя, разделинъ
на раввыя части, давать больнымъ овцамъ, напр. по две
унціи на овцу. Многіе советуютъво время сильнаго лихо-

радочнаго жара , при медленном!, выступленіи оспинъ,

обливать овец!, холодною водою. Въ сильной оспе, где
высыпаніе бываетъ съ такими припадками, которые по-

казывают!, сливное свойство оспы , должно тотчасъ от-

делить такихъ больныхъ, дабы удобнее наблюдать и по-

давать имъ нужную помощь. Если у животнаго крепкаго
сложенія, глаза очень красны, мокротная перепонканоса

распухла,,дыханіе затруднительноесъ кашлемъ, то по-

лезно кинуть кровь и даже повторить кровокиданіс, не

смотря на то, что овцы отъ природы слабы и располо-

жены къ гвилостнымъ болезнямъ ; ибо къ оспе этого
рода присоединяетсявоспаленіе подреберной плевы (ріе-
vrilis). Въ оспе съ злокачественною горячкою, при кото-

рой внутренняя перепонкащекъ и губы делается свин-
цоваго цвета, замечаются упадокъ силъ, обильное тече-
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ніе слизи изъ носа, оспины бываютъ малыя, ФІолетова-
го цвѣта, и также черныа , немедленно давать .внутрь

возбуждающія и крѣпительныя средства, какъ-то: настоіі
горечавки, полыни, ирнаго корня, валеріаны, можжеве-

ловыхъ ягодъ С7. прибавленіемъ камФоры , а за неимѣ-

ніемъ оной, съ виномъ и медомъ. Если оспины начи-

нают!» опадать и скрываться , то дѣлать втиранія кам-

Форнаго спирта <:ъ нашатырнымъ, и даже заволоки на

затылк* и ва внутренней сторонѣ ляшекъ. (Р.)
ЗАІЧФТКИ ЗА МАРТЪ И АПРѢЛЬ МЕСЯЦЫ О ПОГОД*.

Открытіе весны настоящего года весьма радовало

земледѣльческій клаесъ и окрыляло его самыми лест-

ными надеждами на будущее лѣто, особенно въ пе-

реяславскомъ уѣздѣ. Такое начало весны радостно

было для хозяевъ, потомучто ранняя и теплая весна

давала возможность хорошо распорядиться полевыми

работами и заранѣе совершить иосѣвъ хлѣбныхъ рас-

теній ; а мартовская теплота и постоянность погоды

благоприятствовали свободному распоряженію посѣ-

вами. Вербная недѣля великаго поста сопровождалась

ясностію дней, теплотою и сухостію погоды такт»,

что въ переяславскомъуѣздѣ въ это время уже пыль по-

днималась столбомъ изъ подъ проѣзжихъ экипажей,

и большая часть хозяевъ до настуііленія страстнойне-
дѣли совершенно обсѣмянили свои поля. Въ другихъ

уѣздахъ губерніи, хотя за большимъ количествомъснѣ-

га, нельзя было еще заниматься полевыми работами;
но со дня надень плугъ готовился для отправленія своей

должности. Настрастнойнедѣли многіе хозяева, обсѣ-

мянившіе свои поля, желали дождя и возсылали мо-

литвы къ Богу, о ниспосланіи на посѣвы ихъ дождя.

Молитвы ихъ услышаны. Въ Великій пятокъ, вдругъ небо

закрылось черною занавѣсою облаковъ и оросило землю

дробнымъ, тихимъи теплымъ дождемъ. Въ 5-ть часовъ

пополудни раздался сильный громъ съ частою молніею
и пошелъ теплой благотворный дождь ; а въ другихъ

уѣздахъ губерніи , гдѣ находился еще снѣгъ , выпалъ

при громѣ градъ. Такимъ образомъ съ появленіемъ
молніи и грома каждый привѣтствовалъ другъ друга

настоящею весною. Кромѣ того и многія прилетныя

птицы впушали хозяевамъ таковую мысль. Въ это

время находились уже журавли , которые въ первой

разъ огласили воздухъ своимъкрикомъ '^8 марта; меж-
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ду тѣмъ жаворонокъ ободрялъ и увесслялъ наеъ сво-

имь нѣнісмъ еще на 5 и 6-й недьлн поста; дикіе гуси

прилетѣли къ намъ 13 марта, коихь жалобный крикь

нредвѣщалъ что-то недоброе, которое вскорѣ и обнару-
жилось. 14 и 15 мартатемпература воздуха быстро
измѣнилась и понизилась до 13° Р., но 16 числа опять

сдѣлалось тепло. 26 числа прилетѣли всѣ болотныя

птицы и рѣки совершенно обнажились отъ льдянаго по-

крова. Сокъ березъ, клена и другихъ дерсвт» воспріялъ
свое правильное теченіе еще на 5 недѣли поста; но въ

распусканіи растительность медлила, какъ будто пред-

чувствуя, что будетъ еще холодное время. И действи-
тельно, явленіе нераспускасмостина растительности

въ нослѣдствіи оправдалось. Съ 29 марта ночью,

температуразначительно понизилась, повѣялъ сѣвер-

ный вѣтеръ и ночью противъ 2 дня Свѣтлаго празд-

ника выпалъ довольно значительный снѣгъ, который
ежедневното растаивалъ, то опять выпадалъ; а въ Go-
миную недѣлю выпалъ снѣгъ на такую глубину , что

трудно было ѣздить на лѣтнихъ экипажахъ. Съ этого

времени снѣгъ нача.іъ таять ; но мѣсто его смѣнили

частые холодные дожди такъ, что по 8 мая съ самаго

дня праздникане болѣе было четырехъ дней ясныхъ, но

довольно холодныхъ. Въ другихъ уѣздахъ губерніи,
вмѣсто дождей, шелъ постояннопочтиснѣгъ, какъ видно

изъ частньгхъ извѣстій. Таким>• образомъ весна насто-
ящего года во многихъ отношеніяхъ весьма замѣчатель-

на, а въ нашеймѣстностиникто не припомнитъподоб-

ной весны. Само собою разумѣется , что такой ходъ

весныможетъимѣть невыгодныя послѣдствія на сельско-

хозяйственныя произведенія. 1'Іадобно наблюдать ходъ

погоды цѣлаго лѣта съ особенными вниманіемъ, что-

бы имѣть вѣрные результаты о дѣйствіи настоящей

весны и съ этой цѣлію я рѣшился сообщить редакціи,
«Трудовь» Им. В Э. Общества свѣдѣнія о ходѣ пого-

ды весны. Корреспонд. И. В. д. Общества, КОВАЛЬСКІЙ. (Г.)

1882 года

Мая 17 дня. Переяс.іавъ.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ИЗДЬЛІЙ ШТЕЙНДОРФСКАГО ЗАВЕ-

ДЕНИЯ АГРОНОМИЧЕСКИХЪ МАШ ИНЬ И ОРУДІЙ, СЛД-

ВЯНОСЕРБСКАГО УЬЗДА, ВЛИЗЬ КАЗЕННАГО ЛУГАНСКА-

ГО ЗАВОДА, НА РібЧК-В БѢЛОЙ. (НА 1852 ГОДЪ).

I) Машины и орудгя въ полномь соспіавѣ:

и съ

и съ

Молотильная машина, съ цилиндрами

барабаномъвъ 4 Фута, — 4-хъ конная .

Молотильная машина съ цилиндрами

барабаномъвъ 3% фута, — 3-хъ конная .

Молотильная машина съ цилиндрамии съ

барабаномъвъ 3 Фута— 2-хъ конная

Американская молотильная машина, безъ
цилиндровъ, съ барабаномъ въ 2 І/І Фута,—4-хъ
конная . * ...... .......

Вѣялка конная съ приводомъ .....

Вѣялка конная безъ привода......

Вѣялка ручная ..........

Вѣллка американская ручная......

Сѣялка вѣнская, ручная .......

Соломорѣзка Пасмора, со шкивами къ кон-

ному приводу ..... _ .......

Соломорѣзка ручная.........

Мельница мукомольная о 2-хъ поставахъ,

съ жерновами въ 5 4/2 четвертей, конная .

Маслобойня, для добыванія растительныхъ

маслъ, конная ...........

Плугъ американскій .........

Кромѣ этихъ машинъ заведеніе принимаетъ

заказы на постройку и разныхъ другихъ, по

даннымъ чертежамъили моделямъ.

Машины отпускаются съ полнымь прибо-
ромъ до послѣдней мелочи, а потому установ-

ка ихъ на мѣстѣ назначенія не затруднитель-

на, и оканчивается въ продолженіи 6-ти или

7-ми дней, если со стороны покупателя маши-

ны не будетъ въ чемъ либо остановки.
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Нри отпускѣ машины отправляется, по тре-

бованію покупателя, установщикъ за умѣрен-

ную, въ пользу его, плату— по 50 коп. сер.

въ каждый рабочій день за установку, а по

35 к. сер. ежедневно за проѣздъ.

Доставка туда и обратно, и продовольствіе
установщика на мѣстѣ, относятся на счетъ

покупателя машины.

По возвращеніи своемъ установщикъ обя-
занъ представить въ Контору заведенія сви-

дѣтельство объ успѣхѣ установкии дѣйствія ма-

шины. Еслитаковое свидѣтельство, неудовлетво-
рительно, въ такомъслучаѣ наего, установщика

счетъотправляетсядругой мастеръдля повѣрки.
Для перевозки 4-хъ конной молотильнойма-

шины нужно пять воловыхъ подводъ; маши-

ны 3-хъ и 2-хъ конныя могутъ быть помѣ-

щены на четырехъ подводахъ ; американская

на трехъ. Конная мукомольная мельница тре-

буетъ для перевозки до пятнадцати подводъ;
маслобойня около десяти.
Молотильныя машины 3-хъ и 2-хъ конныя

имѣются обыкновенно въ готовности, равно и

ручныя вѣялки, соломорѣзки, и т. п. — На
прочія машины принимаются заказы.

При заказѣ вносится приблизительнотретья
часть стоимостимашины въ задатокъ; осталь-

ныя деньги при отпускѣ машиныизъ заведенія.
Гг. покупатели машинъ, желающіе отдать

своихъ людей въ заведеніе, для обученія ма-

шинному дѣлу, могутъ прислать оныхъ безъ

всякой за то платы, и на какое угодно вре-

мя, доставляя лишь слѣдуемый на людей про-

віантъ. Собственно ученики принимаются на

срокъ, по особому условію.

%) Части машинным:

Болты 10-ти дюймъ и болѣе, за пудъ . *

— . — — — — за Фунтъ .
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Болты отъ 6-ти до 10-ти дюймъ, за пудъ .

— — — — — за Фун,тъ .

Болты отъ 2-хъ до 6-ти дюймъ, за пудъ

— — — — — за Фунтъ .

Бруски молотильные, окованные, комплектъ

(25) — 4-хъ конные . .........

Брусокъ тояіъ одинъ .........

Бруски молотильные, окованные, комплектъ

(25) — 3-хъ конные..........

Брусокъ тожъ одинъ ........

Бруски молотильные, окованные, комплектъ

(25), 2-хъ конные ......... "
Брусокі. тожъ одинъ .......

Бинтики для скреплѣнія съ брусками моло-
тильныхъ планокъ , (100).......
Вкладышъ молотильный, мѣдный . . . .

Дуга молотильная, отбойная, прежняго ус-

тройства .............
Дуга молотильная , отбойная, нынѣшняго

устройства.............
Колесо молотильное со шкивомъ . . . .

Колесо вѣяльное . .........

Коробка молотильная съ пятникомъ .

Косяковъ молотильныхъ комплектъ (16) .

Косякъ молотильный одинъ ......

Круп» молотильный, барабанный . . . .

Кругъ молотильный, подпорный .

Кругъ вѣяльный..........

Кружки болтовые, (50)........
Личинка цилиндренная........
Оковка желѣзная , полная, къ 4-хъ конной

молотильной машинѣ .........

Оковка къ 3-хъ конной .......
Оковка къ 2-хъ конной .......
Планки молотильныя, желѣзныя, струган-

ныя и сверленыя, за пудъ .......

— — — за Фунтъ ......

Планка дышловая. . . . . .

Подставка молотильная, съ крышкою .

Подшипники молотильные, лежачіе, пара

— — — — стоячіе пара.

5

!

— 13
5 60
— 14

33 70
1 40

31 33
1 30

29 4
1 22

1 25
1 6

3 —

і
14 75
2 77
— 90
24 _

1 50
1 8 —

4 40
1 15
1 20
— 25

52 50
50 50
48 50

4 25
12

— 12
— 86
— 63
_

63,
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Подшипники молотильные , желобки, пара
Подшипники вѣяльные, пара......

Подшипники барабанные, мѣдные, пара .

Подушка барабанная, съ крышкою.

Решетка для конной вѣялки, комплектъ (10)
съ рамами и съ ящикомъ ......

Решета тожъ безъ рамъ и* безъ ящика .

Решета для ручной вѣялки, комплектъ (10),
съ рамами и съ ящикомъ .......

Решета тожъ безъ рамъ и безъ ящика .

Стержнибарабанные, съ точенымишейками,
за пудъ. .............

Трибъ молотильный, расточенный, съ перья-
ми ... . ...........

Трибъ пустотѣлый, безъ перьевъ . . . .

Цилиндръмолотильный, 4-хъ конный.
— — 3-хъ конный.
— — 2-хъ конный.

Цилиндры маслобойные, точеные, за пудъ .

Чаши маслобойныя, за пудъ .....

Шестернямолотильная, расточеная. . . .

Шестернявѣяльная, расточеная. ....
Шипъ молотильный, лежачій, точеный .

— — — — неточеный.-

Шипъ стоячій ...........
Шкивъ молотильный ........

Корпусъ молотильной машины, горизонталь-
ный валъ съ укрѣпленнымъ на немъ коле-

сомъ, и принадлежащія къ коренному колесу

чугунныя части, вмѣстѣ съ лекаломъ колеса:

4-хъ конный.......
3-хъ конный.......
2-хъ конный ......

Комплектъ чугунныхъ вещей, къ молотиль-

ной машинѣ, съжелѣзнымъ, точеннымъ бара-
баннымъ стержнемъ и съ мѣдными подшип-

никами:

4-хъ конный . .......

3-хъ конный . .......

2-хъ конный ........

290
255
230

150
140
130
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5) Разные предметы.

Приборъ для нарѣзки экипажныхъ осей .

Машинка болторѣзная, большая .....
Машинка болторѣзная, меньшая.....

Досточка винторѣзная изъ англійской стали.

Печи чугунныя разной величины и Формы

отъ 14 до .............

Доски надгробныя съ надписью, за пудъ —

за буквы особливо , — за каждую чугунную

по iys коп. сер., за бронзовую , вызолочен-

ную въ огнѣ по 35 коп. серебромъ.
И много другихъ вещей.

Заведеніе принимаетъзаказы на изготовле-

ніе пожарныхъ трубъ , пожарныхъ инстру-

ментовъ, на аппараты для винокуренныхъ,

сахарныхъ и иныхъ заводовъ и Фабрикъ, так-
же на другія разнородный чугунныя, жёлѣз-

ныя, мѣдныя и деревянныя издѣлія.

Адресъ: екатеринославскопгуберніи, Луганскій заводъ

въ контору штенндорфскаго машиннаго заведенгя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ"Ь СІіМЯННАГО ДЕПО ИМПЕРАТОРСКА-

ГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

Сѣмяннос Депо открыто для гг. покупателейи по-

сетителейежедневно отъ S часовъ утра до 3-хъ часовъ
пополудни, за исключеніемъ воскресныхъ и празднич-

ныхъ дней. — Продажа сѣмянъ изъ Депо производится
смотрителемъонаго. — Въ СѣменномъДепо продают-

ся преимущественнохлѣбныя и травяныя сѣмяна, ко-

торыя, до поступленія въ продажу, подвергаются ис-

пытанию. — Для предоставленія хозяевами возможно-

сти получать надежныя сѣменапо цѣнамъ умѣреннымъ,

сѣмена пріобрѣтаются для Депо отъ извѣстныхъ про-

изводителей, отъ которыхъ онѣ могутъ быть прини-

маемы и на коммисію. — Гг. иногородные, желающіе
выписать сѣмена изъ Депо, благоволятъ адресоватьсвои
требованія, съ деньгами за сѣмена, въ Сѣменное Депо

15
7
5
1

25
2
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Императорского Волънаго Экономическим Обществи, и

означать свой полный адресъ чёткимъ почеркомъ; къ

отвращенію же напраснойпереписки, если какія-либо
изъ требуемыхъ сѣмянъ окажутся совершенно израсхо-

дованными, увѣдомлять: желаютъ ли, чтобы причитаю-

щаяся за нихъ деньги удержаны были въ Сѣменномъ

Депо впредь до иолученія вновь того же рода сѣмянъ,

или чтобы, вмѣсто недостающихъ сортовъ , были вы-

сланы другія и какія именно сѣмена. — Сверхъ того

желательно, чтобы требованія на сѣмена, какія имѣют-

ся въ Депо, и заказы на тѣ, коихъ въ ономъ нѣтъ,

поступализаблаговременно, такъ, чтобы Депо успѣвало
въ первомъ случаѣ выслать, а въ послѣднемъ выписать

требуемыя сѣмсна безъ упущенія благопріятнаго вре-

мени для посѣва. — Вмѣстѣ съ симъ считается нуж-

ныиъ объявить, что какъ Депо отвѣтствуетъ лишь за

сѣмяна, собственноизъ онаго отпускаемыя, и не завѣ-

дуетъ разсылкою тѣхъ сѣмянъ, которыя отъ редакціи
«Трудовъ» доставляются исключительно къ гг. подпис-

чикамъ на сей журналъ, то всѣ требования отъ нихъ

по этому предмету должны быть адресуемы не въ Сѣ-

мяиное Депо, а въ «Редикцгю Трудовъ» (*).

ВОПРОСЪ ОБЪ УСТРОЙСТВ* МЕХАНИЗМА ДЛЯ ПОВОРА-
ЧИВАНИЯ КОЛПАКОВЪ НА ШАТРОВЫХЬ МЕЛЬНИЦАХЪ.

IV Отдѣленіе Совѣта И. В. Э. Общества, вслѣдствіе
порученія Совѣта сообщить дополнительный свѣдѣнія,

по просьбѣ члена Общества П. И. Протопопова, на

счетъ устройствамеханизма, для поворачиванія колпа-

ковъ на шатровыхъ мельницахъ, какое устройство, но

словамъ г-на Протопопова, введено въ кіевской и хер-

сонской губерніяхъ, — представилоСовѣту, что Отдѣ-

ленію сему не извѣстно, въ какихъ именнохозяйствах!»
механизмъсей употребляется. Совѣтъ положилъ: При-
гласить, чрезъ журналъ «Труды» И. В. Э. Общества,
гг. помѣщик<івъ и вообще хозяевъ упомянутыхъ губер-
ній сообщить Обществу, чертежъ и описаніе означеи-

наго механизма.

(*) Къ этМиу редакція, съ своей стороны, додгомъ считаетъ еще

разъ объявить миогочислениымъ подписчикаыъ журнала «Труды»,
что она не привимаетъ на себя никакихъ порученій, по предмету

выписки сѣмянъ изъ Сѣмявнаго Депо И. В. Э. Общества, почему

век желающіе выписывать такія сѣмяна благоволятъ обращаться
объ этомъ не въ Редакцію «Трудовъ», а въ ыСѣмяппое Депо И.
В. Э. Общества». Ред.



ОТДЪЛЁНІЁ IV
БИБЛІОГРАФІЯ.

КНИГИ:

— Хозяинъ пчеловодъ, сороки-шести-лѣтнге опыты и

наблюдения. М. 4852 г. въ 46 долю 63 стран. Цѣна

75 коп. сер. Книжка безъимени автора. На заглавном!,
листѣ сказано: «Почерпнувшийсвѣдѣнія изъ 46 лѣтнихъ

практическихъ(?)опытовъинаблюденій, приносящійіт.е.
хозяинъ пчеловодъ) всегдавыгодную (NB) пользу любите-
лямъ пчеловодства». Уже по одному этому предисловию,

если такъ можно назвать длинныя заглавия, очень легко

представитьи цѣль изданиякниги и ея внутреннеедосто-

инство. При томъеслибьи авторъдѣйствительнотакъдол-
го и дѣльно трудился надъмногосложньимъ предметомъ

пчеловодства, то навѣрное захотѣлъ бьи оградить опы-

ты своимъ именемъ. Кстатизамѣтимъ что нерѣдко въ

сельскохозяйственнойлитературѣ, какъ бьи изключитель-
ньимъ авторитегомъ выставляются многіе голы за-

нятий автора. По нашему убѣжденію, конечно, чѣмъ

долѣе кто съ толкомь занимаетсякакимъ либо пред-

метомъ, тѣмъ онъ совершеннѣе въ немъ; безъ зна-

ния же дѣла, безъ правильнаго взгляда на предметъ и

сотнилѣтъ не иомогутъ. Къ сожалѣнію, къ разсматривае-

мой намикнигѣ вполнѣ можно примѣнить наше послѣд-

нее положение. Не смотря на то, что авторъ занимался

46 лѣтъ пчеловодствомъ, мьи даже незнаемъ(изъ книги)
въ какихъульяхъ онъ водилъ своихъ пчелъ. Книгасоста-
влена не систематически,со многими пропусками,напр,

нѣтъ ни слова о сбереженіи пчелъво время зимы; для

вынимания меда предлагаетсяубивать пчелъ; медвяную

росу авторъ считаетъоднимъ изъ главныхъ взятковъ,

тогда какъ она производитъ гнилецъ въ ульяхъ, тоже

Томъ III. — Отд. IV. 1
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что чуму между рогатымъ скотомъ. Изъ этого видно,

что нослѣдовавшій виолнѣ наставленіямъ книги нетоль

ко неполучитъ«выгодную пользу», но даже можетъпоте-

рять и всю свою пасѣку. — Прочитавъ эту кни-

гу, нельзя себѣ составить даже вѣрнаго понятія о пче-

ловодствѣ, не только что примѣнить, что либо къ дѣлу.

—Начертательная Гпомоника или легкое и простое

указанге устроивать солнечныечасы на всякихъ плоскос-

тяхъ, равно и на кривыхъ поверхностяхъили окружно-

стяхъ шара и прлмаго цилиндра безъ всякихъ вычисле-

нгй. Перев. съ Франц. сочиненія Молле. — М. 1852 г.

въ б. 8-ю д. л. 58 стр. съ 12 лист, чертежей. Ц. 1 р.
съ перес. 1 р. 25 к. сер. (Въ кн. маз. П. А. Ратькова
въ С. Пет. и Москвѣ). — Вся сущность этой книги

явсТвуетъ Изъ ея заглавия, здѣсь вполнѣ вьиписаннаго

нами. А кто не согласится съ тѣмъ, что знать время

въ деревнѣ, на заводѣ и Фабрикѣ весьма важно? — Кто
не согласится, что лучшій хронометръ ничто въ срав-

нении съ хорошо устроенньимисолнечньимичасами? —

И такъ книга, научающая насъ просто, ясно, положи-

тельно къ устройству солнечныѵь часовъ, книга, по на-

шему мнѣнію полезная и которая непременнодолжна
бьить въ библіотекѣ всякаго образованнаго русскаго

сельскаго хозяина. Замѣтимъ только, мимоходомъ, что

переводъ сочиненія Молле (а неМоллета, какъ онъ наз-

ван!» въ предисловіи отъ переводчика), могъ бьи бьить
мѣстами поисправнѣе. — Книга издана хорошо: на пре-

краснойбумагѣ и отпечанавъ типограФІи Волкова шриФ-

томъ красивьимъ; чертежи отчетистьи.

—Уроскопгя. Руководство къ изслтьдовинію почечнаіо

отдіъленгп, помощгю химг'и и микроскопи, въ пргіложе-

нг'и къ распознавангюболѣзней. Соч. доктора С. Смирнова.
М. 1852 г. въ 8 д. л. 185 стр., III таблицьии два лис-

та съ литогр. рисунками. Ц. 1р. 25 к. сер. съ перес.

1 р. 60 к. сер. (Въ книж. магаз. П. А. Ратькова въ

С. Петербургеи Москвѣ). — По мнѣнію специалистовъ,

съ которыми мьи совѣщались, эта книга составлена

умно и можетъбьить съ пользою прочтенаврачемъ какт.

опытньимъ, такъ и молодымъ; почему мьі указываем!,

на нее гг. сельскимъ хозяевам!», имѣющимъ у себя
сельскія больницьи и при больницахъ лекарей и Фельд-

шеров!». Въ библиотеках!, такихъ х'озяевъ «Уроскопія»
г-вЧі Смирнова должна найтине послѣднее мѣсто.
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— ЗапискиГорыгорѣцкаш Зѵмледѣлъческаю Институ-
та, изданныя департаментомь Сельекаго ХозяйстваМи-
нистерстваГосударетвенныхъИмущества. (Книжка пер-
вая). С. П. б. 1852 г. въ б. 8-ю д. л. 27b" стр. съ 2-м»
листамилитограФированныхъчертежей.Ц. 75 к. сер.; на
перес. за 2 Фунта. (Въ книжн. магаз. П. А. Рагькова
въ С. Петербургѣ и въ Москвѣ). — Въ книгѣ утой два

отдѣла. Въ первомъ: 1) ІІредисловіе, дающее общее по-
нятіе о горыгорѣцкомъ Земледѣльческомъ Инетитѵтѣ;

2) Отчетъ за истекшій 1850 —'1851 академическій годъ

но институтуи училищу; 3) Отчетъ о состоаніи и дѣй-

ствіяхъ Горыгорѣцкой учебной Фермы за 1850 годъ;

4) Извлеченіе изъ отчета объ агрономическом!,путе-

шествіи по черниговскойгуберніи исправляющего долж-

ность младшаго профессораКраузе съ шестью студен-

тами института, въ 1850 году. — Во второмъ отдѣ.іѣ

слѣдующія статьи: 1) Обжтаніе кирпича съ значитель-

ным* сбереженіемъ юрючаго материалаи времени. Опы-
ты, произведенныеадъюнктъ-проФессоромъ института,

г-мъ Больманомъ. По нашему мнѣнію за одну эту статью

всякій хозяинъ, производящей у себя постройкии желаю-

щій производить ихъ какъ можно основатель!!ѣе и эко-

номичнѣе долженъ купить всю эту книгу, съ дешевиз-

ною которой можетъ только равняться дешевизна изда-

ній И. 15. Экон. Общества. — 2) О повреждениях* и

разных* болѣзнях* фруктовыхъ деревъ, соч. адъюнктъ-

проФессора института,г-на Рего, статья также истинно

полезная и которая достойна войти въ составъ хоро-

шего «курса садоводства». — 3) О сложном* микро-

скопіь и нѣкоторых* микроскопических* открытгяхъ во

поелгъднгя два десятилѣтгя, соч. испр. долж. младшаго

профессора, г-на Шмидта, — статья очень ученая, мо-

гущая занять мѣсто въ какомъ нибудь издапіи любой
академіи наукъ.—Вотъ весь составьэтойкниги, изданной
прекрасно и излояіенной ясно и правильно, книги, ко-

торая, не говоря уже о прочихъ ея достоинствах!, я

полезныхъ сторонахъ, должна, благодаря двумъ пыше-

упомянутымъ нами статьямъ, гг. Больмана п Рего, быть
въ рукахъ всѣхъ любознательныхъ и образованныхъ

русскихъ хозяевъ.

— О комнатных*дамских*собачкак*. Соч. М. А. В.—
С. П. б. въ 12 д. л. 34, стр.—На этихъ 34 стр. много

разсказано пустаго о дамскихъсобачкахъи языкомъ до-

I
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вольно страннымъ;но тщетноискалимы здѣсь какихъ ни-

будь совѣтовъ, касательно правильиаго содержанія ма-

леиькихъ собакъ и леченія ихъ болѣзней, которымъ онѣ

такъ подвержены. Вмѣето этого авторъ, г-нъ М. А. В.
разсказываетъанекдотыо пользѣ отъ комнатныхъ соба-
чекъ, говоритъ, что шпицы и болонки, бѣлыя, а шарло

бѣлыя, пѣгія, коФейныя и черныя, что мопсы отлича-

ются «чуднымъ безобразіемъ ихъ мордочекъ», и еще

то, что американскія голыя собачки лучшее лекарство

отъ судорогъ въ ногахъ, на какой конецъ г-нъ М. А.
В. совѣтуетъ класть собачонокъэтихъ въ постельтакъ,

чтобъ ноги ваши упирались въ нихъ. Можете себѣ

представитькакъ все это интересно.

—Необходимыяжизненныя потребностивсякаго чело-
вѣка, или о том*, когда нужно человѣку ѣстъ, пить, ло-

житься спать и вставать. Соч. М. Данилова. Спб. 1852
г. въ 8 д. л. 24 стр.—Брошюрка эта написанадоволь-

но гладко; но принадлежишьк ь числу тѣхъ книжекъ, ко-

торыя издаются книгопродавцами, и иродаются тыся-

чами, нося заманчивыя названія, напримѣръ: Об* обра-
щены дѣвицъ съ мужчинами или Искусство нравиться
женщинам*, или: Искусство разбогатѣть и т. н. Чита-
тель, довѣрчивый къ книгопродавческимъ рекламамъ,

купитъ себѣ такую книжку , ирочтетъее, и пожалѣетъ,

что не купилъ дѣльную и толковую книгу.—Кто пріобрѣ-
тетъкнижку г на Данилова, тотъ найдетъ въ нейобшія
мѣста всѣхъ Гиггенъ и Дгэтетикъ, сдѣлавшіяся столь

блѣдными при МАКРОБЮТИКЪ безсмертнаго ІуФе-
ланда, изданной недавно извѣстнымъ медикомъ, г-мі.

Заблоцкимъ.
— Новые рисунки-образцымодных* строительно-сто-

лярных* работ*, как* то: ворот*, подъгьздовъ, окон*, две-
рей, полов*, потолков*, лѣсниц*, крылец*, балконов*, кар-
низов*, подоконников* (lamperi), внутренняя и наружная,
отдѣлка магазинов*, наличников* окон*, шкафов*, по-

лок*, прилавок*, буфетов*, ипроч., правильно распредѣ-

ленных* в* разных* стилях*: греческом*, итальянскомъ,

византгиском*, готическом*, французскомъ и проч. —

Тетрадь I, заключающая 82 рисунка, частью раскрашен-

ные, съ увеличеннымидеталями и масштабомъ, рисо-
ванные и изданныеК. Шрейдеромъ.— С. П. б. 1852 г.

въ б. 4 д. л. VI листовъ чертежей. Ц. 1 р. 50 к. сер.

за тетр., а за двѣ, 3 р. 50 к. сер. съ нересылкою. От-

I
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дѣльно одна отъ другой тетрадине продаются. Вторая
выйдетъ въ скорости. — Самое заглавіе объясняетъ
этотъ прекрасныйальбомъ строительно-столярныхъра-

ботъ. Зная вкусъ и умѣнье г-на Шрейдера, можно по-
советовать всякому хозяину, имѣющему у себя столяр-

ную мастерскую и толковыхъ, досужихъ столяровъ,

которымъ не достаетъ только хорошихъ образцевъ,—
обзавестись этимъ альбоммоъ.

— Статистическія таблицыо состояниигородов* Рос-
сгйской Имперіи, составленныя въ статистическомъот-

дѣленіи совѣта министерствавнутреннихъдѣлъ. С. II. б.
1852 г. въ 4 д. л. 44 стр. и одна большая таблицана

цѣломъ лиетѣ. — Статистическоеотдѣленіе совѣта ми-

нистерствавнутреннихъдѣль, въ 1840 и 1812 годахъ,

издало таблицы о состояніи городовъ россійской Им-
періи, и 1847 году просило гг. Начальниковъ: губерній,
областей и градоначальствъ, доставленія численныхъ

показаній о состояніи городовъ, по 1 мая 1847 года.

Получивъ всѣ надлежащія свѣдѣнія и, составивъ изъ

нихъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, таблицы, статисти-
ческое отдѣленіе признало полезнымъ издать эти та-

блицы. Въ планѣ изданія нѣтъ значительныхъперемѣнъ,

кромѣ что къ показаніямъ: 1) о числѣ Фабрикъ и заво-

довъ и 2) о числѣ работниковъ на оныхъ , прибавлена
еще особая граФа съ свѣдѣніями о цѣнности издѣлій,

выработываемыхъ на Фабрикахъ и заводахъ. — Новое
это изданіе есть весьма полезное пособіе для статисти-

ческихъ работъ, за которое всякій просвѣщенный че-

ловѣкъ будетъ, конечно, нризнателенъстатистическому
огдѣленію министерствавнутреннихъдѣль.

—Альманах*гастрономов*, заключающій въ себѣ трид-
цать полных* обѣдовъ, означенных* записками русскими

и французскими, правила для накрыванія стола, слу-

эюенгя за оным*, порядок* подаванія винъ и практиче-

ское руководство для кухни, составленный И. М. Ра-
децкимъ. С. П. б. Въ б. 8-ю д. л. XXIV и 312 стр.

Ц. 1 р. 50 к. съ пер. 2 р. (Въ книжныхъмагазинахъП. А'
Ратькова въ С. Петербургѣ и Москвѣ). Надобносказать
правду, что изъ всѣхъ книгъ, изданныхъ на русскомъ

языкѣ о столѣ и кухнѣ, а такихъ книгъ множество,

книга г-на Радецкаго [.ѣшительно лучше всѣхъ удовле-

творяет!, домовитую хозяйку, которая имѣетъ сколько

нибудь опытнагоповара или порядочную кухарку. Нель-
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зя не согласиться съ г-мъ Радецкимъ, что въ русской
хозяйственно-домоводственной литературѣ существуетъ

множество поваренныхъ книгъ, составленныхъпочтен-

ными хозяюшками или изданныхъ господамикнигопро-

давцами; но нѣтъ ни одной книги въ этомъ родѣ, на-

писаннойрусскимъ метръдотелемъили кухмійстеромъ,
который изучивъ основательно свой прсдметъвъ юно-

шескихъ лѣтахъ, представилъбы публикѣ крайніе ре-

зультаты своей опытности въ поваренномъискусствѣ.

Авторъ этой книги, едва ли не первый, который напи-

галъ самостоятельнуюрусскую поваренную книгу, осно-

вываясь на собственнойопытности. Все, что здѣсь опи-

сано, испробовано авторомъ книги, который но реме-

слу своему принадлежит!,къ разряду людей, которыхъ
Французы называютъ: Chef d'e cuisine, т. е. началь-

никомъ кухни. Въ Россіи / начальникъ кухни назы-

вается главным* поваром* или съ Французскагометръ-

д'отелем*. Прослуживъ большую часть жизни въ знат-

ныхъ домахъ, навел.иколѣпныхъ кухняхъ, авторъ этой
книги убѣдился, что хорошая стряпня нетолько умень-

гааетъиздержки хозяевъ, но и споспѣшествуетъ съ со-

храненію ихъ здоровья, потомучто оно основываетсяна

нищѣ, употребляемой въ домѣ ежедневно, на выборѣ

припасовъ, и на ихъ приготовленіи. Въ этой книгѣ

собрано 330 различныхъ кушаньевъ и приготовленій,
дорогихъ и дешевыхъ, русскяхъ и иностранныхъ, на

томъ основаніи, что по сознанію извѣстнѣйшихъ гаст-

рономовъ, лучшій столъ, который составленъизъ луч-

шихъ иаціональныхъ блюдъ всѣхъ народовъ. Все объя-
снеоо въ этой книгѣ такимъ образомъ, что поиметьне
только каждый хорошій поваръ, но и каждый гастро-

номъ. Что покажетсянепонятнымъ, при означеніи трид-

цати обѣдовъ, то объяснено въ алФавитномъ спискѣ

кухонныхъ припасовъ. Авторъ вполнѣ убѣжденъ въ

ея пользѣ и надѣется, что предлагаемые имъ блюда

понравятся людямъ, одареннымътонкимъвкусомъ, точ-

но также, какъ этиблюда нравилисьтѣмъ, для которыхъ

авторъ книги приготовлялъ ихъ, завѣдывал аристокра-

тическими кухнями. Простыми или обыкновенными

блюдами здѣсь вовсе не пренебрегается,потомучто въ

поваренномъискусств* все зависитъотъ качества при-
пасовъ и приготовленія; простое превращается приго-

ювленіемъ въ изящное.—Для болыпихъ столовъ приня-
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та въ осноеані* Французскаякухня, почитаемаяпервою

въ свѣтѣ. Авторъ книги обучался поварскому искус-

ству въ Парижѣ и долговременного своею опытностію
усовершенствовалъ многія блюда, котормя неизвѣстны

во Франціи и почтетъ себя счастливымъ, если русская

публика обратить вниманіе на его трутъ: тогда онъ

издасть и продолженіс этой книги. — Не шутя, же-

лаемъ успѣха «Альманаху гастрономовъ», не смотряна
его странноеназваніе и на не совсѣмъ грамотное загла-

віе, тѣмъ болве, что книга, по справедливости, полез-

ная, особенно столовыми записками(menus), умно и

толкова составленнымидля разнаго рода обѣдовъ, на-

чиная съсамагопростаго, до самагоутонченнагои еще

тѣмъ, чего вѣтъ въ другихъ поваренныхъ книгахъ

русскихъ что здѣсь означены всѣ пропорціи, а это

весьма не бездѣлица. Излишними въ книгѣ этой пока-
зались намъ только подача блюдъ по рангамъ и

опредѣленпі качествъ кухонной прислуги, какъ, на-

примѣръ: <Поваръ долженъ быть чистъ «наружностью

«(?) и нравсчвенностію , съ совершеннымъ вкусомъ ,

«трудолюбива. , разсудителенъ, экономенъ, трезвъ ,

добросовѣстенъ и богобонзливъ.» Вообще на стра-

ницах'!. , отиѣченныхъ римскими цифрами , встрѣ-

чается довольно много лишняго; но, къ счастію,
страницъэтнхъ не очень много, — а изъ нихъ есть и

очень дѣльныя, именно: съ XIX по XXIV включитель-

но, гдѣ говорится кратко, но вѣрно о кухонной прови-

зіи. — Книга г-на Радецкаго можетъ найти собѣ

почетное мѣСто въ библіотекахъ русскнхъ хозлекъ,

число которых!, нынѣ, кажется, умножается, потомучто

ныньче многіі богатыя и блистательный дамы не по-

читают!, за стыдъ заниматься домашнимъхозяйством!..
— Огородничествои садоводство, В. Боборыкина, члена

И. Моск. Общества Сельскаго Хозяйства. (Изданіе вто-

рое). М. 1852 к въ 8 д. л. 104 стр. съ листомъ лито-

граФированныхъ рисунковъ. Ц. 75 к. сер. съ перес.

1 р. сер. (Въ книжныхъ магаз. П. А. Ратькова въ С.
Петербург* и Москвѣ). Иріятно видѣть, что книжка

В. В. Боборыкина, изданная въ протломъ 1851 году,

когда мы объ ней говорили въ «Трудахъ», издана ны-
нѣ вторично: это доказывает!, потребность, ощущаемую
публикою русскою въ этихъ книгахъ. Жаль только,

что г-иъ Іміборыкпиъ дозволилъ московскому книгопро-

давцу Булаковскому вклеить въ конецъ книги этой
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объяв леніе о другой книгѣ: Картофель в* земледѣльчі-

скомъ, хозяйствекномъ и мануфактурном* отношент.

Желаюшіе знать о ней подробности, благоволятъ об-
ратиться къ нашей библіографіи 1-го JW «Трудоаъ»
текущего 1852-го года.

— Лвічайшій способ* научиться плавать въ нѣсколь-

ко уроков*. Спб. 1852 г. Въ 16 д. л. 29 стр. съ 6-ю
литогр. чертежами. Цѣна 25 к. сер. съ нерес. 50 к.

сер. (Въ книжн. магазинахъП. А. Ратькова въ С.-Пе-
тербург* и Москвѣ.) — Умѣнье плавать составляешь

въ настоящее время одивъ изъ важных!» предме-

говъ гимнастическаговоспптанія, что, по нашеиу мнѣ-

нію, весьма справедливо: человѣкъ, умѣющіі (мастер-
ски плавать, пріобрѣтаетъ завидную возможность не

рѣдко спасать отъ потопленія, что, безъ свмнѣнія,

способно доставить всякому человѣку , имѣющему

сколько нибудь доброе сердце, величайшеенаслажденіе,
и, мы увѣрены, что тѣ минуты , въ который спаси-

тель утопающаго, выноситъ его на берегъ , гдѣ раз-

ными средствами стараются привестиего втУ чувства,

ни съ какимъ въ свѣтѣ наслажденіемъ душевнымъ

сравнены быть не могутъ. Сверхъ того уіѣнье хо-

рошо плавать придаешь молодому человеку какую-

то благородную самоувѣренность. Въ Цетербургѣ

много гимнастовъ, дающихъ уроки плавані^ въ пу-

бличныхъ ваннахъ; но не всѣ могутъ j для этого

быть въ Петербургѣ, и не всѣ въ состоаніи возна-

граждать гимнастаза его уроки. Слѣдоват^льно изда-

ніе въ свѣтъ толково и правильно составленнаго, объ
искусствѣ плавать, наставленія должно быть принято

большинствомъ публики, особенно родителями, воспи-

тателями, помѣщиками и самимимолодыма людьми съ

удовольствіемъ. Такъ мы думали въ то чамое время,

на дняхъ, когда изъ книжнаго магазинаП. А. Ратько-
ва, быть сказано мимоходомъ, роскошно снабженнаго

самыми новѣйшйми произведеніями русркаго книго-

печатанія , — вдругъ къ намъ явиласА та миніа-
тюрная, вполнѣ карманная книжечка , іаглавіе кото-

рой вы ссйчасъ прочли. Мы дали^ щижечку эту

на обсужденіе одного опытнаго и искуснаго пловца,

который вполнѣ ее одобрилъ и сказаль намъ,- что

всякь тотъ кто сколько нибудь не олицетвореннаятру-

сость, изучивъ внимательно это наставленіе, пояснен-
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ное вѣрными изображеніями разныхъ плавательныхъ

пріемовъ, въ несколько уроковь, самому себѣ задано

ныхъ въ рѣчкѣ или купальнѣ , сдѣлается искуснымъ

плавателемъ.

—Рѣчь о влгянги атмосферы на растенг'я, преимугце-
ственносельско-хозлііственныя, произнесенная на торже-

ственном* актѣ, бывшем* по окончанггі 4850-54 акаде-
мическаго года въ ярославском* демидовском* лицеѣ, ис-

правляющим* должность профессора технологіи, сель-

скаго хозяйства, лѣсоводства и землемѣргя Михаилом*
Окатовымъ. Ярославль. 4854 г. въ 8 д. 422 стр.

Въ рѣчи этой разсмотрѣны систематическислѣдующія

стороны предмета: 1) составъ растеній, гдѣ предста-

влены подробно только составныя, такъназываемыя ор-

ганическія части растенія, неорганическія же выста-

влены только подъ общимъ и малоопредѣленнымъ наз-

ваніемъ золы; 2) составъ атмосферы — здѣсь предста-

влены изслѣдованія ФенФера, Соссюра, Буссенгои Леви,
относительноколичества питательныхъгазовъ, заклю-

чающихся въ атмосФсрѣ, которыхъ предполагаетсядос-

таточно для папитанія растеніЙ; 3) питаешь ли атмос-

фера растенія — излагаются опыты Буссенго надъраз-
витіемъ сѣмянъ и выросшихъ растеній на безплодной
почвѣ, гдѣ они могли рости довольно удовлетворитель-

но, не получая изъ почвы органическихъ веществъ.

Приводится, что сухой навозъ весьма выгоденъ, относи-

тельно его перевозки — все это изключительно взято

изъ опытовъ знаменитагоБуссенго. Касательно того

обстоятельства, что навозъ не есть главное условіе
плодородія, въ «Рѣчи» приведены слѣдующіе Факты:

«Если мы взглянемъ на поверхность цѣлой земли,

то увидимъ, что она повсюду покрыта растительностію:
то исполинскимипервобытными лѣсами, то низкою, но

густою травою, то мягкимъ ковромъ мховъ, или пест-

рою сѣтью лишаевъ. Отсюда исключаются только нѣ-

которыя, немногія мѣстности, гдѣ рѣшительно не до-

стаешь воды, именно:безводный песчаныя пустынижар-

кихъ странъ. Повсюду, гдѣ эта растительностьпредос-

тавлена самой себѣ, она разрастаетсядо дикой роско-

ши и скопляет!» все болыпія и болыпія массы расти-

тельныхъ остатковъ или черноземныхъ веществъ. По-
добнымъ образомъ, выдвинутый подземнымъ огнемъ

скалы, явившіяся на поверхностиморя островами, на
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которыхъ не было и слѣда пахатнойземли, скоро по-

крываются лишаями, мхами, травами, и т. об- на го-

ломъ, безплодномъ утесѣ въ скоромъ времени возника-

ешь вегетація, радующая взоръ человѣка. Очевидно, что
повсюду, гдѣ находится вода, должно быть возможно и

питаніе растеній; слѣд. средства для питавія должны

быть распространенына землѣ понсемѣстно. Универ-
сальною пищею растсній мы не можетъ считать такого

вещества, которое встрѣчается только въ нѣкоторьіхъ,

немногих!»мѣстахъ. Элементы, изъ которыхъ состоишь

органическоевещество растенія, суть углеродъ, водо-

родъ, кислородъ и азоть, и какъ почва пріобрѣтаетъ

ихъ уже послѣ появленія на ней растеній, атмосфера

же всегда содержишь, слѣд. никто не откажется при-

знать ее запасомъ, изъ когораго растеніе создаешь вну-

три себя органическоевещество. Но оставимъ рас-

тенія дико растущія п обратимся къ тѣмъ, которыя

человѣкъ воздѣлываетъ на своихъ поляхъ, къ растені-
ямъ хозяйственнымъ. Здѣсь Факты засвидѣтсльствуютъ

намъ, какія огромныя массы благородных!, раститель-

ныхъ продуктов!, извлекаются человѣкомъ изъ разныхъ

странъ земной поверхности, гдѣ почва въ замѣнъ ихъ

получаетъ только воду и, не истощаясь цѣлыя сотни и

ть«сячи лѣшь, не требуетъникакого органическагоудо-

бренія. Между 35-ми градусами сѣверной и южной

широты, земледѣліе производится безъ всякаго удобре-
нія съ однимъ только орошеніемъ; отсюда до 45° къ оро-

шенію, хотя отнюдь не вездѣ, присоединяетсяунавожи-

ваніе, наконецъотъ 45° до 67", т. е. до приблизитель-

ная предѣла воздѣлыванія на сѣверѣ и югѣ, почву

орошаютъ и унавоживаютъ. Эта последняя область въ
южномъ полушаріи имѣет!» весьма незначительноепро-

тяженіе, напротив!, первыя весьма обширноена обѣихъ
сторонах), отъ экватора. Притомъ во второй области

не незначительнаяпространстваостаются безъ удобре-

нія, слѣд. безъ всякаго преувеличеніе можемъ сказать,

что 3/4 исѣхъ воздѣлываемыхъ земель не получаютъ

никакого удобренія. Только для примѣра хочу я иѳ-

именовать иѣкоторыя изъ гвхъ странъ, гдѣ не произ-

водится и, за недостатком!»скотоводства, не можетъ

быть производимо удобреніс почвы органическимиве-

ществами. Средняя Россія ежегодно доставляет!, на

одной и тойжо ііочвѢ и безі. удобрснія пгееничныяжат-
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вы, которыя снабжаютъ одесскій рынокъ неисчислимы-

ми запасамихлѣба. Солома употребляется на топливо,

а небольшое количество получаемагонавоза на коно-

плянники и огороды. Урожай самъ 6 — 7, а во мно-

гихъ мѣстахъ гораздо болѣе. Пшеничные стебли часто
бывают!, столь толсты и длинны, какъ у тростника,

листья, какъ листья маиса. Въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ близь Малаги на одной и той же почвѣ безъ
удобренія и пара поперемѣнно воздѣлываются пшеница

и ячмень. Въ Испаніи вообще во многихъ областяхъ

пашня только орошается, а не унавоживается. А между

тѣмъ, что это за чудная растительность? Г. Боткинъ,
русскій путешественникъпоИспаніи, ѣхавшій изъ Валесъ-
Малаги по направленію къ Гренадѣ, такими красками

описываешь природу этихъ мѣстъ: «Отъ самой Велесъ-
«Малаги, съ той минуты, какъ мы своротили въ горы,

«растительностьисчезла. Трудно представитьсебѣ всю

«пустынную дикость этихъгоръ рядомъ съ самой вели-

«колѣпной растительностію. Только иэрѣдка, кое-гдѣ изъ

«разсѣлины скалы, Богъ знаешь на какой землѣ, росло

«Фиговое дерево дикое, или торчалъодинокій кустъ алоэ;

«нигдѣ ни травы, ни кустарника. Едва успѣли мы съѣ-

«хать съ послѣдняго склона горъ, какъ уже были въ

«рощѣ оливъ; потомъ блѣдная ихъ зелень смѣнилась гу-

«щею садовъ: сельскіе дома чуть виднѣлись сквозь тем-

«ную зелень дубовъ и апельсинныхъдеревъ; поля, засѣ-

«янныя рожью, смѣнялись нолями , засѣянными сахар-

«нымъ тростником!.: мы ѣхали по знаменитойWega di
«Granada, гранадскойравнинѣ, такъ любимой и прос,лав-

«ленной мавританскимиромансами. Система поливанья,
«устроенная еще Маврамии до сихъ поръ поддерживае-

«мая въ томъ же видѣ, сохраняетъ ея садамъ, среди

«знойнаго здѣшняго лѣта, всю ихъ весеннюю свѣжесть.

«Вода, проведенная изъ Хениля и ручьевъ, бѣгущихъ

«изъ тающаго снѣга Сіерры Навады, всюду пробирается
«по садамъискусственнымиканавками, скрытая свѣсив-

«шимися надъ ней сучьями -фиговыхъ и Фисташковых!,

«деревъ и густоразросшимися виноградниками, такъ что

«присутствіс ея узнаешь только по журчанью и чудной

«свѣжести зелени.» Въ счастливойАравіи и въ Ісмс-
нѣ мѣсто навоза заступаешь вода, или зола верблюжь-

яго помета. — Въ Иадустанѣ, почва даетъ двѣ жатвы

въ лѣто безъ всякаго удобренія : одну, такъ называв-
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мую, малую жатву, мелкихъ зерновыхъ плодовъ, обы-
кновенно проса, другую большую исключительно маиса.

Въ Бирманѣ, Явѣ , Пейлонѣ , Сіамѣ, Малаккѣ, Кохвн-
хинѣ, Тонкинѣ, части Китая и Японіи , почти исклю-

чительно воздѣлываемое растеніе есть рисъ, и един-

ственноеудобреніе рисовыхъ плантацій — вода. Ки-
тайцы особенно цѣнятъ растительную золу. Они тща-
тельно подбираютъ всякую сорную траву, пережигаютъ

и пепелъ разсынаютъ по землѣ. На Вандименовой
землѣ получаютъ съ одной и той же почвы 15 пшенич-

ныхъ жатвъ одну за другою безъ всякаго удобренія, и

потомъ оставляютъ ее лежать въ пару. Тогда она не-
медленнопорастаетъкустами акаціи , которую чрезъ

несколько времени сожигаютъ , и почву снова начина-

ютъ засѣвать. Тоже самое на мысѣ Доброй Надеж-
ды. Въ наибольшей части новой Голландіи и Полинезіи
не употребляется никакого навоза, а на Отаитине зна-
юшь даже никакой земледѣльческой работы, кромѣ жат-

вы и сѣянія. Въ Египтѣ, Абиссиніи, Марокко , на

Мадагаскарѣ, Мадейрѣ извѣстно только одно удобри-
тельное средство — обиліе воды. Въ Перу и Чили,
Бразиліи и Мехикѣ, въ большой части сѣв. Америкии
Канады жители не употребляютъ никакого органическа-

го удобренія. И не должно -однако думать , чтобы это

дивно-плодотворноедѣйствіе влаги зависѣло непремѣн-

но отъ присутствія въ ней перегноя, т. е. вещества,

котораго составныя начала одинаковы съ началами,об-
разующими органическое вещество -живыхъ растеній.
Нѣтъ, ибо и знаменитый илъ нильской долины, отъ

котораго, по общему миѣнію, зависѣлн и нынѣ зави-

сят!» баснословныеурожаи египетскойпшеницы, неко-
гда заслужившіе Египтупочетное имя европейскойжит-
ницы, органическихъостатковъ не содержитъ и пред-

ставляешь разнородную смѣсь веществъ минеральных!».

Изъ числа растеній, воздѣлываемыхъ безъ употребленія
и однако доставляющих!, удивительныя по обилію жатвы,

я упомяну здѣсь: о коФеѣ, рисѣ, какао, маніокѣ, ямсѣ,

хлопчатойбумагѣ, индигои большей частитабака, о куку-
рузѣ, сахарномъ тростникѣ, бананахъ,масляныхъ паль-

махъ. Остановимъ наше вниманіе на 4 послѣднихъ

раетеніяхъ. По Александру фонъ Гумбольдту въ Ме-
хикѣ, цѣлыя тысячи лѣтъ воздѣлываемая и ни ра-

зу не унавоженная почва, за 1 мѣру ввѣренныхъ
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ев зеренъ кукурузы приносила 200 и даже 600
мѣр - і> ! — Что значатъ противъ этихъ чиселъ наши

жатвы самъ— 10, самъ — 12, особливо когда вспом-

нимъ, что и этотъ прибытокъ при неблагопріят-
номъ нашемъ климатѣ лишь съ величайшими трудами

едва—едва получаетъ земледѣлецъ? — Сахарный трост
никь тр^буетъ влажной ночвы, которая однако или во-

все не удобряется, или удобряется только его золою. А
между тѣмъ десятинадоставляет!, 915 пудовъ тростника,
выжатый из'ь него сахарь содержитъпо наименьшеймѣрѣ
85 пудовъ углерода, и выжатый тростникъ 61 пудъ. Са-
харъ вывозится, тростникъпривареніи сахарасожигает-

ся, слѣд. десятинасахарнойплантаціи теряетъежегодно

146 пудовъ углерода безъ малѣйшаго вознагражденія.
ОстроваБурбонъ и Св. Маврикія от'даютъ так. обр. еже-

годно 3.700.000 пудовъ углерода.—Еще болѣе разитель-

ный примѣръ ііридстав.іяіот-і, бананы. Ихъ разсаживаютъ
черенкамина влажной почвѣ, не употребляя ни малѣй-

шаго удобренія. На второмъ году они начинаютъпри-

носить плоды, собираемыевъ теченіе 20 лѣтъ ежегодно;

потомъ бананы опять пересаживаются; ибо плантація
приходитъ въ безпорядокъ отъ того, что старыя вѣтви

безпрестэнноумираютъ, а кругомъ ихъ выбѣгаютъ но-

вые отпрыски отъ корня. Десятина достаиляетъплодовъ
почти 12.000 пудовъ въ годъ. Въ нихъ содержится

около 5,250 пудовъ сухаго вещества ивъ немъ 2.000
пудовъ углерода. Слѣд. въ 20 лѣтъ десятина отдаетъ

около 40.000 пудовъ углерода. А между тѣмъ разведе-

те банановъ производится на островахъ южнаго Оке-
ана на одной и той же почвѣ цѣлыя тысячи лѣтъ , и

почва не только не уменьшаетсявъ количестве содержа-
щихся въ ней органическихъ остатковъ , а напуотивъ,

содержанге чернозема въ ней быстро возрастаетъ, нако-

пляясь отъ гнгенгя опадающиосъ большихъ соччыхъ листъ-

евъ и влагалтцъ. — Обѣ масличныя пальмы , Cocos
nuciferau Elais guineensis, растутъ на береговомъ пе-
скѣ, вовсе не содержащемъчернозема. А между тѣмъ

въ послѣдніе годы въ Англію ввозилось среднимъчи-

сломъдо 38 милліоновъ Фунтовъ пальмовагомасла.И такъ

безчерноземнаяпочва отпускаетъвъ одномъ только ма-

слѣ до 1 милліона пудовъ углерода. Наконецъ, по сви-

дѣтельству г. Ценковскаго (*), во внутренностиАфрики,

(*) Профессор!, естественной исторіи въ демидовскомъ лицеѣ.
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на голомъ знойномъ песку, въ который если бы и з«-

пали случайно органичеекіе остатки, то были бы неме-

дленно вьізжены палящимилучамитропическагосолнца,

произрастаютъ цѣ.іыя рощи финиковыхъ пальмъ. <—

Вышеприведенные факты окончательно утверждаютъ
насъ въ мысли, что и дикгя, и хозяйственная растенгя
заимствуютъизъ атмосферы значительную часть своей

пищи.— Тѣоюе самые факты показываютъ намъ, что рас-

тенге тгьмъ мешье нуждается въ почвѣ, содержащей
углеродо-азотистыя соединенія, чѣмъ благопргятнѣе кли-

матъ. Въ то время какъ цѣлыя 70° широты въ жаркомъ

поясѣ обходятся безъ всякаго удобренія гніющими остат-
ками растеній и животныхъ, хозяйства нашей полосы

вообще требуюгь навоза. — Но какое существенное

дѣйствіе этихъ навозовъ въ нашемъ климатѣ? Конечно,
перепрѣлый навозъ, вывезенный въ болыномъ количе-

стве на наши поля, въ смѣшеніи съ землею образуетъ
почву довольно теплую, не слишкомъ рыхлую и- не

слишкомъ вязкую , болѣе способную напитываться па-

рами и газами воздуха, вообще болѣе выгодную по фи-

зическимъ ея качествамъ. Далѣе, сухое вещество наво-

за, содержа около 30°/0 золы , также существенноне-

обходимо для снабженія растеній минеральнымивеще-

ствами, коль скоро сама почва ихъ мало содержитъ,

или мало вывѣтриваетъ. Наконецъ, содержа органиче-
ское вещество, котораго небольшая часть растворимавъ

водѣ, и которое, медленно разлагаясь, отдѣляетъ угле-

кислоту и амміакъ, навозъ можетъ снабжать растенія и

этими веществами, коихъ элементы могутъ образовать
въ растеніяхъ часть органической ихъ субстанціи. Но

если мы спросимъ себя, существенно ли необходимыэти
углекислота, аммгакъ и ніъкоторыя растворимыя орга-

ничеекгя вещества павоза для растенгя, имѣющаго всег-

да обильный запасъ ихъ въ атмосферѣ, и если необхо-

димы, то какая именно часть ихъ въ каждомъ кли-

матѣ и при каждаго рода почвѣ поглоги,ается расте—

нг'емъ изъ навоза , и какая изъ атмосферы , то мы

увидимъ предъ собою одинъ непроницаемый туманъ,

подъ которымъ, неизвѣѵтно на долго ли будетъ скрытъ

отвіътъ на этотъ важнѣйшгй въ земледѣлги вопросъ.»

Изъ этого видно, что авторъ приводить весьма яс-

ные доводы, что главными дѣятелями въ произращеніи
растеній — атмосфера и вода, и гдѣ эти условія окружа-
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ютъ почвѵ приличнымъ образомъ, там'ь вездѣ бо-

гатая растительность. Очень жаль только, что ав-

торъ, говоря, что въ странахъ, близкихъ къ тропи-

камъ вовсе обходятся безъ удобренія, довольствуются

однимі. орошеніемъ, далѣе къ сѣверу употребительно

то и другое, но не объясняетъ причину. Причина эта
должна состоять въ томъ, что атмосферана югѣ болѣе

богата одною изъ самыхъ питательныхъчастей, имен-
но аміакомъ, который тамъ легче можетъ перейти въ

нелетучеесостояніе, соединиться съ почвою въ видѣ

селитры, следовательно атмосфера на югѣ гораздо пи-

тательнѣе, чѣмъ въ умѣренныхъ и тѣмъ болѣе въ сѣ-

верныхъ странахъ; отсюда понятно, что на югѣ можно

обойтись безъ удобренія, а на сѣверѣ оно необходимо.

Далѣе въ «Рѣчи»: 4) Физическія свойствапочвъ и 5) ат-
мосферы. — Въ «Рѣчи» разсматриваетсяотдѣльное дѣй-

ствіе различныхъ составныхъ частейатмосферы: азота,
амміака, угольной кислоты, кислорода и воды. Физичес-
кія свойства почвЪ разсмотрѣны весьма кратко, равно

какъ и вліяніе метеорологическихъявленій на растенія.

Въ «Рѣчи» весьма ослабляется положеніе Либигао пло-
досмѣнности. Вообще можно сказать, что сочиненіе это,

относительно своей темы, не отличается полнотою: въ

хозяйственной литературѣ нашей все это уже сооб-

щено читающей публикѣ, но сочиненіе г-на Окатова
дастъ правильное понятіе о вліяніи атмосферы на ра-

стенія людямъ образованнымъ, но незанимающимсяспе-
циально наукою сельскагохозяйства. Съ другой стороны

нельзя не замѣтить, что еще въ настоящее время объ-

ясненіе физики, въ отношеніи къ произрастанію расте-

ніи, весьма недостаточноразвито, почему наука сель-

скаго хозяйства еще мало можетъ восполь зоваться

открытіями многихъ, весьма важНыхъ законовъ этой

на^ки. За добросовѣстный трудъ, впрочемъ, нельзя не

быть благодарными автору настоящей книги, (дм. р.)

ЖУРНАЛЫ.

— Журналъ Мингістерства ВнутреннихъДѣлъ (№№
5 и 6). — Тутъ слѣдующія статьи: Очерки волжского

низовья, статья П. И., Небольсина, въ которой прекрас-
но, въ этнографическомъотношеніи описаны: астрахан-

ские татары, юртовскіе татары, кундровскіе татары, та-

тары бухарскаго, гилянскаго и агржанскагогостиныхъ
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дворовъ. Потомъотмѣчаемъ статью: Этнографическая за-
мѣтки о латышахъ.—Сочленъ нашъ В. И. Мочульскій
украсилъ J\f 5 этого журналазамѣчательною и полезною

своею статьею: О комарообразныхъ мушкахъ, портящихъ

пшеницу. Статья этаперепечатананедавновълЗемледѣль-
ческой Газетѣ,» совѣтуемъ ее прочесть.—Но вотъ еще

статьи весьма немаловажныя: Простоеи вѣрное средство
отъ насіькомыхъ, вредныхъ для растенгйи плодовъ, и

Укрѣпленге песчаныхъ дорогъ верескомъ: 1) Для со-

ображенія при номѣщенной выше статьѣ г. Мо-
чульскаго «о комарообразныхъ мушкахъ», приводимъ

здѣсь весьма любопытное замѣчаніе о еамомъ про-

стомъ и, какъ увѣряютъ, вѣрномъ способѣ-противо-

дѣйствія вообще вреднымъ для растительностинасѣ-

комымъ , заимствованноеизъ одного нѣмецкаго жур-

нала (Preussischer Staatsanzeiger, 1852). Листовертками
(Tortrix, Linn.) называется, какъ извѣстно, цѣлое се-

мейство чешуекрылыхъ изъ отдѣленія ночныхъ бабо-
чекъ, живущее не только насчетъ листовъ , но и на-

счетъ плодовъ тѣхъ растеній , на.которыхъ оно заво-

дится. Не говоря объ особыхъ видахъ листовертокъ,

портящихъ дубъ, ель, сосну, яблонь, сливу, садовую

розу и т. д., мы обратимся къ листоверткѣ, предпо-

чтительно нападающейна кисловатыя или кислыя яго-

ды и вѣроятно потому называемой въ Германіи Sauer-
wurm, то-есть «кислымъ червемъ»; другое названіе ея

Heuwurm, то-есть «лѣт-ній червь», очевидноуказываетъ

на время ея появленія: въ еамомъ дѣлѣ, эта маленькая

■• ночная бабочка, величиною и видомъ подобная обыкно-
венной моли, каждое лѣто плодится два раза, вылупля-

ясь изъ яичекъ, проходя состояніе гусеницы, потомъ

куколки, и развертываясь, наконецъ, вполнѣ. Онапочти
равномѣрно нападаетъна всякаго рода ягодные кусты,

какъ на дикорастущіе туземные, такъ и на пересадки,

разводимые искусственно:въ чйслѣ послѣднихъ она

особенно вредитъ винограду, истребляя сначаламоло-

дые отпрыски лозъ, потомъ гнѣздясь часто въ самую

сердцевину стебельковъ, отчего пропадаютъ цѣлые

грозды, и наконецъ, еще чаще, поѣдая молоденькія
ягоды; надобно притомъ замѣтить , что именно лучшіе
сорты винограда и подвергаются наиболѣе опустоше-

ніямъ этой бабочки. Продолжительными и точнымина-

блюденіями, дѣланными въ Германіи, теперь дознано,
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что пара такихъ насѣкомыхъ, вылетающая весною изъ

своихъ куколокъ, производить въ два льтніе приплода

отъ 450 до 480 личинокъ. Понятно, что при такойпло-

дучести «виноградныхъ листовертокъ» (lortrix rosera

па), совершенноневозможно одолѣть ихъ непосредствен-

нымъ уничтоженіемъ куколокъ: для этого иотребова-

лось-бы слишкомъ много издержек!,, груда и хлопотъ,

а между-тѣмъ, еслибъ, сверхъ всякаго чаянія, даже и

удалось такимъ образомгь очистить виноградники, ли-

стовертка не замедлила-бы появиться на нихъ снова ,

перелетая съ другихъ ягодныхъ кустовъ: всѣ подобныя

попытки оказывались до сихъ поръ и многоцѣннымн, и

многотрудными, и главное — неудовлетворительными.

Умъ и энергическая дѣятельность человѣка , по види-

мому, должны были склониться передъ ничтожньшъна-

сѣкомымъ; но природа, правильно познаваемаяи дѣльыо

употребляемая въ пользу, всегда нрсдставляетънамъна-

дежныя средства противъ частныхъ золъ , неразлуч -

ныхъ съ теченіемъ общей ея жизни. Такъ и въ этомъ

случаѣ, онаприготовила самое дѣйствительноеи вмѣстѣ

самое удобопримѣнимое средство, не только для отстра-

ненія, но и для совершеннаго истребленія всякаго рода

насѣкомыхъ , въ томъ числѣ и тѣхъ, которыя , жиья

на счетъ растительнагоцарства, причпняютъ чсловѣк)

значительный ущербъ: средство-это— веѣмъ изиѣстная,

обыкновенная конопля. Сильный и острый запахі.

стеблейи листовъ этого растенія нрогоняетъ, въ сосЬд-

ствѣ его, всѣхъ насѣкомыхъ, живущихі. на поверхно-

сти земли, а если они не могутъ скоро удалиться от і.

его дѣйствія, то запахъ этотъ ошеломляетъ и даже \би-
ваетъ ихъ въ короткое время. Такимъ образомъ, доста-
точно, на примѣръ, внести нѣсколько свѣжихъ стеблей

конопли въ житницу, опустошаемую бѣлымъ или чер-

нымъ червемъ (Tineagranella и Calandra granaria), что-
бы въ короткое время истребить ихъ со всѣмп личин-

ками и даже со многими куколками: и если, по "прошо-

ствіи нѣкотораго времени, когда конопля постепенно

утратить свой одуряющій запахъ, нужно бываеть под-

ложить свѣжихъ стеблей, то это единственно потому ,

что онъ , разумѣется , не такъ сильно дѣйствуетъ на

яички и куколки насѣкомыхъ , ибо первыя еще вовсе

лишены дыханія , а послѣднія дышать весьма слабо;
притомъже тѣ и другія, большею частію зарыты глубо-

Томъ Ш. — Отд. IV. 2
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ко въ хлѣбѣ, почему и полезно переворачивать его не-

сколько разъ, чтобы насѣкомыя изъ глубины выходили

на поверхность. Точно также можно очищать отъ кло-

повъ и другихъ насѣкомыхъ жилые покои, кровати и

проч.: стоить только дать имъ пропитаться втеченіи
нѣсколькихъ дней одуряющимъ занахомъ конопли; въ

этомъ случаѣ всего лучше запереть комнату, гдѣ про-

изводится онытъ, потомучто тѣмъ сильнѣе будетъдѣй-

ствіе запаха, да притомъже пребываніе въ такомъ мѣ-

стѣ можеть быть вредно даже и для людей: слабонерв-

ный чувствуетъ одуряющее свойство конопля не толь-

ко въ комнатѣ, но и въ полѣ, занятомъ этимъ расте-

ніемъ, если пробудетъ тамъ подольше. До какой степе-

ни запахъ конопля превосходить въ этомъ отношеніп
самый крѣпкій табачный, видно уже изъ того , что

многія варварскія племена, любя опьяненіе и не имѣя

водки, достигают!, желаннойцѣли куреніемь конопля,

вмѣсто табаку. Поэтому, всѣ лучшіе энтомологи давно

уже того мнѣнія , что конопля есть самое надежное

средство против!, всякаго рода насѣкомыхъ, живущихъ

на поверхности земли (но не внутри ея). Дѣло теперьвъ
томъ, какъ лучше употреблять канонлю при тѣхъ или дру-

гихъ данныхъ обстоятельствах!,, особеннодля охраненія
полезныхъ растеній отъ насѣкомыхъ наоткрытомъвоз-

духѣ. До сихъ поръ коноплю употребляли такимъобра-
зомъ въ іерманіи только противъ канустнагочервя, да

и то далеко не въ томъ объемѣ , какъ бы заслуживало

это средство. Иногда, несколько лѣтъ сряду, погода не

благопріятствуетъ развитію капустнагочервя: сельскіе
хозяева тотчасъ успокоиваются и считають излишнимъ

сѣять конопель между капустой; но вдругъ наступает!,

такой годъ, каковъ быль, напримѣръ, 1837, и полез-

ный, питательныйовощъ пропадаетъвесь на полосѣ къ

нѣсколько тысячь версть пространства,за исключеніемъ
только тѣхъ немногих!, полей , гдѣ хозяева не полѣ-

нились посѣять коноплю. Одной гряды этого растенія,
рядомъ съ цѣлымъ полемъ капусты или рѣпы, доста-

точно для отстраненія, шаговъ на сто въ окружности

всѣхъ бабочекъ, которыя иначе занесли-бысюда свои

яички. Если сѣять коноплю не особою грядой, а въ

промежутках!, грядъ овощныхъ, то, смотря по ширинѣ

этихъ грядъ, можно ограничить посѣвъ каждою шестого

или десятою грядой, не болѣе: конопля въ такомъ слу-
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чаѣ выйдетъ высока и не вѣтвиста, а слѣдственнопри-

годится еще и на пряжу. Если же не имѣть при этомъ

въ виду доброты конопли, то можно просто садить ее

въ грядахъ одиночкой, на каждыхъ шести или осьми

шагахъ по зерну: тогда она разрастетсяна простор!;
какъ нельзя лучше и будетъ служить надежнѣйшимъ

средствомъкъ отстраненію насѣкомыхъ, такъ-какъ,при

такой посадкѣ, откуда-бы ни дулъ вѣтеръ, все поле или

весь огородъ будутъ непремѣнно пропитаны конопля-

нымъ запахомъ. Благотворное дѣйствіе коноплипротивъ

насѣкомыхъ, портящихъ садовые плоды, столь же рѣ-

шительно, хотя и нечаянно, подтвердилось опытомъ въ

одномъ изъ берлинскихъ садовъ, принадлежавшем!,

прежде покойному принцу Августу. Нѣсколько лѣтъ то-

му назадъ, въ саду этомъ появилось множество гусе-

ницъ, но, къ немаломуудивленію садовника, всѣ Фрук-

товыя деревья близь дворца остались совершенно отъ

нихъ свободны. При тщательном!, изслѣдованіи, загад-

ка объяснилась тѣмъ , что попугаи принца, разбрасы-
вая свой кормъ , посѣяли тамъ невзначай нѣскОлько

кустовъ конопли, а полольщики оставляли ихъ спокой-
но рости, по незнанію, что это совсѣмъ не садавое рас-

теніе. Отъ плодовыхъ деревъ можно съ увѣренностью

перенести опытъ съ коноплею и на виноградныя ло-

зы; нѣтъ почти никакого сомнѣнія, что это естествен-

ное, простое и всѣмъ доступное средство, принесет!,

гораздо больше пользы, нежели обираніе гусеницы

отъ руки, причиняющее такъ много напрасных!, тру-

довъ и издержекъ.—2) Кому случалось ѣздить по доро-

гамъ не шоссейнымъ, тотъ , безъ сомнѣнія , испыталъ

трудность переѣзда, особенно въ жаркое время, въ мѣ-

стахъ песчаныхъ, гдѣ необходимо увеличивать число

лошадей и употреблять вдвое болѣе времени противъ

обыкновенной дороги. Для отвращенія этого неудобства,
въ остзейскомъ-краѣ издавна введенъ способ!, укрѣ-

пленія песчанагогрунта посредством!,растенія , пазы-

ваемаго«верескомъ». Растеніе это, кустообразноеи смо-
листое,находитсявъ избыткѣ во всѣхъ песчаныхъмѣ-

стахъи употребляетсядля укрѣпленія дорогъ слѣдующимъ

образомъ: нарѣзавъ вереску, настилаютъего на дорогѣ,

толщиною въ 1% аршинъ, а шириною въ 1 1/, сажень;
когда же первый слой настилки погрузится въ песокъ,

то настилаютъ второй и иотомъ третій разъ: болѣе
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трехъ слоевъ настилкине требуете*. Чрезъ это груйтт.
постепеннодѣлается твердым!,, такъ-что при нроѣядѣ

колеса не врѣзываются въ несокъ и лошадямъ легко.

Въ 1848 году, по распоряженію министерстваВ. Д.,
способъ укрѣпленія дорогъ верескомъ примѣненъ так-

же и въ губерніяхъ: виленской, гродненской, минской
и ковенской. По полученнымъ нынѣ отъ главнагомѣст-

наго начальства свѣдѣніямъ , укрѣпленіе это произво-

дилось , подъ наблюденіемъ дорожныхъ коммисій п

земскихъ полицій, частію тѣмп имѣніями, чрезъ кото-

рыя пролегаютъ песчаныя дороги, частію же общими

силами уѣздовъ , въ свободное отъ иолевыхъ работь
время, гдѣ представлялась возможность, по близкому на-
хожденію вереска, и гдѣ настояла въ томъ надобность,
по большой песчаностигрунта; причемъособенноевни-
маніе обращено было на почтовые тракты. Результатъ
этихъ распоряжений оказался самый удовлетворитель-

ный, и во многихъ мѣстахъ, гдѣ прежде были сыиучіе
пески, нынѣ образовалось особаго рода гладкое и мяг-

кое шоссе. — Глубочайшая признательностьпросвѣщен-

ной редакціи «Журнала Министерства Внутренних!,
Дѣлъ» за помѣщеніе этихъдвухъ практично-иазидатель-

ныхъ и вполнѣ нолезныхъ статей. ,

—ЖурналъСелъскагоХозяйства. (№ 5). —Почтенный
г. Красноглазовъ, извѣстный садовник!, и огородникъ,

пользующійся въ Москвѣ громкою и заслуженною из-

вѣстностію, даль весьма дѣльную статью : Огородниче-
ство. Въ статьѣ этой много совершенно практических!,

замѣчаній о разведеній въ теплицахъи гіарникахъогур-

цовъ, дынь, тыквъ и арбузовъ. По мнѣнію г-на Крас-
ноглазова, предоставившагонамъ право передавать на-

шимъ читателямъего наблюденія и советы, — лучгиіе
огурцы для ранняго разведенгя въ теплицѣ суть , такъ

называемые, «голландскіе зеленые». Сѣмяна ихъ начина-

ютъ высѣваться съ первыхъ чиселъ декабря мѣсяца.

Передъ посѣвомъ, сѣмяна сперва мочутся въ водѣ въ

продолженіи однѣхъ сутокъ; потомъберетсяпятиверш-
ковый горшоцкъ, набиваетсяплотно древеснымиопил-
ками почти до верху (такъ, чтобы оставалось пустаго

мѣста вверху не болѣе у2 вершка) и поливается, сколь-

ко можно обильнѣе. На влажныя опилки раскладыва-

ются намоченныя сѣмяна, и покрываются мокрой тряп-

кой; сверхъ же тряпки насыпаетсясырая земля вплоть

ё
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до краевъ горшка. Горшокъ послѣ этого ставится въ

теплицѣ на печку. Какъ скоро будетъ замѣчено, что

( Іімяна стали давать ростки, или, какъ говорится, ста-

ли проростать, то ихъ вынимаютъ вонъ и разсѣваютъ

по одному или цо два зерна въ маленькіе 2-хъ вершко-

вые горшки, прикрывая сверху самымъ тонкимъ сло-

емъ земли. Горшки эти съ посѣянными сѣмянами ста-

вятся какъ можно ближе къ свѣту. Температуравъ те-
плицѣ, начиная отъ этого времени, въ продолженіе 8
дней должна быть не выше 12° Р., потомучто при бо-
лее высокой температурѣ ростки быстро вытягиваются;

послѣ же 8 дней температураможетъ быть возвышена

до 15°. — Когда посѣянное сѣмя выростетъ до такой

величины, что образуется уже третій листъ, то расте-

те пересаживаетсяизъ горщковъ въ ящики. — Ящики
дѣлаются соответственно ширинѣ рамъ, т. е. въ іу2

арш. длины; ширина дна отъ 4 до 5 вершковъ, выши-

на стѣнокъ тоже 4 или 5 вершковъ; стѣнка ставится

несколько косвенно, такъ чтобы вверху ширина ящика

была вершка на два болѣе нежели внизу. Можно дѣ-

лать также ящики и во всю ширину теса, но это не

такъ удобно. Ящики эти или подвѣшиваются къ ра-

мамъ, или располагаютсяна особыхъ подмоскахъ подъ

верхними рамами въ 4 или 5 рядовъ, такимъобразомъ,
чтобы нижній край ящика отстоялъ отъ стекла на 5
или на 6 вершковъ. — Земля составляется изъ 4 ч.

дерновой земли съ глинистогогрунта, 2 част, навозной
и 1 ч. листовой земли. Для приготовленія навоз-

ной земли вынимается изъ парниковъ старый на-

возъ и оставляется въ куче на одно лѣто. Вме-
сто дерновой земли можно употребить черноземъ съ

прибавленіемъ 1/3 навозной. Ежели будетъ замѣчено,

что растенія на этой почвѣ идуть сильно въ росте,

или какъ говорятъ, нѣжатся , то должро прибавить х/ь
рѣчнаго песку. Голландскіе тепличные огурцы вообще
не любятъ легкой, т. е. навозной земли. — Ящики на-

сыпаются землей не вплоть до верха, но такъ, чтобы
оставалось на верху пустаго пространствавершка на

полтора. Высадки сажаются не посрединѣ, а несколько

ближе къ одной стѣнкѣ ящцка и притомъ не глубоко,
но наравнѣ съ землей. Когда выростетъ четвертыйлц-
стокъ, то должно спереди высадка, т. с. начиная отъ

корешка его къ срединѣ ящика, насьщатьбугорокъ зем-
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ли, пригнуть къ нему высадокъ и пришпилить его плот-

но къ землѣ на полвершка пониже листьевъ. Какъ ско-

ро на этомъ стебелькѣ, положенномъ на землю, нач-

нут!, показываться корешки, то должно ихъ слегка за-

сыпать землей и поступать всякій разъ такимъ обра-
зомъ при новомъ образованіи корещковъ. Для этого-то

и оставляется въ ящикѣ пустое мѣсто. — Поливка въ

это время должна быть умѣренна. — Съ выростаніемъ
новаго листа возвышается температура отъ 17 до 20°.—
Когда на растеніи покажется 6-й листъ, т. е. 3-я па-

ра листьевъ, кромѣ сѣмянныхъ, то должно остановить

дальнѣйшій ростъ въ длину, посредствомъ обламыванія
верхушки. Вслѣдствіе этого изъ оставшихся трехъ ко-

лѣнъ пойдутъ отростки ; когда каждый изъ нихъ при-

несете по двѣ пары листьевъ, то у каждаго точно так-

же должно обломать верхнее колѣно, и послѣ этого уже

отнюдь не давать вырастать нигдѣ другимъ отросткамъ,

и дѣятельно осматривать -каждый день, и какъ скоро

гдѣ отростокъ покажется, то его обреівате. — Изъ ко-

лѣнъ всѣхъ отростковъ вскорѣ показываются цвѣты.

Отобравши изъ нихъ тѣ, которые не имѣютъ завязей, ,

но однѣ только тычинки (мужскіе цвѣтеі, пустоцвѣтъ),

должно ими оплодотворить искусственно женскіе цвѣты

или цвѣты съ завязью. Оплодотвореніе это дѣлается слѣ-

дующимъ образомъ: вѣнчикъ женскаго цвѣтка отвора-

чивается наружу такъ, чтобеі завязь откреілась, потомъ

сорванный мужской цвѣтокъ кладутъ на завязь такимъ

образомъ, чтобы тычинки прикрыли завязь и обсыпали
ее пыльцой своей. Это искусственное опыленія совер-

шенно необходимо при разведеніи въ теплицѣ, гдѣ ни

вѣтеръ, ни насѣкомвія не могутъ споейбетвовате есте-

свенному опеіленію , какъ это бываете на открытомъ

воздухѣ или въ позднихъ парникахъ. — Одного муж-

скаго цвѣтка достаточно для опыленія 3 женскихъ; но

во всякомъ іслучаѣ обильное опыленіе не можетъ при-

носить вреда. Если на растеніи нѣтъ мужскихъ цвѣ-

товъ (пустоцвѣта), то должно добыть его непремѣнно

гдѣ нибудь въ другихъ теплицахъ, потомучто отъ это-

го зависите успѣхъ разведенія. — Содержа такимъ об-
разомъ, можно получать отъ каждаго высадка въ тече-

те 2 Уз или 3 мѣсяцевъ отъ 5 до 10 штуке огурцовъ;

а такъ какъ въ ящикѣ полутора-аршинной длины са-

жается 6 высадковъ, а такихъ ящиковъ помѣщается
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подъ одной тепличнойрамой 5 штукъ, то и выходить,

что съ одной рамы можетъ иолучаться отъ 200 до 250
огурцовъ, каковые, будучи проданными по высокимъ

цѣнамъ, какъ это обыкновенно бываетъ, доставляютъ

весьма значительный доходч., а именно не менѣе 20 р.

сер. — Одно изъ самыхъ существенныхъ условій ус-

пѣха разведенія раннихъ огурцовъ, составляетъ содер-

жаніе ихъ величиною въ 3 колѣна и безъ отростков'*;

новые отростки можно пускать только тогда, когда бу-

детъ поспѣвать послѣдній огурецъ. Эти новые отрост-

ки въ числѣ двухъ, должны выходить из'Ь-подъ самыхъ

нижнихъ или сѣмянныхъ листочковъ; содержать ихъ

должно такимъ образомъ какъ уже было описано, т. с.

давать выростать имъ не болѣе какъ въ 3 колѣна. —

Выше было сказано, что температуравъ теплицѣ дол-

жна быть отъ 17° до 20°; но такъ какъ случается, что

отъ солнца она нерѣдко возвышается до 30°, то во из-

бѣжаніе вреднаго вліянія жара, употребляется въ это

время вспрыскиванье печей и боровьевъ, отчего обра-

зуются испарепія и воздухъ дѣлается влажнымъ, а на

растенія, по охлажденіи его, садится какъ-бы роса.

Вспрыскиванье это дѣлается иослѣ топки печей, и пока

огурцы еще не зацвѣли , то всего лучше по два раза

въ сутки, утромъ и вечеромъ; для чего и дѣлается въ

теплицѣ 2 печи, изъ которыхъ одна топится рано ут-

ромъ часовъ въ 5, а другая вечеромъ. Если же темпе-

ратура будетъ выше 30°, то можно вспрыскивать печи

и боровья раза 4 въ сутки; внрочемъ если отъ избыт-
ка влажности почва сдѣлается слишкомъ сырою, то

должно удержаться на время отъ вспрыскиванія. Какъ
же скоро на огурцахч. показались цвѣты, то .отнюдь не

должно вспрыскивать болѣе одного раза. Польза этого

вспрыскиванія весьма значительна:дѣлая воздухъ влаж-

нымъ, оно умѣряетъ его сухость и жаръ, предохраня-

етъ растеніе отъ извѣстнаго свертыванія листьевъ и

вообще производитъ благодѣтельное вліяніе на ростъ

огурцовъ. — Начинать сѣять ранніс тепличныеогурцы

можно съ первыхъ чисслъ декабря. Посѣянныс около

6 декабря, могутъ носпѣть къ 20-му .числу января и

продолжаться до апрѣля. Для полученіл же хорошихъ

огурцовъ въ апрѣлѣ, должно сѣять въ первыхъ числахъ

января; эти огурцы поспѣтваютъ во второй половинѣ

Февраля и продолжаются до мая мѣсяца. Въ маѣ же мѣ-
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сяцѣ уже поспѣваютъ парниковые огурцы и потому,

для полученія ихъ въ этомъ мѣсяцѣ, нѣтъ надобности
разводить ихъ въ теплицахъ.— Огуречныя сѣмяна

должно непремѣнио заготовлять самому , потомучто въ

покупныхъ сѣмянахъ .нерѣдко бываетъ или обманъили
ошибка. — Для полученія сѣмянъ оставляется въ апрѣ-

лѣ мѣсяцѣ въ тенлицѣ несколько огурцовъ и дается

имъ высиѣть совершенно. Можно даже нарочно для

полученія сѣмянъ сдѣлать обыкновенный м а лёнькій пар-
никъ, ' напр. на 5 рамъ, и сажать въ него въ послѣд-

ииѵь числахъ апрѣля , но не болѣе какъ по одному

высадку подъ раму. Плетей обрывать здѣсь не вадо, а

напротгівъ, должно оставитьрастеніе рости произвольно;

подъ рамамидержать должно не далѣе половины іюня;
ежели въ это время найдутся иѣкоторые огурцы непра-

вильной Формы, попорченные и неполные, то ихъ дол-

жно снять, а оставить на сѣмяна только лучшіе. Мож-
но также пересаживать въ таковой парникъ и тѣ вы-

садки, которые росли въ теплицѣ въ ящикѣ и которые

уже устарѣли; въ этомъ случаѣ должно только старать-

ся пересадить ихъ сколько возможно осторожнѣе, и

чтобы на корняхъ оставалось какъ можно больше зем-

ли. Въ нарникѣ эти растенія снова возмолодятся, пой-
дутъ въ ростъ и вскорѣ опять принесутъогурцы. Я
нахожу, что высаживать старые высадки въ парникъ

гораздо лучше , чѣмъ сѣять сѣмяна, потомучто вырос-

таія отъ сѣмянъ растенія долго нѣжатся, не зацвѣта-

ютъі и поэтому долго не приносятъ плодовъ. — По-
стройка огуречныхъ теплицъ. Для большей ясности воз-

мемъ примѣръ: положимъ что мы желаемъ выстроить

теплицуна 15 рамъ; длина ея въ этомъ случаѣ должна

быть 7% саженъ, а ширина 1 1/2 сажени, верхнія рамы

5ys аршинъ, а нижнія, стоячія I 1/,, аршина. Впрочемъ
можно обойтись и безъ нижнихъ рамъ , а на ихъ мѣ-

стѣ сдѣлать глухую стѣну такой же высоты; задняя

стѣиа должна имѣть 23/, аршина, колонны 3*/2 изъ З3/,
арш. — Простѣнокъ можетъ быть и небыть, смотря

по желанію каѵкдаго, но гораздо лучше его дѣлать, по-

томучто тогдаможно устроитьтопку печейизъ простѣн-

ка, и этимъизбѣжать вреднаго вліянія большего пыла и

дыма на растенія. Ширинапростѣнка, еслионъ есть, дол-

жна быть не болѣс 3 аршинъ. При сказанныхъразмѣрахъ
теплицы, должны быть въ ней двѣ кирпичныя печисъ
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боровьями. ОніЪ должны помѣщаться на обѣихъ сторо-

нахъ теплицы, въ полуаршинномъ разстояніи отъ по-

перечныхъстѣнъ. —Боровья же отъ каждой^ печи спер-
ва ведутся на встрѣчу другъ другу , вдоль передней
стѣны, въ разстояніи 1-го аршина отъ нея; потомъ до-

ведя до средины теплицы, ихъ поворачиваютъ внутрь

теплицыи ведутъ рядомъ другъ подлѣ друга поперегъ

теплицы, до самой задней стѣны или колоннъ. — Дверь
въ теплицу должна быть сзади и посерединѣ; ежели

нѣтъ простѣнка, то передъ дверями должны быть ру-

бленныя сѣни для того, чтобы холодъ не могъ вдругъ

входить въ теплицу. Если кто желаетъустроить тепли-

цу менылаго размѣра, напр. на 7 или 8 рамъ, то въ

такомъ случаѣ печь устроивается тоже съ одного, кон-

ца, какъ и было сказано, но боровъ долженъбыть про-

иедснъ вдоль всей передней стѣны, и труба должна

быть въ углу стороны противуположнойпечи; на слу-

чай же болыпихъ морозовъ, непремѣнно должно устро-

ивать и другую маленькую печь съ боровомъ, не болѣе

5' аршинъ, вдоль задней стѣны. — Содержание осеннихъ

огурцовъ. Въ теплицахъможно возращать также и позд-

ніе огурцы до самаго декабря мѣсяца. Для этого сѣ-

мяна сажаются въ теплицѣ въ половинѣ августа мѣся-

ца точно также какъ и ранніе. Въ теченіе августа пе-

чей еще не должно топить, но, начиная съ сентября,
должно по усмотрѣнію, поддерживать сказанную выше

температуру;остальной уходъзанимиво всемъ таковъ

же, какъ и за раннимиогурцами.—Разведеніе позднихъ

огурцовъ дѣлается только для удовлетворенія прихоти

или для рѣдкости, но не болѣе, потому что во 1-хъ,
ихъ родится очень мало, во 2-хъ, они не имѣютъ того

хорошаго вкуса, а въ 3-хъ, на нихъ нѣтъ никакого

требованія. — Замѣтить вообще должно, что уходъ за

огурцами долженъ быть самый тщательный, а пото-

му, кто надѣется на свою дѣятельность , тотъ мо-

жетъ приступитькъ разведенію ихъ , а въ против-

номъ случаѣ , лучше и не начинать заводить ихъ. —

За симъ весьма не маловажно- Наставленіе о разве-

дети арбузовъ въ парникахъ. Арбузные парникидѣлают-
ся шире огуречныхъ и дынныхъ; ихъ рамы должны

имѣть 2 или 2% аршина. Арбузныя сѣмяна тоже сна-

чала сажаютъ въ горшечкахъ и ставятся въ высадоч-

номь парникѣ. При нересадкѣ соблюдаетсявсевозможная
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осторожность, чтобы съ корня не осыпалась земля, и

для этого всего лучше вынимать высадокъ обѣими ру-

ками, то есть — впускаюгь въ землю пальцы обѣихъ

рукъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ высадка, и, сжав-

ши его между пальцами, переносятъвъ приготовленный
парникъ, гдѣ и сажаетсяпо одному подъ каждую раму.

Въ раннихъ парникахъ можно сажать даже и черезъ

раму, то есть, подъ одной рамой посадить, а подъ слѣ-

дующей нѣтъ. Это дѣлается по той причинѣ, что арбузы
пускаютъ весьма много плетей, которыхъ по раннему

времени года нельзя выложить снаружи парника, и ко-

горыя . легко могутъ заглушить другъ друга, если не

будутъ сажать ихъ рѣже. По краямъ парника вдоль

стѣнокъ и подъ пустыми рамами можно разсаживать

салатъ, селлерей, лукъ-порей, также ставить горшки съ
высадками арбузными и дынными для нозднпхъ пар-

никовъ. Плетейу арбузовъ не должно ни общипывать
ни вырѣзывать, потому что чѣмъ сильнѣе трава у ар-

бузовъ, тѣмъ лучше. Для успѣха разведенія арбузовъ

должно имъ дать прежде всего разростись травой, или

разнѣжнться; если же завязь уже слишкомъ долго не

завязывается, то должно просушить парникъ немного.

Земля подъ арбузы кладется нѣсколько потяжслѣс, не-

жели подъ огурцы и дыни, и поэтому въ навозную зем-

лю должно прибавлять % часть дерновой земли и не-

большую частьрѣчнаго песка. Слой земли, насыпаемой
въ парникъ, долженъ быть не болѣе 3 вершковъ; въ

гомъ же мѣстѣ, гдѣ долженъ быть посаженъвысадокъ,
дѣлается въ навозѣ углубленіе въ полъаршинаширины

и насыпаетсяземлей, гдѣ и сажается арбузъ, впрочемъ

на одной высотѣ съ верхней землей. Для иного съ пер-

ваго раза это можетъ показаться страннымъ потому,

что извѣстно, что егли въ парникѣ много земли, то

арбузы имѣютъ лучшую траву, т. е. болѣе нѣжную, но

это -то самое и составляетънеудобство. При толстомъ
слоѣ земли въ парникѣ, арбузы идутъ въ траву и дол-

го не образуютъ завязи, отчего и не успѣваютъ вы-

зрѣть совершенно. Въ этомъотношеніи должно старать-

ся, чтобы завязь образовалась какъ можно раньше и

самый послѣдній срокъ долженъ быть не позднѣе 8 ію-
ля. Кромѣ того въ толсто-наваленныхъпарникахъне-

удобно просушить скоро почву, что необходимо напри-

мѣръ при образованіи завязи. Поливка должна быть
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умѣренная; во время хорошей погоды всѣ рамы должны

быть поднимаемы на подставки. Когда арбузы сильно

разрастаются,такъ что будетъ тѣсно въ парникѣ, а на-

ружу выпускать плети еще рано, что бываетъ обыкно-
венно въ послѣднихъ числахъмая, то должно поступать

слѣдующимъ образомъ: должно поднять парниковыя

бревна на высоту двухъ кирпичей, снять рамы и про-

пустить арбузныя плети подъ бревна наружу , а во из-

бѣжаніе холоднойпогоды, что еще можетъ быть нерѣдко
въ это время, должно наложить рамы какъ напарникъ,

такъ и по обѣ его стороны. Снимать рамы съ арбуз-
ныхъ парниковъ ранѣе 12 іюня опасно, но послѣ этого

числа уже смѣло можно открывать парники совсѣмъ.

Въ сухую погоду должно поливать изъ лейкисъ ситкой,
но непремѣнно весь парникъ и вездѣ гдѣ лежатъ пле-

ти, а не одни только корни. — Когда рамы снимутся,а

плети раскустятся, то ихъ должно пришпиливать къ

землѣ крючками, что дѣлается съ одной стороны для

того, чтобы способствовать образованію корней изъ

угловъ листьевъ, при непосредственномъсоприкосно-

веніи плети съ землей, а еще болѣе для того, чтобы
предохранитьрастеніе отъ вѣтра, который нерѣдко не

только переворачиваетъотдѣльныя плети, но и цѣлое

растеніе свертываетъкъ кучу или трубку. — Арбузные
парники, какъ и всякіе другіе, всего лучше устроивать

на возвышенномъ и несколько покатомъмѣстѣ, гдѣ бы

весенняяземляная вода не подступала и не могла охо-

лодить навоза. Замѣчено кромѣ того, что на песчаномъ

грунтѣ арбузы родятся лучше. Землю въ парникахъар-

бузныхъ должно мѣнять непремѣнно черезъ два года,

всю илипо крайнеймѣрѣ половину . —* Время поспѣванія
арбузовъ узнаетсянѣсколько труднѣе нежели дыйь; для

безошибочнаго опредѣленія должно замѣтить то число,

въ которое завязь пошла въ ростъ, т. е. сдѣлалась, по

крайней мѣрѣ, величиною въ грецкій орѣхъ; опытъ

показалъ, что, черезъ сорокъ дней послѣ этого време-

ни, арбузы выспѣваютъ совершенно и смѣло могутъ

быть снимаемы. Для того, чтобы не забыть этого числа,
должно написатьего надощечкѣ и поставитьеевблизи ар-

буза. — Статья: Оѣисанге сельскаго хозяйства въ тюмен-

скомъ округѣ, соч. Ѳ. В. Бузолина, статьязанимательнаяи
можетъ служить матеріаломъ для сельскохозяйственной
статистикинашего отечества. — Актъ въ земледѣльче-
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ckoi'i школіъ представ.іяетъ много полезпыхъ дан-

ныхъ и служить доказательством'* преуспѣянія этого

учрежденія. Нельзя здѣсь не упомянуть о томъ оте-

ческомъ и благодушном- !., проникнутомъ, при всей
простотѣ своей, глубокимъ знаніемъ быта русскаго, —

словѣ, которымъ напутствовалъего сіятельство госпо-

дпнъ президентъмосковскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, князь Сергій Иванович* Гагаринъ воспитанни-
ков'*, назначенныхъкъ выпуску: «Кому изъ васъдоста-

нется быть при управляющем* или хоть при старость-—

откиньте самолюбіе и знайте, что теорія ничего въ

сравненіи съ опытностію старпшхъ: слушайте, вгляды-
вайтесь п учитесь. Тогда только, современемъпочув-

ствуете пользу отъ того ученія, которое пріобрѣди вы въ

школѣ.» —Очень дѣльная статья г-на Александрова: При-
готовление поташа, смолы и дегтя. Статья эта снабжена
отчетистымиполитипажамии заставляетъжелать ви-

дѣть, какъ можно скорѣе, всю Технологію автора, отдѣль-

но изданною. Тогда мы объ этойзамѣчательной и вполнѣ

полезной книгѣ поговоримъ подробнѣе, а теперь не

можемъ себѣ отказать въ удовольствіи представитьвни-

манию нашихъ читателей нѣкоторыя извлеченія. На-
иримѣръ: 1) Поташъ приготовляется почти во всѣхь

странахъобильныхъ лѣсомъ, особенновъ Нруссіп, Вен-
гріи, Сѣв. Америкѣ, Польшѣ, Литвѣ и Финляндіи; въ

Россіи, въ казанской и оренбургской губ. изъ древес-

ной золы (большею частію изъ вяза, ясеня, клёна и ли-

пы), а въ меныпемъколичествѣ изъ травяныхъ расте-

вій (болѣе для этого употребляютъ гречневую солому)
въ губ. тамбовской, пензенскойи нижегородской. Хоро-
шій поташъ долженъ быть въ крупныхъ твердыхъ кус-

кахъ бѣлаго или голубоватагоцвѣта, сухъ, не слишком*
гяжеловѣсенъ, ѣдкаго горькаго вкуса, при удареніи дол-

женъиздаватьчистый звукъ, въ водѣ долженъ раство-

ряться совершенно , или оставлять сколько возможно

меньше остатка.Въ торговлѣ поташъраздѣляется на слѣ-

дующіе сорты: 1) Казанскгй 4-й сортъ— изъ древесной
золы, совершеннопрокаленный,безъ всякой примѣси, су-
хой, цвѣтомъ бѣлый, голубой или синій. 2) Казанскгй 2-й
сортъ — изъ той же золы, не еовс%мъ прокаленный,
сухой, сѣроватаго цвѣта, иногдас* золою, но безъвся-
ких'* других'* сторонних* нримѣсей. 3) Казанскгй 5-й
сортъ непрозженный, съуглемъ, и вообще вымѣтки изъ
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2-го сорта, но безъ сырости. 4) Починскій, добываемый
изъ травяной золы въ плотныхъ, бѣлыхъ кускахъ, по

достоинству бываетъ трехъ сортовъ. Иностранное ку-

печество, торгующее въ С.-Петербург* поташемъ, про-

сило измѣнить бракованіе поташа на означенные сорты.

изъясняя, что по случаю улучшенія выдѣлки травянаго

поташа, возникаютъ недоумѣнія въ различеніи его отч.

древеснаго. Вслѣдствіе этого покойный министръ Финан-

совъ представилъ въ правительствующій сенатъ новые

правила для раздѣленія поташа на сорты. По этимъ пра-

виламъ: поташъ, изъ какой бы золы онъ ни былъ сдѣ-

ланъ —древесный или травяной, раздѣляется на два рода:

казанскгй и починекгй. Казанскій поташъ раздѣляется

на три сорта съ тѣми же достоинствами и признаками,

какъ мы изложили выше; но всѣ три сорта должны

быть въ кускахъ, почему онъ и называется еще круп-

иымъ поташемъ. Поташъ починекгй перваго сорта дол-

женъ быть надлежащимъ образомъ прокаленный въ

мелкой разсыпи, чистый безъ всякой примѣси, а толь-

ко съ галочкою, которая происходитъ въ немъ отъ не-

тгрогорѣвшей сажи; цвѣтомъ бѣлый или голубой и, си-

ти. Поташъ починскій втораго и третьяго сортовъ бра-
ковать по роду его, соотвѣтственно второму и третьему

сортамъ казанскаго поташа. Починскій поташъ въ про-

тивоположность съ казанским'* называть мелкимъ по-

ташемъ. —Изъ Россіи каждогодно высылается за грани-

цу до 400 тысяч* пудъ, въ томъ числѣ 9/10 казанскаго и

У10 починскаго. Самое большее количество идетъ въ

Пруссію (отъ 50 до 90 тысячь пудъ) въ Голлан-
дію и Бельгію (отъ 70 до 100 тысячь пудъ) въ Лю-
бекъ, Бремен*, Гамбургъ и частію во Францш (до
5000.), Швецію и Англію (отъ 5 до 10 тыс. пуд), —

2) Вот* таблица, показывающая количество угля, полу-

чаемаго изъ совершенно на воздухѣ высушеннаго де-

рева, при медленном!, и быстромъ обугливаніи:

Ыазваніе дерет.. при быстромъ рбугл. при медлен, обуг.і.

100 част. даютъ

ВДолодой дубъ ....... 16,54 25,6
Старый дубъ ....... 15,91 27,71
Молодая ольха ...... 14,45 25,65
Старая — ...... 15,3 25,65
Молодая береза ...... 13,05 25,05
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Старая береза ...... 12,2 24,7
Молодая ель ...... . 16,225 27,725
Старая — ....... 15,35 24,75
Молодая сосна . .... 15,52 26,07
Старая — ...... 13,75 25,95
Липа............ 13,3 24,6
Ржаная солома ...... 13,4 24,6
Высушенныйпапоротникъ. 17,0 27,95
Стебли тростника..... 14,65 26,45

Лучшее время года для рубки дерева на уголья

есть то, когда прошлогодній сокъ уже превратился въ

дерево, а новый еще жидок*. Въ странахъ болотис-
тыхъ для этого должно пользоваться зимнимимѣсяца-

ми. Недавно срубленноедерево, по нричинѣ содержа-

щегося въ немъ болыпаго количества влажности, тре-

бует*при обугливаніи, болыпихъ предосторожностей,—
и при одинаковомъ обработываніи даетъ больше угля,

нежели слишкомъ сухое дерево. — Обугливаніе дерева

производится въ кострахъ, кучахъ и ямахъ или въ

печахъ и въ закрытыхъ пространствахъ,сдѣланныхъ

изъ желѣза. При обугливаніи въ кострахъ, кучахъ и

ямахъ, дерево покрывается "подвижною -крышею изъ

земли. Самое лучшее время года для обугливанія подъ

подвижною кровлею, есть лѣто : въ это время года4

всегда можно имѣть дернъ, листья, мохъ и воду, кро-

мѣ того бурная и мокрая погода , столь вредныя для

сженія угля, бываетъ рѣдко. — 3) Въ Россіи смола и

деготь преимущественно добываются въ губ. архан-

гельской и вологодской; въ послѣдней удѣльными кре-

стьянами выкуривается смолы до 85 тысячь пудъ и

выгоняется дегтя до 23 тысячь пуд. Смола и деготь

изъ сказанныхъ губерній идут* большею частію изъ

Архангельска, а сверхъ того деготь отправляется на

ростовскую и нижегородскую ярмарки. Изъ Россіи
высылается смолы до 150,000 бочекъ (въ бочкѣ долж-

но быть не менѣе 8 пуд. чистой смолы); изъ этого

числа почти й/б отправляется изъ Архангельска; осталь-
ная часть изъ Выборга, Риги и многихъ финляндскихъ

портовъ. Самое большое количество, именнооколо и/ѵі
час. идетъ въ Англію , которая хотя и снабжается

этимъ товаромъ изъ сѣв. Америки, но русская смола

по всей дешевизнѣ имѣетъ преимущественный сбытъ.
Въ Англію вывозится изъ Россіи болѣе 100 тыс. бо-
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чекъ, между тѣмъ какъ Америка доставляетъ туда не-
болѣе 30 тысячь бочекъ. Въ Голландію смолы выво-

зится до 7,000 бочекъ; остальное количество идетъ въ

Гамбургъ , Бремен'* и порты средиземнагоморя.

— Записки И. Общества Селъскаю Хозяйства Юж-
ной Россги {JW 5). — И тутъ: Краткое наставленіе о

воздѣлыванги клещевины. Г-нъ Денгикхъ, ученыйсадов-
никъ, говорит*, что каждому любителю садоводствара-

стетеKicinus communis, т. е. клещевина, довольно из-

вѣстно, а потому описывать подробно находить излиш-

нимъ. Какъ въ Россіи, такъ и въ прочихъ государ-

ствахъ Европы , оно разводится болѣе для украшенія
цвьтниковъ, нежелидля извлеченія пользы въ хозяйств'!;.
Только въ южной Франціи — и то съ недавняго вре-

мени принялись воздѣлывать это растеніе въ значи-

тельномъ количествѣ на поляхъ , и приготовлять изъ

сѣмянъ его масло, извѣстное въ аптекахъподъ назва-

ніемъ Oleum Кісіпі. Во всей южной Россіи (*) клеще-
вина можетътакжепроизрастатьи тѣмъ успѣшнѣе, если

мѣсто, занимаемоеею, защищеноотъ напора сѣверныхъ

и іюсточныхъ вѣтровъ. Оналюбитъ землю свѣжую и слег-

ка песчаную, не боитсязасухи, но не терпитъморозовъ ,

а потому не елѣдуетъ спѣшить посѣвомъ ея. Здѣсь, въ

Бессарабіи, лучшимъ временемъдля посѣва клещевины

должно считать первую половину апрѣля, но чѣмъ да-

лѣе на сѣверъ, тѣмъ позже должно приниматься за по-

сѣвъ. Землю должно вспахать осенью , а весною предъ

самымъ посѣвомъ передвоит*, потомъ посѣять сѣмена

вразбросъ , какъ обыкновенно сѣютъ кукурузу, и забо-

ронить. На одну десятину вужно отъ 15-ти до 20-ти
Фунтовъ свѣжихъ и хорошей доброты сѣмянъ. Если
клещевина разводится въ маломъ количествѣ, то лучше,

ее сѣять рядами. Когда взошедшія растенія поднимутся

на 3 — 4 вершка, то должно ихъ прорѣдить, такъ что-

бы каждое растеніе завимало до одного квадратнаго

аршина; при этомъ разрѣживаніи растенія и обсыпа-
ваготся, т. е. взрыхляется подъ ними земля ; потомъ

должно обсаиать ихъ передъ цвѣтеніемъ, что бываетъ

(*І Даже въ большой части юі овосточноіі полосы Россіи. Мнѣ

очень хорошо извѣстпо, что клещевина растеть и обильно плодо-

носить даже нѣсколько сѣвнриѣе Волгска, саратовской губерніи. —

Ред. Записокъ.
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во второй половинѣ іюня. Сбор* сѣмянъ немного за-

труднителенъ, потому что они созрѣваютъ не всѣ въ

одно время, а постепенно.Около половины августа на-

чинают* зрѣть первыя коробочки ; съ этого времени

начинается ихъ сборъ, и повторяетсяпо мѣрѣ созрѣва-

нія еѣмянъ, черезъкаждые 4 или 5 дней. Зрѣлыя коро-

бочки нельзя долго оставлять на растеніяхъ, потомучто

они въ жаркіе дни лопаются и выбрасываютъ сѣмяна.

Сѣмена изъ собранныхъ коробочекъ вьшадаютъ сами

собойтолько въ самуюжаркую погоду; главныйже сбор*
ихъ бываетъ въ концѣ августа и впродолженіи всего

сентября, — когда и жары уже не столь сильны, и не

могутъ такъ быстро разрываться коробочки. Эти не-

растрескавшіяся коробочки очищаютъ руками или вы-

молачивают*; но какъ первый способъ очень затрудни-

телен* и требуетъмного времени, отъ другаго же пор-

тится большое количество сѣмянъ; то предлагаю слѣ-

дующій легкій и неоднократно мною испытанныйспо-
собъ очистки сѣмянъ клещевины: собравъ всѣ коро-

бочки, содержания сѣмена, должно ихъ разложить тон-

кимъ слоемъна печи, (которойповерхностьдолжнабыт*
нагрѣта отъ 32° до 35° Р.) и накрыт* рѣдниною; по истс-

ченіи нѣсколькихъ часов* коробочки распадутсяи вы-

бросят* сѣмяна. — При хорошемъ урожаѣ можно со-

брать съ одной десятины отъ 50 — 60 пудовъ клеще-

винныхъ сѣмянъ. — Предлагаетсярасход*, требуемый
на воздѣлываніе клещевины, и приходъ, который можно
получить отъ нея. Изъ послѣдняго видно , что это ра-

стетемогло бы прибыльно вознаградить.труды земле-

дѣльца , если бы былъ сбыть клещсвинныхъ сѣмянъ

или масла. — Расходъ на 1 десятину по цѣнамъ суще-

ствующимъ въ окрестностях* г. Кишинева:
1) % пуда сѣмянъ ........ 1
2) Наемъ одной десятины .... 3
3) Вспахать, засѣять и заборонить 1 д. 3
4) Обсапатьдва раза ...... 6
4) Собрать сѣмяна ....... 10
5) Очистить сѣмяна ...... 5

Итого ... 28 р. .50_;.к... с;

Приходъ: Считая урожай среднимъ

числом* 35 пудовъ , и предполагая по-

лучить за каждый пудъ по 1 р. 50 к. сер. 52 р. 50 к. с.

Доходъ. . . 24 р. — к. с.

р- 00 к. с.

» — » ))

» — » »

» — » ))

» — » »

» — » »
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ИнспекторъСельскаго Хозяйства южной Россіи, Д. Н.
Струковъ обхявляетъ, при этомъ, что желающіе пріоб-
рѣсть сѣмяна клещевины, могутъ обращаться въ ин-

спекцію сельскагохозяйства южныхъ губерній, въ Одес-
су. — Г-нъ Штаммъ, садовникъ главнаго училища са-

доводства предупредилънасъи явился здѣсь съ статьею,

подобною той, которую мы перевели изъ 3 № Mitthei-
lungen нашего Общества и помѣстимъ въ 8 № «Тру
довъ». Это: Способъ рощенгя спаржи зимою. — Нѣкто

r-iri» Буаицкій пишстъ : Объ изисканги способовъ къ

улучшенію выдѣлки сапожнаго товара , заготовляемого

въ новороссіііскомъ краіь мѣстнымнмастерами. Г-нъ Бу-
ницкій обращает!» особенное вниманіе на кермекъ какъ

на дубильное вещество. Сверхъ сего онъ совѣтуетъ

составить «Руководство для усовершенствонанія выдѣ.і-

ки кожъ». —На это скажемъ г-ну Буницкому, что, от-

носительно«Руководства», онъ предупрежденъй. Воль-
нымъ ЭкономическимъОбществомъ, издавшим), въ яп-

варѣ мѣсяцѣ сего 1852 года , книгу полезную и

прекрасно составленную объ этомъ важномъ пред-

метѣ и продаваемую за 1 р. сер. экземиларъ. —-

Въ статьѣ: Погода отъ 2о марта по 40 апрѣля іНо£
года, принадлежащей г-ну U., есть эпизодъ о фуггъ,
т. е. о бурѣ, бывшей въ началѣ аирѣля мѣсяца въ

южной Россіи. «Къ утру на 7-е бьілъ морозь до '2°,
часу въ 6-мъ было — 1*/2 °. Съ 7-ми часовъ аодулз>

довольно сильный юго-восточный вѣтеръ; снѣгъ и зем-

ля медленно таяли ; во весь день небо было задернуто

осеннимитучами, изъ нихъ но временам'!- ше.іъ дождь,

который вмѣетѣ съ таявшимъ снѣгомъ сдѣлалъ боль-
шую грязь. — Этого дня нріѣхалъ староста изъ Ми-
гей— другаго имѣнья г. Скаржинскаго, отстоящегоон.
Трикратъ верстъ на60—сѣвернѣе. Онъ доложилъ свое-

му господину, что ранѣе не могъ явиться , по нричанѣ

непостояннойпогоды, заставлявшей нодъ часъ опасать-

ся за самую жизнь. По его разсказамъ, тамъ снѣгу вы-

пало еще больше; дня два или три можно было ѣздить

на саняхъ ; во многихъ оврагахъ или узкихъ балкахъ

нанесло сугробовъ до полторы сажени; лѣсные участки,

раскинутые среди степи, съ подвѣтренной стороны бы-

ли засыпаны снѣгомъ болѣе нежели на 5 артинъ, и

большая часть этихъ сугробовъ лежитъ по-сю пору. —

Вся дорога, но словамъ расказчика, въ эту пору пред-

Томъ Щ. _ Отд. IV. 3
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ставляла печальную картину. Степь была усѣяна тру-

пами животныхъ: тамъ десять, тамъ пять, тамъ двад-

цать плотно сгрудившихся овецъ лежали мертвыми;

тамъ и сямъ попадались ему забитыя Фугой на смерть

лошади и маленькіе жеребята , лежавшіе одиноко отъ

матерей; индѣ поля пестрѣли отъ труповъ ягнятъ, ко-

торыхъ, спасая собственную жизнь, оставили ихъ мат-

ки; въ иныхъ мѣстахъ изъ-подъсугробовъ торчалирога

или цѣлыя головы воловъ и коровъ. —Бѣдные жители

всюду ѣздятъ, оплакиваютъ своихъ кормилецъ, и бе-
рутъ съ нихъ иослѣднюю дань. - Многіе успѣли, взять

скотъ со степи, но встрѣтились съ новой бѣдой: дома

корму ни беремя, а въ холодъ скотинаѣстъ много....

«Вашимъ крестьянамъ управляющій раздавалъ господ-

скую солому; — чтоже было дѣлать?» —Еще бы?... ска-

залъ В. П. За это ему большое спасибо!Богатъ крестья-
нинъ, — богатъ и господинъ!— Сколько я видѣлъ

такихъ примѣровъ ! Вѣрьте мнѣ, сѣдому старику! —

А много ли у меня пропало отъ Фуги? спросилъ

В. П. — Да нечего грѣха таить — штукъ до сот-

ни овецъ и ягнятъ не досчитаемся! — Но они са-

ми померли! Признаться, какъ началасьфуга, — стадо

было въ степи; управляющій тутъ-же выслалъ цѣлую

барщину: мы гнать ихъ, — свѣту Божьяго не видно, и

овцы нейдутъ; и мы ихъ, почитай— всѣхъ перевози-

ли на саняхъ. Передрогли—чтоль онѣ? —Богъ ихъ вѣ-

даетъ! Все больше колѣли суягныя, да объягнившіяся,
да ,малые ягнята. Вѣстимо, послѣ родовъ, — и корова

послѣ родовъ не скоро поправляется!—Ну, слава Богу!
Это еще немного! 'лгажи управляющему спасибоза са-
ни! Вотъ что значитъ не свой глазъ! Охъ, эти упра-
вляющее! Рѣдко попадется человѣкъ понпмающій дѣло,

еще менѣе добросовѣстный! И судите, какъ не жало-

ваться на плохіе доходы тѣмъ, которые живутъ въ

городакъ, а имѣнье оставляютъ на рукахъ чужаго че-

ловѣка, и не рѣдко такого, который не знаетъни кли-

мата, ни свойства земли, ни самой растительности—

того края, куда его посылаютъ! Вотъ эти-тоновички

чаще всего и разоряютъ имѣнье! — По моему, если

нѣтъ лица извѣданной честности, знающаго свое дѣло,

знакомаго съ краемъ,—съ тысячу разъ лучше оставлять

имѣнье на руки добросовѣстнаго и опытнаго старосты.

Послѣ этихъ словъ В. П., рѣчь опять была обращена
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на фугу, на расказъ пріѣхавшаго изъ Мйгей. — Такъ
видно, норядкомъ напроказила вьюга ! сказалъ одинъ

изъ наст». — Да небезъ того! Я говорилъ, что быть худу.

Впрочемъ и то надобно сказать: у страха глаза велики;
можетъ быть, гдѣ лежалаодна овца—мужику показалось

пять; гдѣ пять—тамъ двадцать.—А съ другой стороны

сколько разъ я замѣчалъ', что самый правдивый чело-

вѣкъ— невольно прихвастнетътогда, когда онъ видитъ,

что овладѣлъ вниманіемъ слушающихъ, что поражаетъ

ихъ своею рѣчью: это, какъ говорятъ, — для приданія
большего эФФекту! — А мы расказчика слушали усерд-

но! — Но все же въ его словахъ есть и правда; а мо-

жетъ быть, и все, что онъ не расказывалъ— не ложь.

Я слышалъ эти вѣсти не отъ одного его.—Да, друзья

мои, пока мы не разведемъ лѣсовъ, Фуги не переста-

нутъ вводить насъ въ страшные убытки ; и до тѣхъ

порт» не будутъ, при всемъ, можно сказать, неистощи-

момъ богатствѣ нашихъ земель , обезпеченыурожаи
хлѣбовъ и травъ.—Еслибы спросилименя , я могъ бы
указать, какіе пунктыособенно должно засадитьгрядами
лѣсовъ: сдѣлавши это, мы пересѣчемъ холодные потока

вѣтровъ, неудержимочрезъ степинесущіяся Фуги и нашъ

удушающій, горячій самумъ,мгновенно попаляющій рас-

тительность. Эти пункты— извѣстныя возвышенности,

господствующая подъ равнинамии прикрывающія ихъ.

Я предвказываю, будетъ время, когда — это дѣло бу-

детъ всеобщимъ: составятся капиталы на лѣсоразведе-

ніе, —и лѣса, подобно дорогамъ, грядамираскинутся сре-
ди нашихъ степей, беззащитныхъ въ настоящеевремя.»
— Извѣстный нашъ генеральный консулъ г-нъ Бахе-
рахтъ сообщилъ: «Средство сдѣлатъ грибы безвредными.»
«Такъ какъ бѣдный народъупотребляетъвъ Россіи, гово-

ритъ онъ, въ пищу множество грибовъ, то я поставляю

себѣ долгомъ довести до свѣдѣнія Общества о способѣ

дѣлать грибы безвредными. Этотъ очень простой спо-
собъ состоитъвъ слѣдующемъ: очистивши и изрѣзавши

грибы на большіе куски, обмываютъ ихъ, потомъ кла-

дутъ въ холодную воду, въ которую предварительно

вливаютъ нѣсколько ложекъ уксуса (2 или 3 на одпнъ

литръ). Въ этой кисловатой водѣ грибы остаются часа

2; послѣ этого срока , вынимаютъ ихъ , п тщательно ,

нѣсколько разъ, промываютъ въ большемь количеств!»
воды (a grande eau); послѣ этой промывки кипятятъ

3*
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ихъ въ другой водѣ, въ теченіе 35-ти минутъ; потомъ,
снова обмывши ихъ, обтираютъ, и они становятся без-

вредными и могутъ быть употребленывъ пищу.»—Г-нъ
инспекторъ сельскаго хозяйства Д. Н. Струковъ гово-

рить слѣдующее: «Въ Agriculteur praticien говорятъ,

что изъ Бенгала англичанестали вывозить особаго ро-
да шелкъ подъ именемъТуеса (Soie de Tussah), произво-
димый шелковичнымъ червемъ Bombux millita, живу-

щимъ на свободѣ и питающимся листьями Bhamnus
Ziziphus, Jujubier. Этотъ шелкъ отличаетсятолстымив

очень твердыми нитями, желто-сѣраго цвѣта, похожими

по виду, цвѣту и твердости на льняныя нити. Особен-
но замѣчателенъ въ немъ лоскъ, покрывающій нити и

затрудняющій окраску. Директоръ ліонскаго музеума

естественнойисторіи Журденъ досталънебольшое число
яичекъ новаго шелковичнаго червя и производитъ въ

нынѣшнемъ году опытъ воспитанія. —«Записки»Обще-
ства будутъ имѣть честь сообщить читателямъизвѣстіе о

послѣдствіяхъ опыта г. Журдена, присовокупляя, что

Rhammus Ziziphus можетъ рости вездѣ , гдѣ ростетъ

оливковое дерево.»

. — Журналъ Коннозаводства и Охоты (№ 4). Здѣсь

продолжается полезная статья : Наставленге о произ-

водствѣ, воспитаны и содержаніи лошадей, извлечен-

ное изъ превосходнаго сочиненія г-на Сентъ-Анжа:
Cows d'hippologie. Въ статьѣ этого номера говорится:

а) Объ обученги жеребятъ и б) О воспитангижеребенка
въ первые четыре года его жизни. — Статья: Наблюденія
надъ болѣзнями лошадей трактуетъ о чесоткѣ (scabies)
и о сибирской или вереднок язвѣ (Peslis sibirica, Tuphus
carbunculosus). При леченіи чесотки, обращаемодолжно
быть вниманіе на удаленіе болѣзненнагораздраженія об-
щихъ покрововъ и на поддержаніе ихъ нормальнаго

отправленія, на воспрепятствованіе дальнѣйшему ходу

болѣзни и на солержаніе животныхъ, способствовавшее
правилкному отправленію питанія (nutritio). Согласно
этимъ показаиіямъ, доставляя животнымъ лучшаго ка-

чества кормъ и чистую воду для питья, соблюдаема
должна быть возможная чистотаи болѣе теплая темпе-

ратуравоздуха въ ихъ помѣщеніяхъ, перемѣняя каждый
день постилку и избирая для ихъ жилища не жилым

избы, бани и т. п.; общіе покровы очищаемы были
нѣсколько разъ въ день щетками и свертками сухой
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соломы, а чесоточныя мѣста обмываемы теплою водою

. съ мыломъ, древеснымъ щелокомъ просто, или съ от-

варомъ табака, при чемъ шерсть въ такихъ мѣстахъ

остригали. Въ самомъ началѣ чесотки, какъ мѣстной

болѣзни, описанный способъ содержанія животныхъ

былъ совершенно достаточенъкъ ея излеченію. Въ до-

стигшейже высшей степени,независимоотъ сего, упо-

треблялись внутрь средства, исправляющая общее худо-

сочие (habitus cachecticus) и препятствующая переносу

болѣзни (metastasis) на внутреннее органы , какъ то:

ирный корень (rad. calami aromaliei), полынь (-absyn-
thium), девясилъ (rad. inulae), дягильный корень (rad.
andelicae archangelicae), можжевельныя ягоды (baccae,
lauri) и сюрьма (antimonium). Кромѣ того , снаружи

употреблялись въ видѣ мазей средства, болѣе способ-

ствующія истребленію чесоточнойсыпи, а именно: сѣр-

иая мазь, чистый деготь (ріх liquida), скипидаръ (ol.
terebinth), сѣрнокислый цинкъ (sulphas zinci). Этотъ
способъ леченія чесотки быль весьма успѣшенъ; изъ

наружныхъ средствъ самую большую пользу приносили

чистый деготъ, скипидаръ и щелокъ. Случавшіяся при

этомъ компликаціи лечимы были по общимъ прави-

ламъ. — Г-нъветеринаръсообщаетъ еще: Простонарод-
ный способъ леченгл чесотки. «Многіе изъ крестьянъ,

до моего прибытія, по наставленію какого-то коновала,

употребляли, для излеченія чесотки, смѣсь, составлен-

ную изъ сѣры, бѣлаго и мѣдпаго купоросовъ (sulphas
zinci et sulphas cupri), корня чемерицы (rad. hellebor),
отвара табаку и чистаго дегтя. Этою смѣсью намазы-

вали чесоточныя мѣста и нѣкоторое ся количество да-

ваемо было внутрь, отъ чего было нѣсколько случаевъ

неумышленнаго отравленія, анамазанныя сю части,

даже и здоровыя, лишались шерсти, которая отделя-
лась вмѣстѣ съ кожицей (epidermis); я видѣлъ одну ло-

шадь, которой большая часть туловища и ногъ была

совершенно голая и шерсть весьма медленноотрастала,

такъ что принуждены были содержать ее въ тепломъ

помѣщеніи, или подъ теплыми попонами, иначе она не

въ состояніи была сносить и легкаго холода.» — Отно-
сительно сибирской"язвы, то для нрекращенія ея при-

нимаются слѣдующія мѣры: 1) при обнаружсніи болѣз-

ни, всѣмъ здоровымъ лошадямъ пускать кровь отъ 5
до 8 Фунтовь, смотря по животному; тучнымъ и крѣп-
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кимъ отъ 6 до 8 Фунтовъ, тощимъ и слабымъ отъ 4
до 6 Фунтовъ, и приказать какъ можно почаще купать

ихъ въ холодной водѣ, а также не оставлять на паст-

бищахъ ночевать, не отпускать туда цатощакъ, но на-

поя ихъ хлѣбнымъ кисловатымъ пойломъ, и давать по

гарнцу поджаренагоовса; при чемъ какъ можно избѣ-

гать употребленія ихъ въ тяжелыя работы; 2) если

окажется у лошади опухоль на груди, шеѣ, брюхѣ или

на пуздрѣ, немедленноразрѣзывать ее крестообразно до
■ здороваго мяса, и прикладывать на этотъ разрѣзъ рас-

паренный листовой табакъ, посыпанный порошкомъ

нашатыря; пустить ей крови Фунтовъ до 8 или поста-

вить на груди заволоку, которую оставлять до совер-

шеннаго выздоровленія, и отнюдь не давать ей сухаго

жесткаго корму, но одну только болтушку изъ ячной
или овсяной муки, разведенную до пріятной кислоты

уксусомъ или если есть соляною кислотою (Acid, mu-
riaticum) или же давать квасную, кислую гущу, приба-
вляя въ оную нѣсколько соли; 3) отнюдь не допускать

къ больнымъ лошадямъ другихъ домашнихъ живот-

ныхъ, какъ то: овецъ, козъ, свпней, собакъ, и даже

птицъ; самимъжителямъ, какъ домохозяевамъ, такъ и

нарочно опредѣленнымъ для ухаживанія за больными,
имѣть строгую осторожность и не иначе приближаться
къ больнымъ и палымъ животнымъ, какъ обмазавъ
себѣ руки и лицо конопляннымъ или другимъ какимъ

масломъ; 4) палую скотину накладывать на телѣгу по-

средствомъкрючьевъ и вывозить нелошадью, а другимъ

какимъ нибудь животнымъ или самимилюдьми, и неме-

дленно зарывать въ землю въ отдаленностиотъ жила и

тѣхъ мѣстъ, гдѣ пасется скотъ; при зарытіи же кожъ,

разрѣзывать ихъ въ разныхъ мѣстахъ, дабы кто нибудь
ихъ не снялъ. При употребленіи всѣхъ такихъмѣръ и

при точномъ выполненіи ихъжителями, болѣзнь видимо

ослабѣваетъ и въ скоростисовершеннопрекращается.—

Г-нъ Николай Самойловичь, бугурусланскій помѣщикъ

сообщаетъ очень любопытныя и полезныя свѣдѣнія въ

статьѣ: Коннозаводство бугурусланскаго и бузулукскаю
угьздовъ самарской губернги, Вотъ, что говорить очень

дѣльно г-нъ Самойловичь: «Бугурусланскій и бузулук-
скій уѣзды, недавно отдѣленные отъ оренбургской гу-
берніи, въ составъ вновь открытой самарской, заселе-
ны большею частію на башкирскихъ земляхъ. Вообще
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европейскоенародонаселеніе болѣе или мснѣе окружено

здѣсь этимъ кочующимъ народомъ. При начальномъ

осиованіи себя на здѣшнихъ степяхъ, европейцы заим-
ствовали много привычекъ кочеваго племени, и особен-
но въ порядкѣ содержать скотоводство. Лошади кре-

стьянъ прежнихъ нассленій подвержены такимъ же ли-

шеніямъ зимою какъ и у Башкирцевъ; но башкпрскія
лошади, носящія особый типъ и характера,переносятъ

это очень легко; крестьянскія же, отъ случайнаго смѣ-
шенія, большею частію слабы, неуклюжи и малосильны,

рѣдко переносятътакое содержаніе, что заставляетъ

обратить вниманіе хозяевъ и измѣнить нѣкоторыя при-

вычки. — Башкирскія лошади вообще крѣпки, неуто-

мимы и легки, но малорослы отъ неправильнаго ихъ

воспитанія въ самомъ началѣ происхожденія и до сего

времени. Эти же самыя лошади, воспитываемый у по-

мѣщиковъ по правиламъ европейскаго коннозаводства,

получаютъ совершенно другой видъ, не теряя нисколь-

ко достоинствапервобытнаго своего характера. Стоило
бы обратить вниманіе мѣстныхъ коннозаводчиковъ на

эту породу, еще никѣмъ основательноне онредѣленную.

Быстрота настоящихъ башкирскиѵь лошадей неимовѣр-

на, и до сего времени, сколько известно о публикуе-
мыхъ скачкахъ, ни одна порода въ Европѣ не можетъ

равняться въ быстротѣ башкирской лошади: но по мел-

кому росту, онѣ не могутъ на скачкахъ нести на себѣ

тяжести. — Въ 1837 году, я былъ свидѣтелемъ состя-

занія башкирскихъ лошадей съ киргизскими. Скачка
была на 13 верен», прямо по дорогѣ. Башкирскія безъ

исключенія пришли всѣ впереди, киргизскія остались

за Флагомъ. Передняя проскакала это разстояніе въ 16
минутъ, быстрота невероятная. Скажу еще о башкир-

ской лошади, воспитаннойсъ самаго рожденія по евро-

пейски, чаломъ меренѣ; эта лошадь теперь въ рукахъ

охотника и знатока, здѣшняго помѣщика Б. И. Куроѣ-

дова. Одинъ нашъ родственникъ, горячій охотникъ до

екачекъ, въ 1850 году, узнавъ о чаломъ, рвался обска-
кать его, провѣдавъ о громкомъ скакунѣ въ уѣздѣ верх-

неуральскомъ оренбургской губерніи, который тамъ въ

сосѣдствснныхъ уѣздахъ и въ киргизскойстепи,игралъ
первую роль на всевозможныхъ азіятскихъ скачкахъ, и

былъ извѣстенъ подъ назвапіемъ Бурака. За большія
деньги, но лошадь эха бы.іа добыта, и ведеиа сюда са-
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мимъ хозяиномъ, который зналъ какъ ее выдержать и_

скакать на ней. Ожидаиія наши превосходили всякое

терпѣніе; но наконецъвожделенный день насталъи всѣ,
кто только прослышалъ объ этой скачкѣ, явились у ип-

подрома. Скачка назначалась по большому почтовому

тракту, на 16 верстъ. Съ какнмъ любопытствомъ глаза
всѣхъ остановилисьна пригоркѣ, верстахъ въ 5 отъ

зрителей, гдѣ должны были показаться состязатели.

Вотъ показалась одна точка и по мѣрѣ приближенія
увеличивалась, нотомъ и другая, но далеко отставшая,

такъ что передняя лошадь была уже' узнана простыми

глазами, когда послѣдияя едва замѣчепа на пригоркѣ.

Впереди летѣлъ чалый, удерживаемый ѣздокомъ , не

имѣвшимъ надобностидавать ему полную свободу; но

на послѣдней верстѣ была подставленасвѣжая лошадь,

иа короткой дистанціи всегда обскакивавшая чалаго, и

тутъ съ первой ноги она его опередилаи шла сажень

сто впереди; но чалый разсердился, растянулся — над-

далъ, и къ самой ставкѣ пришелъ впереди послѣдней

лошади саженяхъ въ 15; верхнеуральскій же скакунъ

остался въ верстѣ назади. За всѣмъ тѣмъ, что чалый

былъ сдерживаемъ ѣздокомъ, но дистанцію 16 верстъ

совершилъ въ 27 минутъ и 12 секундъ. Нынѣшнею

весною желаютъ явиться нѣкоторые охотники нашихъ

уѣздовъ ст. своими скакунами, попробовать чалаго; если

скачка эта совершится, о • результатов ея не замедлю из-

- '.вѣстить. Зд*пшіе коннозаводчики, желая дать лучшій
видь породѣ багакирскихълошадей, чрезъ смѣшеніе съ

другими лошадьми, по отдаленностикрая отъ источни-

ковъ къ пріобрѣтенію соотвѣтственныхъ этой породѣ

кровныхъ производителей, смѣшали ихъ кое-какъ, на-

глядно, безъ всякаго убѣждснія, какой первый жере-

бецъ попался подъ руки, обращая вниманіс единствен-

но на ростъ и красоту его, и отъ этого неоснователь-

наго смѣшенія, лошади такъ переродились, что нельзя

вовсе опредѣлить, нъ какой именно породъ- принадле-

жать онѣ. Большая часть изъ нихъполучилихарактеръ

лѣвивыхъ? вялыхъ, тяжелыхъ и слабыхъ лошадей, и

рѣдко изъ этой смѣси можно встрѣтить лошадь, кото-

рая соответствовалабы ея степному назначенію. Ви-
дѣвши эту неудачу и не имѣя срядствъ исправить ее,

многіе коннозаводчики, при изобиліи средствъ къ со-

держанію болыпихъ конныхъ ,заводовъ, должны' были

значительно уменьшить ихъ, а другіе и вовсе уничто-
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жили. — Отъ башкирскпхт. матокъ и арабскихъжереб-
цовъ могли бы выйти великолѣпные скакуны; чистыхъ

же башкирскихъ матокъ въ нашемъ краѣ большое ко-

личество. — Благодѣтельное правительство, непрестан-

но пекущееся объ общественномъблагѣ Россіи, назна-

чило аукціонную продажу лошадей съ казенных», заво-

довъ, которая бы могла послужить самьшъ вѣрнымъ и

доступнымъ средсгвомъ къ пріобрѣтенію; но говорятъ:

Москва отъ нашего края такъ удалена, что не всякой
можетъ пожертвовать временемъна покупку одной ло-

шади. По моему это препятствіе можно преодолѣть, вы-

бравъ изъ среды охотниковъ испытаннагознатока, ко-

торый бы впол-нѣ понималъ въ этомъ нужду края, и

поручить ому искупить столько лошадей, сколько по-

требно».
— Иіурналъ МинистерстваГосударственныхъИму-

ш,ествъ (J\f 6). — Статья: О подрѣзкѣ фруктовыхъ
деревъевъ есть отрывокъ изъ «Курса древоводства»

(Cours d'arboriculture), соч. Дюбрёйля, приготовляемаго

къ изданію , по распоряжение ДепартаментаСельска-
го Хозяйства. Ожидаемъ съ нетерпѣніемъ ноявленія
этой истиннополезнойкниги. — Въ статьѣ М. И. Ха-
ненко : О пользѣ свеклосахарной промышленности въ

черниговской губерніи выставлены промахи барона Ун-
гернъ-ІЛтернберга и сверхъ того статья эта за-

ключаегъ въ себѣ множество любопытныхъ данныхъ,

важныхъ для хозяйственной статистики.— Статья
знаменитаго нашего ученаго, академика К. М. Бэра :

Изслѣдовангя для разрѣшенгя вопроса: уменьшается

ли количество рыбы въ, чудскомъ озерѣ, преисполнена,

для зоолога и статистика,Фактовъ самыхъзаниматель-

ныхъ и наблюденій чрезвычайно важныхъ.—О смоля-

ной промышленности и Хозяйственныя замѣтки изъ

Бессарабги, статьи Д. Н. Струкова заслуживают^ быть

прочтенными, а первая должна быть даже тщательно

изучена. — Въ Лондонѣ находится, по порученію де-

партаментаСельскаго Хозяйства агрономъ г-нъ Нот-
бекъ. Вотъ любопытное доставленноеимъ свѣдѣніе :

О жатвенныхъ машинахъКорминга, Хусси и другихъ.—
«Департамента Сельскаго Хозяйства поручалъ мнѣ,

говоритъ г-нъ Нотбекъ, заказать въ Лондонѣ жатвен-

ную машину Макъ-Корминга, и отправить ее въ С.
Петербургъ. Вслѣдствіе сего, имѣю честь донести, что

еще до полученія предписанія о семъ, я заказалъ для
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департамента,въ механическомъзаведсніи Дрея п К 0 .,
въ Лондонѣ, машину для жатія хлѣба и кошснія тра-

вы, американцаХусси, которая по сравнительнымъ

опытамъ, произведеннымъ надъ обѣими машинами,

оказалась во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣе. Глав-
ное неудобство машины Макъ-Корминга состоитъвъ
томъ, что она , дѣйствуя подобно ножу , не можетъ

срѣзывать или скашивать хлѣбъ, если солома не на-

клонена къ ножу, т. е. противоположно направленію
или ходу машины, посему, если хлѣбъ побитъ или на-
клоненъ отъ дождей или другихъ причинъ, то маши-

на, хотя и имѣетъ особое крылатое колесо для приби-
ранія соломы, при сказанныхъ условіяхъ , или вовсе

не дѣйствуетъ, или срѣзываетъ одни лишь колосья.

Вообще жатіе производится не равномѣрно, и остается

жниво не одинаковой вышины. Машина Хусси, рѣ-

жущая солому и траву, подобно ножницамъ, на же-

лаемой вышицѣ отъ земли, не требуетъ наклониаго

ноложенія соломы, и производитъ работу чисто и бы-
стро, не оставляя, какъ выражаются англійскіе Ферме-

ры «по longs and shorts» длинныхъ и короткихъ стеб-
лей. Кромѣ хлѣба , машина эта косить и клеверъ, на

два дюйма отъ земли и стоитъ 44 р. сер. дешевле ма-

шины Макъ - Корминга. Впрочемъ, должно замѣ-

тить, что хотя жатвенная машинаХусси, есть лучшая

изъ извѣстныхъ донынѣ, однако и она требуетъ еще

усовершенствованій ; поэтому американскія и англій-
скія сельско - хозяйственный общества назначили въ

иынѣшнемъ году значительный преміи за усовершен-

ствованныл жатвенныя машины. Мнѣ извѣстно ,

что въ теченіе нынѣшняго лѣта, будетъ производить-

ся испытаніе надъ новою жатвенною машиною , кото-

рая по словамъ изобрѣтателя, дѣйствовать будетъ оди-

наково на неровныхъ и ровныхъ поляхъ , не произво-

дя нритомъ, ни малѣйшаго высыпанія зеренъ. Изо-
бретатель представилъ мнѣ рисунки этой машины.

Судя по рисункамъ, я нахожу, что устройство отдѣ.іь

ныхъ частей, превосходнѣе- всѣхъ, донынѣ изготов-

ленныхъ машинъ для жатія хлѣба.» — Окончивъ от-

четъ нашъ объ этомъ JW «Журнала Министерства
Государственныхъ- Имуществъ,» мы не можсмъ не

повторить здѣсь разосланнаго уже нами съ 5 №
«Трудовъ»: Объявления объ изданіи приложснія къ

«Журналу МинистерстваГосударственныхъИмуществъ»



(43 )

подъ названіемъ : СБОРНИКЪ СВѢДѢНШ О СЕЛЬ-
СКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПОСТРОЙКАХЪ, тѣиъ

болѣе, что въ самомъ изложеніи этого обълвленія
очень много дѣльныхъ и благонамѣренныхъ указаній
и мнѣній. Какъ , напримѣръ , не согласиться, что

одинъ изъ важнѣйшихъ нредметовъсельской экономіи
составляютъ постройки; отъ удовлетворительнаго со-

стоянія ихъ зависитъ успѣхъ хозяйственныхъ пред-

пріятій болѣе, чѣмъ о томъ обыкновенно думаютъ.

Строенія , возведенныя безъ надлежащего соображенія
съ ихъ назначеніемъ, съ потребностямии средствами

хозяйства, — изъ матеріаловъ безсознательновыбран-
ныхъ и употребленныхъ, поглощаютъ не только вре-

мя, столь дорогое въ сельскомъ хозяйстве, но подры-

ваютъ основу его — капиталъ, и причиняютъ потери,

разстроивающія хозяйство, увеличивающія стоимость

его произведеній, не возвышая вовсе продажной цѣны
ихъ. — Шверцъ не безъ основанія говорилъ, что онъ,

по крышѣ надъ домомъ крестьянина, узнаетъ состоя-

ніе его хозяйства. Скажемъ яснѣе : вездѣ, гд'Ь жилыя

и надворныя стронія тѣсно и дурно расположены и

построены, сельское хозяйство не процвѣтаетъ; напро-

тивъ — вѣрнымъ признакомъ благосостоянія хозяй-
ства служатъ постройки, которыя расположены удоб-

но и содержатся въ порядкѣ, чистотѣ и опрятности,

какъ это мы видимъ, напримѣръ , въ Англіи , Бельгіи
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи. —Вообще говоря,

мы не можемъ еще похвалиться хорошимъ состоя-

ніемъ нашихъ сельскихъ построекъ. Въ этомъ, конеч-

но, никто не будетъ съ нами спорить; но каждый объ-

ясняетъ причины тому по своему, многія находятъ

ихъ въ недостаткѣ строительныхъ матеріаловъ, въ ха-

рактерѣ нашего климата и пр., и пр. Но эти причины

второстепенныя. Въ сѣверныхъ губерніяхъ: с.-петер-

бургской, тверской, новгородской — вездѣ есть камень,

но крайнеймѣрѣ для Фундамента; и при всемъ томъ,

въ этихъ мѣстахъ вовсе нерѣдкость кривобокія избы,

вросшія въ землю по окна, и тутъ же лежатъ гранит-

ные валуны, которые, кажется, сами просятся подъ

уголъ строенія, къ нимъ наклонившегося. Въ губер-

ніяхъ : тульской, орловской, рязанской — кому не слу-

чалось видѣть деревень, выстроенныхъ на плотной

известковой ночвѣ, избъ, кое-какъ сколочснныхъ изъ

криваго осиноваго лѣса, и надворныхъ строеній — изъ

*
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плетвя, заткпутаго кое-гдѣ соломою и навозомъ? Въ
отношеніи климатическаговліянія замѣтимъ, что люди,

бывшіе на отлаленномъсѣверѣ, увѣряютъ , что нигдѣ

нѣтъ такихъ прекрасяыхъ, чистыхъ, свѣтлыхъ домовъ,

какъ на сѣверныхъ' границахънашихъ съ Финляндіею
и Норвегіею. Этому не трудно повѣрить, потому что

лучшія крестьянскія постройки находятся въ губер-
ніяхъ олонецкой, архангельской, вологодской. Но ска-

жуть, что въ этихъ губерніяхъ много лѣса. А развѣ

минская губернія, нѣкоторыя части смоленской, орлов-

ской и калужской губерній нуждаются въ лѣсѣ? Отъ
чего же въ нихъ — курныя избы, кое-чѣмъ забран-

ные сараи не рѣдко съ провалившимися крышами, съ

дыравыми стѣнами? — Еще слово о климатѣ. Южный
берегъ Крыма имѣетъ климатъвполнѣ благословенный,
тамъ «янтарь и пурпуръ винограда» — и тамъ же къ

поэтическимъскаламъ прислоняются татарскія хижи-

ны, прозаичнѣе которыхъ трудно себѣ что-либо пред-
ставить, тогда какъ тутъ же о0иліе нрекраснагострои-

тельнаго камня, извести, глины, и въ еамомълѣсѣ нѣтъ

недостатка. — Въ степяхъ нѣтъ ни лѣса , ни камня;

изъ чего же строиться? Стало быть надобно жить въ

землянкахъ? Но среди тѣхъ же обнаженныхъ степей
живутъ колонисты и живутъ не въ землянкахъ, и даже

не въ мазанкахъ, а въ прекрасныхъ, свѣтлыхъ, про -

сторныхъ домахъ, черепичныя крыши которыхъ, среди

зелени тутовыхъ изгородей и садовъ,—радуютъ взоръ,

утомленный однообразіемъ степей;не одна только пе-

ремѣна положения, не одна увѣренность найдти убѣжи-
ще отъ палящаго зноя подъ гостепріимнымъ кровомъ

зелени, при приближеніи 'къ колоніи, возбуждаетъутом-
ленныя силы ваши; нѣтъ, источникъэтогоудовольствія
кроется глубже: въ душѣ вашей безотчетновозбуждает-
ся мысль о побѣдѣ ума надъ природою, — ума , руко-

водимая просвѣщеніемъ п волею , хорошо направлен-

ною. — Быть можетъ мы не охотники строиться? Но
посмотритепристальнѣе на наши усадьбы — въ рѣд-

кой не встрѣтит.ся вамъ греческій портикъ, или китай-
ская башня, или нѣчто напоминающее готическій за-

мокъ, или итальянская вилла съ венеціянскими окнами

и т. п. — У зажиточныхъ крестьянъ — таже страсть

къ украшеніямъ или лучше сказать прикрасамъ, и от-

сутствіе уяѣнья замѣпить излишнее или неудобное —
простѣйшимъ, удобнѣйшимъ к болѣе ращональнымъ.
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Въ этомъ отношеніи достаточноуказать на частое до-

пущеніе мезониновъ, рѣзныхъ коньковъ , балконовъ,
служащихъ только для развѣшиванія тряпокъ, изрѣзан-

ныхъ подпорокъ, вмѣсто колоннъ илипростыхъстоекъ,

вычурныхъ и изрубленныхъ Фронтоновъ надъ окнами,

и т. п. — Говоря вообще, въ нашихъ сельскихъ по-

стройкахъ полный разгулъ архитектурномуэклектизму,

но отнюдь не раціональному, а прихотливому, случай-
ному; — недостаетътолько прочности и удобства, т. е.
того, что именносоставляетъсущественноеусловіе сель-

скихъ построекъ. — Если отъ наружнаго вида нашихъ

усадьбъ перейдемъкъ внутренностистроеній, то долж-

ны сознаться, что въ большей части случаевь, размѣ-

ры и число частейжилыхъ строеній, какъ то: лѣстницъ,
дверей, оконъ, печей, не соображены ни съ наимень-

шею потерею мѣста, ни съ удобствами освѣщенія и

отоиленія; число, обширность и расположеніе хозяй-
ственныхъ или надворныхъ строеній не соображаются:
ни съ удобствами, условливаемыми родомъ и свойст-

вом'ь помѣщенія, ни съ дѣйствительною надобностію въ

пространствѣ, нотребномъдля извѣстной цѣли, напри-

мѣръ для помѣщенія онредѣленнаго числа крупнагоили

мелкаго скота, и т. п. — Все это происходить, конеч-

но, оттого, что у насъ весьма мало еще распростране-

ны свѣдѣнія о сельской архитектурѣ, по недостатку

дѣльныхъ рѵководствъ, весьма извѣстному сельскимъ

хозяевамъ. — Пособить, по возможности, этому недос-

татку — такова цѣль «нашего Сборника», въ которомъ

мы желасмъ изложить основанія строительнаго дѣла,

приспособленпыякъ потребностямъсельскаго хозяйства
вообще, и къ особеиньшъ мѣстпымъ условіямъ нашего

сельскаго быта, руководствуясь въ этомъ случаѣ пра-

вилами науки, опытами и указангями нашихъ просвѣ- .

щенныхъ хозяевъ, съ которыми редакція «Журнала Ми-
нистерстваГосударственныхъИмуществъ»находитсявъ
постоянныхъ сношеніяхъ. Сверхъ того ейоткрыты всѣ,

до сельскихъ построекъ отпосящіяся, свѣдѣнія, заклю-

чающаяся въ дѣлахъ Строительной и ТехническойКом-
мисіи департаментаСельскаго Хозяйства, и обѣщано

постоянноесодѣйствіе советамии опытнымиуказаніями, .

И. И. Свіязева, пользующагося заслуженною извѣстно-

стію какъ строителя-практикаи какъ писателя по

части архитектуры; въ отношении же собственно худо-
жественнойчасти проэктовъ мы будемъ пользоваться
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совѣтами извѣстнаго своими талантамиакадемикаН. Л.
Бенуа. — Сльдующіе предметы составятъ содержаніе
Сборника: I. Вшьшнія условія, отъ которыхъ зависятъ

прочность и удобство построекъ. Выборъ мѣста для

усадьбы, по отношенію къ здоровью, качеству почвы,

положенію мѣста, къ средствамъснабженія водою, къ

живописностивидовъ, населенности,къ удобству сооб-

щеній и проч. II. Сохраненге существующихъпостроекъ,
пользованге ими сообразно съ главными цѣлями сельской

экономги. III. Планы, наружныі^ видъ и внутреннеерас-

положеніе хозяйственныхъ строеній: Жилые домы, по-

мѣщичьи и крестьянскіе. Собственно хозяйственныя по-
стройки — помѣщенія для домашнихъ животныхъ: ко-

нюшни, скотные дворы, коровники, овчарни, свинарни,

птичники, пчельники, и проч. Черные дворы, отхожія
мѣста, ямы навозныя и для стока мочи и другихъ не-

чистотъ. Строенія для храненія запасовъ: погреба, лед-
ники, колодцы, цитерны; сараи для храненія земледѣль-

ческихъ орудій, немолоченнагохлѣба, сѣна, соломы,

мякины; хлѣбные магазины; хлѣбныя ямы. Строенія,
необходимыя для разныхъ хозяйственныхъ принадлеж-

ностей и работъ: овины, гумны, молотильные сараи,

сушильни, коптильни, прачешныя, бани, кузницы, мель-
ницы, мастерскія для разныхъ сельско-хозяйственныхъ
техническихъ производствъ. — IV. Самое возведете
строеній: Строительные матеріалы: камень естествен-

ный и искусственный(кирпичъ), глина, известь, песокъ,
дерево, желѣзо. Устройство Фундаментовъ. Возведете
стѣнъ: деревянныхъ, мазанковыхъ, набивныхъизъ зем-
ли и глины, булыжныхъ, плитняковыхъ, кирппчныхъ,

бетопныхъ. Устройство крышъ: желѣзныхъ, черепич-

ныхъ, картонныхъ, деревянныхъ, соломенныхъ, камы-

шевыхъ и т. п. Устройство разнаго рода печей: ком-

натныхъ, хлѣбопекарныхъ, овинныхъ и вообще сушиль-

ныхъ, банныхъ, и проч. Возведеніе наружныхъ оградъ,

каменныхъ стѣнъ, земляныхъ насыпей, деревянныхъ

заборовъ, плетней, живыхъ изгородей. Устройствопру-
довъ, плотинъ, запрудъ, канавъ для стока или притока

воды, укрѣпленій для огражденія отъ-размыванія бере-
говъ и т. п. У. Способы къ поддержанию прочности

жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ. Окраска стѣнъ и

крышъ; наружная и внутренняя штукатурка; средства

къ истребленію въ строеніяхъ сырости, вреднаго и не-

пріятнаго запаха, и проч. — Такъ-какъ цѣль наша не
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есть составленіе систематически-ученагосочиненія, а

лишь собраніе практичбскихъо сельскихъ постройкахъ
лравилъ, то не обязываясь держаться строго порядка,

въ которомъ обозначены нами предметы,имѣющіе койд-
ти вт, составъ «Сборника», мы будемъ считать глав-

нымъ дѣломъ то, чтобы каждый предметъ былъ изло-

женъ съ достаточною полротою и ясностію и чтобы та-
кимъ образомъ было облегчено достиженіе главной цѣ-

ли сельской экономіи: сохранять и поддерживатьто, что

есть; находить способы не только не тратить денегъна

обширныя постройки, но избѣгать ихъ и, при малыхъ

подручныхъ средствахъ, довольствоваться небольшими,

но выгодно, уютно, удобно и прочно возведеннымипо-

стройками, которыя, уменьшая потребность на нихъ из-
держекъ, дадутъ хозяину возможность употребитькапи-
талъ на улучшеніе другихъ статейхозяйства, дающихъ
большее значеніе и цѣну всему имѣнію. Мы постараем-

ся говорить языкомъ простымъ, избѣгая Формъ чисто

научныхъ, и разъясняя всякій разъ, гдѣ нужно, техни-

ческія выраженія; постараемсяпреимущественноуказы-

вать на недостаткивъ нашихъ сельско-хозяйственныхч>
постройкахъ и предлагать средства къ возможному ихъ

устранение,средствапрактпческія, дознанныя опытомъ

и соображенныя съ потребностяминашихъ хозяйствъ.
Статьи будутъ поясняемы политипажными и литогра-

фированными чертежамии рисунками; сверхъ того бу-

дутъ прилагаемыФасады, планы и разрѣзы домовъ и

другихъ хозяйственныхъ построекъ, помѣщичьихъ и

крестьянскихъ. — Свѣдѣнія о сельско-хозяйственныхъ
постройкахъ, входя въ составъ ЖурналаМинистерства
ГосударственныхъИмуществъ, будутъ выходить въ ви-

дѣ приложеніп къ нему съ особою нумерааіею странипъ,

такь что въ послѣдствіи могутъ быть переплетены от-

дельно въ одну книгу. — Подписная цѣна наЖурналъ
МинистерстваГосударственныхъИмуществъ, вмѣстѣ съ

Сворникомъ СВѢДѢНІЙ О СЕЛЬСКИХЪ ПО-

СТРОЙКАХЪ, остается прежняя, 8 р. 50 к. сер. съ пе-
ресылкою и доставкою на домъ. Подписка принимается
въ Редакціи Журнала, при Департаменте Сельскаго
Хозяйства; въ газетной экспедиціи с. пстербургскаго
Почтамта; въ книжномъ магазинѣ П. А. Ратькова и

К0, на невскомъ проспектѣ, у Полицейскагомоста, въ

домѣ Голландской церкви. Во всѣхъ іубернскихъ юро-

дахъ: вт. ПалатахъГосударственныхъИмуществъ.
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Отдавая въ библіограФІи JW 5-го «Трудовъ» от-

четъ о простонародной книжкѣ : Сказка о трехъ

братъяхъ, цѣна которой (три коп. сер.J была объя-

влена издателемъ, и напечатаіна на самой книнскѣ, —

мы въ видахъ упрощенія доставленія возможности

имѣть эту книжку, при нашемъ журналѣ, безъ пла-

тежа вѣсовыхъ, составляющихъ сумму втрое боль-

шую противъ цѣпы самой книжки, объявили, что

принимаемъ на себя высылку экземпляровъ этой

книжки, зная, что цѣпа оной 3 коп. сер. за эк-

земпляра На этотъ предметъ мы пріобрѣли до

500 экз. этой простонародной книжки и удовле-

творили оными первый требованія нашихъ подписчи-

ков'!,, которые продолжаютъ высылать намъ деньги

на эту книжку, по 3 к. сер. за экземпляръ. Теперь

мы не можемъ уже за эту цѣну удовлетворять, по-

тому что г-нъ издатель надбавилъ 2 к. сер. на

экз., т. е. пустилъ книжку по 5 коп. сер. эк-

земпляръ. Вслѣдствіе этого мы возвращаемъ', по

адресамъ, всѣ высланный намъ, на предметъ пріо-

брѣтенія этой книжки, деньги и объявляемъ, что

разсылка .ея при «Трудахъ» И. В. Э. О. прекра-

щается.
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выхъ мелышцахъ ..... • ......... отъ 1 до 148
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