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ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГѲ

 

ЭКОЕОМЙЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

1863

 

годъ.

  

—

  

томъ

 

второй.

ВЫІІККЪ

 

ВТОРОЙ.

 

—

 

АПРЪЛЬ.

САПКШТЕРБУРГЬ.
ТппограФія

 

Товарищества

 

«Обществеиная

 

Польза».

1863.



«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

   

выходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ

выпусками,

 

каждый

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

печатныхъ

   

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

изданія

 

за

 

годъ—

 

ТРИ

 

р.

 

е.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ.

Подписка

 

на

 

«ТРУДЫ»

 

на

 

1863

 

годъ

 

при-

нимается:

 

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

въ

 

домѣ

 

Л.

 

В-

 

Ѳ.

 

Общества

(на

 

углу

 

4-й

  

роты

  

Измайловскаго

 

полка

 

и

 

Обуховскаго

проспекта)

 

и

 

въ

 

Конторѣ

 

G.

 

Петербургскихъ

 

Полицейскихъ

вѣдомостей

 

(наНевскомъ

 

Проспектѣ,

 

д.

 

Гамбса

 

№

 

4).

 

Ино-

городные

 

благоволятъ

 

адресоваться:

 

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

въ

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество.
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СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

ЗДИѢТКН

                                                       

*

о

 

вольнонаемныхъ

 

рабочихъ

 

въ

 

Новороссійсвошъ

 

враг,

 

а

 

именно

возлъ

 

Таганрога.

Издавна

 

помѣщики

 

Таганрогскаго

 

градоначальства

 

и

части

 

Ростовскаго

 

уѣзда

 

обработываютъ

 

свои

 

земли

 

воль-

нонаемнымъ

 

трудомъ.

 

Этотъ

 

уголокъ

 

Россіи

 

былъ,

 

во

 

вре-

мя

 

крѣпостнаго

 

права,

 

почти

 

едпнственнымъ

 

мѣстомъ

нашего

 

обширнаго

 

государства,

 

гдѣ

 

производилось

 

пра-

вильное

 

хлѣбопашеотво,

 

на

 

оонованіи

 

вольнонаемнаго

труда.

Вольнонаемный

 

трудъ

 

развился

 

тамъ

 

вслѣдствіе

 

двухъ

причинъ:

 

1)

 

малонаселенвости

 

тамошнихъ

 

помѣщичьихъ

имѣній,

 

2)

 

богатства

 

почвы,

 

урожаи

 

которой

 

давали,

даже

 

при

 

вольнонаемномъ

 

трудѣ,

 

возможность

 

сопер-

ничать

 

съ

 

тѣми

 

изъ

 

помѣщиковъ,

 

поставляющихъ

 

хлѣбъ

свой

 

къ

 

таганрогскому

 

порту,

 

которые

 

исключительно

обработывали

 

земли

 

своими

 

крѣпостными

 

работниками.
Казалось,

 

отчего

 

бы

 

таганрогскимъ

 

помѣщвкамъ

 

не

 

ку-

пить

 

себѣ

 

крестьянъ

 

и

 

увеличить

 

тѣмъ

 

народонаселение

своихъ

 

имѣлій,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

свои

 

рабочія

 

силы?

 

Этого
никто

 

не

 

дѣлалъ

 

потому,

 

что

 

земля

 

тамъ

 

черезъ-чуръ

дорога

 

и

 

ее

 

выгодиѣе

 

было

 

обработывать

 

самимъ

 

владѣль-

цамъ

 

всю,

 

нежели

 

дѣлиться частью

 

ея

 

съ

 

крестьянами.

Вообще,

 

крѣпостное

 

право

 

было

 

обманчиво

 

для

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

воображали,

 

что

 

работа

 

ихъ

 

крестьянъ

 

имъ

 

ничего

не

 

стоила.

 

Если

 

хорошенько

 

разсчитать

 

и

 

выразить

 

цифра-

ми

 

все

 

то,

 

что

 

стоили

 

крестьяне

 

помѣщику,

 

какъ-то:

 

земля,

отводимая

 

для

 

нихъ,

 

харчп,

 

въ

 

голодное

 

время,

 

медлен-

ность

 

и

 

неуспѣшность

 

ихъ

 

работы,

 

и

 

потомъ

 

взять

 

во

вниманіе

 

то,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

неосязательные

 

расходы

 

ложи-

лись

 

всегда

 

вдвойігѣ

 

на

 

комплектъ

 

рабочихъ

 

(такъ

 

какъ

только

 

половина

 

времени

 

крестьянина

 

принадлежала

 

его

помѣщику),

 

то

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

все-таки

 

выгоднѣе

 

было
обработывать

 

свои

 

земли

 

вольнопаемнымъ

 

трудомъ,

 

даже

Томъ

 

II.— Выц.

 

п.
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и

 

при

 

существованіи

 

крѣностнаго

 

права

 

*).

 

Притомъ

 

же

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

необходимости
замѣнить

 

св'ободнымъ

 

трудомъ — трудъ

 

крѣпостный,

 

наше

земледѣліе

 

пойдетъ

 

впередъ

 

и

 

стряхнетъ

 

съ

 

себя

 

рутину,

♦

 

въ

 

которой

 

оно

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

коснѣло.

 

Только

 

при

 

новой
этой

 

системѣ,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

заниматься

 

правильно

 

хо-

зяйствомъ

 

и

 

разсчптать,

 

до

 

послѣдней

 

копѣйки,

 

стоимость

всякаго

 

продукта

 

его

 

полей.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

впдя

 

на-

глядно

 

стоимость

 

всего

 

того,

 

что

 

онъ

 

производить,

 

всякій
хлѣбопашецъ

 

постарается

 

производить

 

все

 

возможно

 

де-

шевле,

 

для

 

извлеченія

 

возможно

 

большего

 

дохода;

 

а

 

дос-

тичь

 

этаго

 

при

 

нашихъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

первобытныхъ

 

сред-

ствахъ,

 

было

 

невозможно,

 

слѣдователыю — нужно

 

будетъ
искать

 

новыхъ,

 

и

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

мы

 

отпыиѣ,

 

больши-

ми

 

шагами,

 

пойдемъ

 

по

 

пути

 

земледѣльческаго

 

прогрес-

са.

 

Не

 

желая

 

здѣсь

 

вдаваться

 

въ

 

политико-экономпческія
разсужденія

 

о

 

выгодахъ

 

свободнаго

 

труда,

 

я

 

ограничусь

тѣми

 

общими

 

идеями,

 

который

 

уже

 

высказалъ,

 

и

 

постара-

юсь

 

изложить

 

нѣкоторыя

 

замѣтки

 

не

 

о

 

вольнонаемномъ

трудѣ

 

вообще,

 

а

 

только

 

о

 

вольнонаемныхъ

 

рабочихъ,

 

ко-

торые

 

являются

 

въ

 

Таганрогъ

 

на

 

заработки.
Первые

 

помѣщики,

 

начавшіе

 

заниматься

 

по

 

берегамъ
Азовскаго

 

моря

 

хлѣбопашествомъ,

 

сперва

 

обратились

 

къ

крѣпостному

 

труду

 

и

 

начали

 

изъыскивать

 

средства

 

къ

тому,

 

чтобы

 

пріобрѣсти

 

себѣ

 

крестьянъ.

 

Для

 

этого

 

они

стали

 

приписывать

 

къ

 

своимъ

 

хуторамъ

 

бѣглыхв,

 

давни-

шнимъ

 

и

 

любимѣйшимъ

 

притономъ

 

которыхъ

 

былъ

 

Допъ,
при

 

впаденіи

 

его

 

въ

 

Азовское

 

море,

 

и

 

которыхъ

 

нѣсколько

разъ

 

правительство

 

позволяло

 

приписывать

 

къ

 

номѣщичь-

ішъ

 

пмѣніямъ.

 

Эти

 

несчастные,

 

которые,

 

большею

 

частью,

дѣлались

 

бродягами

 

по

 

необходимости,

 

вслѣдствіе

 

жесто-

кости

 

ихъ

 

владѣльцевъ,

 

съ

 

радостью

 

поселялись

 

на

 

бога-

тыхъ

 

приморскихъ

 

земляхъ,

 

которыя

 

имъ

 

предлагали

 

по-

мѣщики;

 

но

 

скоро

 

сами

 

помещики,

 

увидя

 

невыгоду

 

владѣ-

нія

 

крестьянами,

 

которыхъ

 

нужно

 

было,

 

и

 

надѣлять

 

землею,

*)

 

Я

 

это

 

говорю

 

въ

 

отпошеііін,

 

спбстпеііііо,

 

нашего

 

края,

 

а

 

не

 

всей

 

Рос-
сін,

 

потому

 

что,

 

ire

 

будучи

 

знаколъ

 

съ

 

хозяйствомъ

 

сѣверной

 

Россін,

 

не

могу

 

утвердительно

 

говорить,

 

что

 

повсомъхтно

 

крѣпостной

 

трудъ,

 

разомъ,

можно

 

съ

 

выгодой

 

замѣннть

 

вольнонаемныхъ.
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и

 

кормить

 

въ

 

голодное

 

время,

 

ограничились

 

уже

 

припи-

санными

 

къ

 

ихъ

 

имѣніямъ

 

крестьянами,

 

стали

 

нанимать

на

 

срочныя

 

работы

 

людей

 

изъ

 

числа

 

тѣхъ

 

же

 

бродягъ,

 

и

убѣдились

 

скоро

 

во

 

всей

 

выгодѣ

 

этого

 

найма.

 

Рабочіе

 

изъ

бѣглыхъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

честно

 

и

 

усердно

 

работали

 

сво-

имъ

 

нанимателямъ

 

изъ

 

страха,

 

въпротивномъ

 

случаѣ,

 

быть
выгнанными

 

и

 

опять

 

скитаться,

 

подобно

 

дикимъ

 

звѣрямъ,

въ

 

постоянномъ

 

страхѣ

 

отъ

 

охотниковъ,

 

т.

 

е.

 

полиціи,

 

отъ

нападковъ

 

которой

 

ихъ

 

всегда

 

защищалъ

 

ихъ

 

хозяинъ,

пока

 

они

 

у

 

него

 

жили.

 

Это

 

были

 

первые

 

вольнонаемные

рабочіе

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ.

 

Но

 

съ

 

развитіемъ

 

хлѣбопашества,

число

 

этихъ

 

рабочихъ

 

оказалось

 

недостаточным^

 

къ

 

то-

му

 

же

 

бродягъ

 

преслѣдовали

 

жестоко,

 

и

 

стало

 

опасно

 

ихъ

нанимать,

 

а

 

потому,

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

губерній,

 

услышавъ,

что

 

есть-де

 

мѣстечко,

 

гдѣ

 

можно

 

заработать

 

болѣе

 

денегъ

нежели

 

дома,

 

начали

 

ходить

 

уже

 

вольные

 

люди

 

на

 

зара-

ботки

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

мало

 

по

 

малу,

 

установилась

правильная

 

эмиграція

 

рабочихъ

 

на

 

югъ,

 

каждую

 

весну,'
сперва

 

изъ

 

губерній

 

Харьковской

 

и

 

Полтавской,

 

потомъ

 

и

изъ

 

прочихъ,

 

болѣе

 

отдаленныхъ,

 

но

 

за

 

то

 

густо

 

населен-

ныхъ

 

губерній,

 

какъ-то:

 

Курской

 

и

 

Орловской.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

рабочіе

 

приходятъ

 

даже

 

изъ

 

губерній:

 

Сара-
товской,

 

Тамбовской,

 

Пензенской

 

и

 

Рязанской.

 

Эти

 

послѣ-

ніе

 

сплавляютъ

 

барки

 

изъ

 

Россіи

 

*)

 

въ

 

Ростовъ

 

на

 

Дону,
и

 

потомъ

 

разсыпаются

 

но

 

Черноморью,

 

по

 

землѣ

 

Войска
Доискаго

 

и

 

по

 

Ростовскому

 

уѣзду,

 

предлагая

 

услуги

 

свои

для

 

полевыхъ

 

работъ.
Рабочіе,

 

приходящіе

 

сухимъ

 

путемъ

 

за

 

800

 

и

 

тысячу

•верстъ,

 

идутъ

 

пѣшкомъ,или

 

нанимаютъ

 

подводы

 

и,

 

прибывъ

:на

 

мѣсто

 

найма

 

въ

 

половинѣ

 

мая,

 

располагаются

 

таборомъ
на

 

выюиѣ

 

(т.

 

е.

 

за

 

городомъ),

 

гдѣ

 

ожндаютъ

 

нанимателей.

Приходятъ

 

они

 

всегда

 

партіямп,

 

человѣкъ

 

отъ

 

двадцати

 

до

пятидесяти

 

и

 

болѣе.

 

Партіи

 

эти

 

обыкновенно

 

состоятъ

изъ

 

земляковъ

 

и

 

даже

 

односельцевъ.

 

У

 

каждой

 

партіи

 

есть

; свой

 

началышкъ,

 

или

 

вожакъ,

 

т.

 

е.

 

вліятельный

 

мужпкъ,

который

 

уже

 

нѣсколько

 

разъ

 

ходилъ

 

на

 

заработки,

 

по

 

сло-

*)

 

Въ

 

Украйнѣ

 

и

 

Новороссійскомъ

 

краѣ,

 

скверную

 

часть

  

нашего

 

госу-

дарства

 

называютъ

 

Россіей,

 

а

 

рабочихъ,

 

прнходящнхъ

 

оттуда,

 

русскими.

*
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вамъ

 

и

 

разсказамъ

 

готораго

 

увлеклись

 

и

 

пошли

 

въ

 

первый
разъ

 

парубки

 

*),

 

составляющее

 

его

 

партію;

 

они

 

пови-

нуются

 

ему,

 

уважаютъ

 

и

 

зовутъ

 

его

 

дядькой.

 

Эти

 

вожаки

родъ

 

вербовщиковъ,

 

которые,

 

иногда

 

за

 

годъ

 

впередъ,

 

бе- '
рутся

 

привести

 

извѣстное

 

количество

 

рабочихъ

 

извѣстно-і

му

 

хозяину,

 

но

 

большею

 

частью

 

они

 

приходятъ,

 

чтобы

 

на-

няться

 

къ

 

тому,

 

кто

 

больше

 

дастъ.

 

Женщины

 

и

 

мужчины,

составляють

 

всегда

 

отдѣльныя

 

партіи

 

и

 

отдѣльно

 

нани-

маются;

 

начальница

 

женской

 

партіи,

 

обыкновенно

 

старуха,

называется

 

маткой.
Рабочихъ,

 

приходящихъ

 

въ

 

Таганрогъ

 

на

 

заработки,

 

мо-

жно

 

раздѣлить

 

на

 

три

 

категоріи,

 

а

 

именно:

 

на

 

сроковыхд,

поденных^

 

и

 

нанимающих

 

с

 

л

 

на

 

извѣстныя

 

работы

 

по-

десятишо.

 

Эти-то

 

три

 

категоріи

 

я

 

и

 

хочу

 

разсмотрѣть,

каждую

 

отдѣльно.

Сроковые

 

рабочіе.

 

На

 

срокъ

 

отъ

 

троицы

 

до

 

покрова

или

 

до

 

ДиМитрія,

 

обыкновенно

 

нанимаются

 

хохлы, т.

 

е.

 

ма-

лороссы

 

Полтавской,

 

Черниговской

 

и

 

Харьковской

 

гу-

бернійг

 

Это

 

суть

 

первые

 

рабочіе,

 

которые

 

являются

 

въ

 

на-

ши

 

мѣста,

 

весной.

 

Ихъ

 

нанимаютъ

 

собственно

 

не

 

для

 

по-

левыхъ

 

работъ,

 

но

 

для

 

внутренняго

 

хозяйства,

 

т.

 

е.

 

для

присмотра

 

за

 

скотомъ,

 

для

 

ѣзды

 

на

 

волахъ,

 

печенія

 

хлѣба,

кашеваренія,

 

вообще,

 

когда

 

потребны

 

постоянные

 

рабочіе
для

 

работъ,

 

которыя

 

неудобно

 

производить

 

поденными.

Женщины

 

нанимаются

 

скотницами,

 

кухарками

 

и

 

на

 

черныя

работы,

 

какъ-то:

 

полоть

 

бакши,

 

огороды

 

и

 

проч.

Рабочіе

 

эти

 

обязаны,

 

впродолженіи

 

условленнаго

 

сро-

ка,

 

повиноваться

 

слѣпо

 

хозяину

 

и

 

исполнять

 

всѣ

 

его

 

при-

казания,

 

и

 

не

 

могутъ

 

отговариваться

 

отъ

 

какой-либо

 

pa-f

боты

 

тѣмъ,

 

что

 

опи

 

наняты

 

для

 

другой,

 

такъ

 

что

 

они,

 

нѣ*

которымъ

 

образомъ,

 

продаготъ

 

себя

 

въ

 

кабалу

 

на

 

извѣст-

ный

 

срокъ.

 

Наприм.:

 

Грицько

 

назначенъ

 

чабапомъ

 

**);

 

хо-

зяинъ

 

подходитъ

 

къ

 

нему

 

и

 

говорить:

 

«Грицько,

 

возьми

 

ко-

су

 

и

 

пойди

 

за

 

1 0

 

верстъ

 

пѣшкомъ,

 

накоси

 

мнѣ

 

охапку

 

тра-і

вы

 

и

 

принеси

 

её

 

къ

 

вечеру».

 

Грицько,

 

не

 

прекословя

 

ни-*

мало,

 

мѣняетъ

 

кирлигу

 

(посохъ

 

чабанскій)

 

на

 

косу,

 

и

 

отпра-

*)

 

Парубокъ,

 

синонимъ

 

парня.

**)

 

Чабанъ —пастухъ.
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вляется,подъ

 

палящимъ

 

солнцемъ,

 

за

 

десять

 

верстъ,

 

испол-

нить

 

прихоть

 

хозяина,

 

и

 

явится

 

въ

 

назначенное

 

время. —

Сроковые

 

рабочіе

 

исполняюсь,

 

безъ

 

отговорки,

 

волю

 

хо-

зяина:

 

сегодня

 

перевозятъ

 

сѣно,

 

завтра

 

косятъ,

 

послѣ

завтра

 

пашутъ,

 

бываютъ

 

и

 

табунщиками,

 

и

 

воловиками,

и

 

объѣздчиками,

 

и

 

рыболовами,— всѣмъ,

 

чѣмъ

 

вздумается

 

}
ихъ

 

хозяину.

Я

 

уже

 

сказалъ,

 

что

 

при

 

приходѣ

 

на

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

ожи-

даніи

 

нанимателей,

 

рабочіе

 

располагаются

 

на

 

выгонѣ,за

городомъ.

 

Уолышавъ

 

о

 

прибытіи

 

рабочихъ,

 

всѣ

 

хозяева

или

 

ихъ

 

нрикащики,

 

нуждающіеся

 

въ

 

сроковыхъ

 

(для

 

со-

кращенія,

 

сроковыхъ

 

рабочихъ,

 

называютъ

 

прямо

 

сроко-

вьши),

 

являются

 

на

 

выгонъ

 

и

 

вступаютъ

 

въ

 

торгъ

 

съ

 

ра-

бочими.

 

Обыкновенно

 

переговоры

 

ведутъ

 

съ

 

дядькой;

 

про-

чіе

 

всѣ

 

лежатъ,

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

самыхъ

 

непринужденныхъ

позахъ,

 

и

 

только

 

изрѣдка,

 

хоромъ,

 

вмѣшиваются

 

въ

 

раз-

говоръ,

 

крайне

 

ихъ

 

интересующій.

 

Странный

 

и

 

смѣшной

контрастъ

 

представляетъ

 

полугрубое

 

и

 

даже

 

дерзкое

 

об-
ращеніе

 

ихъ

 

въ

 

нанимателемъ,

 

во

 

время

 

переговоровъ,

 

въ

сравненіи

 

съ

 

тѣмъ

 

почтительнымъ

 

и

 

даже

 

раболѣпнымъ

поведеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

отношеніи

 

того

 

же

 

нанимателя,

 

если,

по

 

обоюдному

 

соглашенію,

 

они

 

дѣлаются

 

его

 

батраками.
Это

 

грубое

 

обращеніе

 

до

 

найма

 

есть

 

какъ-бы

 

прощаніе
(съ

 

свободой,

 

которую

 

они

 

продаютъ,

 

на

 

цѣлыхъ

 

четыре

мѣсяца,

 

своему

 

нанимателю.

 

Тонъ

 

нанимателя

 

также

 

нес-

колько

 

измѣняется,

 

но

 

въ

 

обратномъ

 

отношеніи:

 

до

 

найма,
онъ

 

преимущественно

 

увѣщателенъ,

 

ласкателенъ

 

и

 

въ

высшей

 

степени

 

добръ,

 

особенно

 

когда

 

онъ

 

доказываетъ

рабочимъ,

 

что

 

имъ

 

выгоднѣй

 

наняться

 

къ

 

нему

 

дешевле,

.нежели

 

къ

 

другому

 

дороже.

 

Послѣ

 

же

 

найма

 

онъ

 

прини-

маетъ

 

тонъ

 

повелительный

 

и

 

строгій,

 

уже

 

не

 

толкуетъ

 

съ

ними

 

дружелюбно,

 

а

 

ограничивается

 

приказаніями.

Возвратимся

 

къ

 

самому

 

процессу

 

найма.

 

Торгуютсядол-
го

 

и

 

упорствуютъ

 

съ

 

той

 

и

 

другой

 

стороны;

 

хозяева

 

хо-

тятъ

 

сбить

 

цту,

 

а

 

рабочіе

 

набить

 

ее.

 

Иногда

 

пренія

 

эти

продолжаются

 

два

 

и

 

три

 

дня.

 

Наконецъ

 

сходятся

 

въ

 

цѣ-

нѣ,

 

и

 

дядька

 

ударяетъ

 

ладонью

 

по

 

ладонп

 

нанимателя:—

контрактъ

 

заключенъ.

 

Вмѣсто

 

маклера,

 

скрѣпляетъ

 

этотъ
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контрактъ

 

магарыче,

 

который

 

хозяинъ

 

даетъ

 

рабочимъ,

 

въ

видѣ

 

дара,

 

кромѣ

 

легкихъ

 

задатковъ,

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

отби-
раетъ

 

у

 

нихъ

 

паспорты.

 

Пропивши

 

вмѣстѣ,

 

до

 

послѣдней

копѣйки,

 

магарычъ,

 

въ

 

ближайшемъкабакѣ,какъединствен-

пое

 

средство

 

поровну

 

и

 

безобидно

 

раздѣлить

 

его

 

между

собою,

 

они

 

берутъ

 

на

 

плеча

 

котомки

 

и

 

отправляются

 

въ

деревню

 

своего

 

хозяина.

 

Впрочемъ,

 

нужно

 

сознаться

 

въ

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

наймы

 

пройсходятъ

 

совершенно

 

ина-

че

 

и

 

дѣлаютъ

 

честь

 

рабочимъ.

 

Напр.:

 

партія

 

рабочихъ

 

при-

ходитъ

 

на

 

мѣсто

 

найма

 

и

 

ожидаетъ

 

знакомаго

 

хозяина,

 

у

котораго

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

сряду,

 

они

 

уже

 

работали

 

и

 

обра-
щеніемъ

 

котораго

 

они

 

всегда

 

были

 

довольны.

 

Подойдетъ
къ

 

нимъ

 

другой

 

хозяинъ

 

(особенно

 

если

 

увидитъ,

 

что

 

nap-

Tin

 

состоитъ

 

изъ

 

молодыхъ

 

и

 

дебелыхъ

 

парубковъ)

 

и

 

на-

чинаетъ

 

ихъ

 

уговаривать

 

наняться

 

къ

 

нему,

 

значительно

набавляя

 

существующую

 

цѣну,

 

дѣлаетъ

 

всѣ

 

возможныя

обѣщанія

 

и

 

сулить

 

большой

 

магарычь.

 

Но

 

хохлы

 

едино-

душно

 

отвѣчаютъ

 

ему,

 

что

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

давалъ

 

имъ

 

вдвой-
не

 

противъ

 

общей

 

цѣны,

 

они

 

все-таки

 

не

 

наймутся,

 

пока

не

 

узнаютъ

 

отъ

 

стараго

 

хозяина,

 

что

 

они

 

ему

 

не

 

нужны.

Иногда

 

они,

 

такимъ

 

образомъ,

 

проводятъ

 

дня

 

четыре,

 

что

имъ

 

не

 

малаго

 

стоитъ,

 

и

 

все

 

же

 

наймутся

 

къ

 

старому

 

хо-

зяину,

 

хотя

 

бы

 

за

 

меньшую,

 

противъ

 

предлагаемой

 

имъ

другими,

 

плату.

                                                               

і

Партіи

 

обыкновенно

 

не

 

дробятся,

 

а

 

нанимаются

 

въ

 

томъ

составѣ,

 

въ

 

которомъ

 

пришли

 

изъ

 

городдвд

 

(названіе,

 

ко-

торое

 

онѣ

 

даютъ

 

Малороссіи

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

сами

 

се-

бя

 

называютъ

 

городовиками,

 

а

 

женщинъ

 

городовйчками)
Для

 

хозяина,

 

который

 

занимается

 

правильнымъ

 

хлѣбопа-

шествомъ,

 

а

 

особенно,

 

если

 

онъ

 

къ

 

тому

 

же

 

обработыва-
етъ

 

свою

 

землю

 

усовершенствованными

 

орудіями

 

и

 

ма-

шинами,

 

очень

 

важно

 

имѣть

 

знакомыхъ

 

и

 

постояныхъ,

хорошихъ

 

рабочихъ,

 

чтобы

 

не

 

приходилось,

 

съ

 

каждымъ

годомъ,

 

вновь

 

обучать

 

обращенію

 

съ

 

этими

 

орудіями

 

толпу

 

І
мужиковъ,

 

которые

 

никогда

 

не

 

видѣли

 

ни

 

хорошаго

 

плуга,

ни

 

земледѣльческой

 

машины,

 

кромѣ

 

самыхъ

 

грубыхъ

 

и

 

не-

удобныхъ

 

самодѣльныхъ

 

орудій.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

обеспе-
чить

 

себя

 

хорошими

 

р абочими,

 

в сякій

 

хозяинъ

 

долженъ

 

се-

бѣ

 

составить,

 

во-что-бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

хорошую

 

между

 

ни-
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ми

 

репутацію;

 

а

 

для

 

этого

 

нужно

 

быть

 

строгимъ,

 

но

 

спра-

ведливыми,

 

не

 

прощать

 

нималѣйшей

 

оплошности,

 

но

 

и

 

ни-

когда

 

не

 

дѣлать

 

незаслуженнаго

 

замѣчанія;

 

быть

 

всегда

точнымъ

 

въ

 

разсчетахъ,

 

кормить

 

хорошо

 

людей

 

и

 

не

 

дѣ-

лать

 

пустой

 

экономіи

 

на

 

ихъ

 

пищѣ,

 

уже

 

и

 

безъ

 

того

 

неза-

тѣйливой;

 

поощрять

 

отличившихся

 

особеннымъ

 

усердіемъ,
и

 

никогда

 

не

 

нанимать

 

на

 

будущее

 

время

 

человѣка,

 

замѣ-

ченнаго

 

въ

 

лѣности,

 

хотя

 

бы

 

за

 

половинную

 

цѣну

 

(лѣнь

крайне

 

заразительна

 

между

 

ними).

 

Если

 

рабочій

 

болѣнъ,

его

 

слѣдуетъ

 

лечить

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и

 

не

 

вычитать

 

съ

 

не-

го

 

денегъ

 

за

 

больные

 

дни,

 

хотя

 

на

 

это

 

имѣетъ

 

право

 

вся-

кій

 

хозяинъ. — Никогда

 

не

 

должно

 

давать

 

приказаній,

 

ко-

торыя

  

могутъ

  

показать

  

незнанье

  

хозяина,

  

потому

 

что

очень

 

важно,

 

чтобы

 

всѣ

 

рабочіе

 

были

 

убѣждены,

 

что

 

хозя-

инъ

 

ихъ

 

понимаетъ

 

дѣло

 

лучше

 

ихъ,ичерезъ

 

это

 

его

 

ува-

жали. — Хозяинъ

 

или

 

управляющій

 

долженъ

 

самъ

 

знать

 

хо-

рошо

 

всѣ

 

полевыя

 

работы,

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

сдѣлавши

 

за-

мѣчаніе,

 

слово

 

подтвердить

 

дѣломъ;

  

напр.:

 

рабочій

 

плохо

косптъ;

 

хозяинъ

 

замѣчаетъ

 

ему

 

это,

 

и,

 

взявъ

 

косу

 

изъ

 

рукъ

его,

 

принимается

 

самъ

 

за

 

дѣло,

 

и

 

дѣйствительно

 

коситъ

лучше

 

провинившегося

  

работника, — это

 

производить

 

на

нихъ

 

большое

   

впечатлѣніе.

  

Необходимо

 

предварительно

f

  

обдумать

 

приказаніе,

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

разъ

 

отдавши

 

его,

не

 

изменять

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

показать

 

иезнаніе

 

дѣла.

 

Если

 

ра-

бочій

 

провинится,

 

то

 

слѣдуетъ

 

оштрафовать

 

его,

 

но

 

болѣе

никогда

 

объ

 

этомъ

 

не

 

упоминать

 

и

 

не

 

попрекать

 

его:

 

хо-

•

 

холъ

 

терпѣливо

 

перенесетъ

 

отъ

 

хозяина

 

даже

 

побои,

 

но

упрека

 

никогда

 

не

 

забудетъ, —этовъ

 

характерѣ

 

малорос-

сійскомъ.

 

Если

 

дѣйствовать

 

такъ,какъ

 

я

 

сказалъ

 

выше,

 

то

можно

 

себѣ

 

сдѣлать,въ

 

два-три

 

года,

 

такую

 

хорошую

 

ре-

путацію,

  

что

  

имя

  

такаго

  

хозяина

 

будетъ

 

извѣстно

  

по

всѣмъ

 

селамъ

 

Малороссіи,

 

изъ

 

которыхъ

 

ходятъ

 

рабочіе

на

 

заработки,

 

и

 

такой

 

хозяинъ

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

нуждать-

ся

 

въ

 

людяхъ,

  

а

 

напротивъ

 

того,

 

его

 

будутъ

 

осаждать

рабочіе

 

съ

 

просьбою

 

нанять

 

ихъ.

 

Равно

 

можно

 

пріобрѣсть

себѣ

 

и

 

дурную

 

славу,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ней

 

и

 

постоянныя

 

не-

пріятности:

 

народъ

 

къ

 

дурному

 

хозяину

 

нанимается

 

самый
отборно-плохой,

 

а

 

работа

 

дурнаго

 

работника

 

мало

 

того,

что

 

не

 

подвигаетъ

 

дѣла,

 

напротивъ, — портитъ

 

его.
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До

 

сихъ

 

поръ

 

все,

 

что

 

я

 

говорилъ,

 

относится

 

до

 

лѣт-

нихъ

 

сроковыхъ

 

рабочихъ,

 

которые,

 

1

 

октября,

 

т.

 

е.

 

напо-

кровъ

 

пресвятыя

 

Богородицы,

 

а

 

нѣкоторые

 

26

 

октября,

 

на

Димитрія,

 

разсчптываются

 

и

 

возвращаются

 

на

 

родину

 

или;

какъ

 

они

 

выражаются,

 

въ

 

юроды.

 

Малая

 

часть

 

изъ

 

нихъ,

не

 

болѣе

 

1 0%,

 

остается

 

на

 

зимніе

 

сроки,

 

т.

 

отъ

 

покрова

или

 

Димитрія

 

до

 

троицы.

 

Зимнія

 

работы

 

заключаются

 

въ

уходѣ

 

за

 

скотомъ,

 

перевозкѣ

 

сѣна

 

со

 

степи

 

и

 

тому

 

подоб-
ныхъ

 

работахъ.

 

Зпмшіі

 

срокъ

 

почти

 

вполовнпу

 

дешевле

лѣтняго,

 

хотя

 

гораздо

 

длиннѣе

 

его.

Рабочіе,

 

нанимающіеся

 

на

 

сроки,

 

большею

 

частію

 

хох-

лы,

 

и

 

воѣ

 

хозяева

 

предпочитаютъ

 

ихъ

 

русскимъ,

 

которые,

въ

 

послѣднее

 

время,

 

начали

 

появляться

 

для

 

найма

 

на

 

сроки,

Хохлы

 

гораздо

 

иевзыскательнѣе,

 

непрпхотливѣе

 

и

 

трудо-

любивее

 

русскихъ,

 

а

 

главное

 

то,

 

что

 

умѣютъ

 

хорошо

 

об-
ращаться

 

съ

 

волами

 

и

 

ѣздить

 

на

 

нихъ,

 

чего

 

русскій

 

не

смыслитъ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

главная

 

цѣль

 

найма

 

сроковыхъ

 

ра-

бочихъ— именно

 

для

 

ухода

 

за

 

волами, то

 

понятно,

 

что

 

вооб-
ще

 

предпочитаютъ

 

хохловъ.

Цѣна

 

сроковому

 

работнику

 

за

 

лѣтній

 

срокъ,

 

въ

 

послѣд-

 

[
ніе

 

три

 

года,

 

были

 

отъ

 

45

 

до

 

60

 

рублен

 

серебромъ,

 

а

 

за

зимній

 

отъ

 

25

 

до

 

30

 

рублей,

 

конечно

 

на

 

хозяйскихъ

 

хар-

чахъ

 

—

 

заработки

 

хорошіе,

 

такъ

 

что

 

въ

 

лѣто,

 

вычтя

праздники

 

и

 

прогулы,

 

каждый

 

рабочій

 

получаетъ,

 

въ

сложности,

 

полтинникъ

 

за

 

рабочій

 

день,

 

иѳ

 

имѣя

 

при

 

этомъ

ни

 

копѣйки

 

расхода.

 

Есть

 

такіе

 

между

 

ними,

 

которые

 

во

 

все

лѣто

 

не

 

берутъ

 

ни

 

копѣйки

 

у

 

хозяина

 

и,

 

при

 

разсчетѣ,

 

по-

лучая

 

полную

 

ими

 

заработанную

 

сумму,

 

несутъ

 

еевъцѣло-

сти

 

домой.
Плата

 

женщинѣ

 

въ

 

лѣтній

 

срокъ

 

отъ

 

28

 

идо

 

35

 

рублей
серебромъ,

 

а

 

въ

 

зимній

 

отъ

 

1 5

 

до

 

20

 

руб.

 

серебромъ.
Шслѣ

 

найма,

 

молодые

 

парубки

 

и

 

дѣвки

 

паруются

(мѣстное

 

выраженіе),

 

и

 

живутъ

 

какъ

 

мужъ

 

и

 

жена

 

все

 

вре-

мя

 

ихъ

 

срока,

 

и

 

очень

 

вѣрны

 

другъ

 

другу.

 

Во

 

время

 

мо-

лотьбы

 

и

 

другихъ

 

работъ

 

въ

 

полѣ,

 

каждая

 

пара

 

строитъ

себѣ

 

шалашъ

 

изъ

 

соломы,

 

и

 

всѣ

 

живутъ

 

отдельными

 

се-

мействами.

 

Это

 

дѣлается

 

открыто,

 

и

 

рабочіе

 

смотрятъ

 

на

это,

 

какъ

 

на

 

родъ

 

брака,

 

по

 

контракту,

 

заключенному

 

на

извѣстное

 

время.
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На

 

работу

 

сроковые

 

выходятъ

 

при

 

восходѣ

 

солнца

 

и

работаютъ

 

до

 

заката,— слѣдовательно

 

продолжительность

ихъ

 

работы

 

зависитъ

 

отъ

 

продолжительности

 

дня.

 

Лѣтомъ

работа

 

дольше,

 

осенью— короче.

 

Отдыхъ

 

полагается

 

часа

два

 

съ

 

обѣдомъ.

 

Съ

 

началомъ

 

же

 

молотьбы

 

и

 

до

 

конца

срока,

 

отдыха

 

не

 

полагается.

Пища

 

сроковыхъ

 

рабочихъ

 

состоитъ

 

обыкновенно

 

изъ

борща

 

(похлебки

 

съ

 

зеленью

 

или

 

бураками,

 

въ

 

которую

для

 

запаху

 

кладутъ

 

немного

 

свинаго

 

сала),

 

пшенной

 

каши

и

 

чернаго

 

хлѣба.

 

Лѣтомъ

 

рабочіе

 

ѣдять

 

четыре

 

раза

 

въ

день,

 

а

 

съ

 

августа

 

мѣсяца — три

 

раза,

 

такъ

 

какъ

 

дни

 

дѣ-

лаются

 

короче

 

и

 

работы

 

меньше.

 

Въ

 

постные

 

дни,

 

зав-

тракъ

 

и

 

полудень

 

состоятъ

 

изъ

 

соленой

 

п

 

сушеной

 

рыбы,
съ

 

ржанымъ

 

хлѣбомъ.

 

Конечно

 

есть

 

хозяева,

 

которые

кормятъ

 

рабочихъ

 

и

 

хуже,

 

напр.

 

даютъ

 

имъ

 

вмѣсто

 

пшен-

ной

 

каши

 

яшную,

 

а

 

ржаную

 

муку,

 

въ

 

хлѣбѣ,

 

мѣшаютъ

 

съ

яшной;

 

но,

 

по

 

моему,

 

это

 

не

 

разсчетъ,

 

потому

 

что

 

рабочіе
обращаютъ

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

кормъ,

 

и

 

къ

 

такому

 

хозяи-

ну

 

идутъ

 

неохотно.

~\,

 

Поденные

 

рабочіе

 

приходятъ,

 

въ

 

половинѣ

 

іюня,

 

исклю-

чительно

 

на

 

косовицу

 

и

 

на

 

жатву.

 

Это,

 

по

 

большей

 

части,

— русскіе,

 

Курской

 

и

 

Орловской

 

губерній,

 

но

 

есть

 

въ

 

чи-

слѣ

 

ихъ

 

и

 

хохлы.

 

Всѣ

 

эти

 

рабочіе

 

являются

 

на

 

собствен-
ныхъ

 

конныхъ

 

подводахъ,

 

въ

 

одну

 

лошадь.

 

На

 

телѣгахъ

ихъ

 

придѣлапы,

 

сверху,

 

будки

 

(родъ

 

кибитокъ).

 

Они

 

де-

лятся

 

не

 

на

 

партіи,

 

а

 

на

 

кибитки.

 

Въ

 

кпбиткѣ — человѣкъ

восемь

 

или

 

десять:

 

и

 

говорится,

 

нанять

 

столько-то

 

киби-
том,

 

а

 

не

 

рабочихъ.

 

Въ

 

кибиткахъ

 

они

 

везутъ

 

обыкно-
венно

 

своп

 

пожитки,

 

сами

 

же

 

идутъ

 

пѣшкомъ.

 

Сверхъ

 

ки-

битки

 

привязаны

 

ихъ

 

косы

 

съ

 

грабкамп

 

(четыреугольный
легкій

 

переплетъ

 

изъ

 

палочекъ,

 

который

 

привязывается

надъ

 

косой

 

для

 

того,

 

чтобы

 

класть

 

пшеницу

 

ровно

 

въ

 

по-

косъ).

 

Одѣты

 

они

 

всѣ

 

одинаково,

 

въ

 

грязныхъ

 

холще-

выхъ

 

рубахахъ,

 

бѣлыхъ

 

шараварахъ,

 

лаптяхъ

 

и

 

на

 

головѣ

носятъ

 

бѣлыя

 

полстяныя

 

шапочки,

 

безъ

 

козырьковъ,

 

въ

родѣ

 

китайскихъ;

 

бороды

 

носятъ

 

длинный,

 

всклокоченный,

и

 

вообще

 

отличаются

 

не

 

слишкомъ

 

привлекательною

 

на-

ружностью.

 

Какая

 

рѣзпица

 

между

 

ними

 

и

 

малороссіянами!
Хохолъ

 

чпстоплотенъ,

 

носитъ

 

ситцевую_рубаху;

 

если

 

же
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—

холщевую,

 

то,

 

по

 

возможности,

 

чистую,

 

сапоги

 

на

 

немъ

всегда

 

кожанные,

 

шапка

 

баранья,

 

красивой

 

Формы,

 

или

 

же

хорошій

 

картузъ,

 

борода

 

всегда

 

сбрита

 

и

 

только

 

оставле-

ны

 

усы.

 

Вообще,

 

что

 

касается

 

до

 

меня,

 

то

 

я

 

предпочитаю

малороссіянъ,

 

во

 

всемъ,

 

русскимъ,

 

а

 

особенно

 

какъ

 

работ-

ников^

 

впрочемъ

 

оттого-то,

 

я

 

думаю,

 

предпочитаю

 

ихъ,

что

 

на

 

дѣлѣ

 

могъ

 

сравнить

 

работу

 

и

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

Поденныхъ

 

рабочихъ

 

приходитъ

 

въ

 

десять

 

разъ

 

болѣе,

нежели

 

сроковыхъ,

 

и

 

это

 

понятно;

 

во

 

первыхъ:

 

сроковые

рабочіе,

 

какъ

 

я

 

уже

 

оказалъ,

 

исключительно

 

заняты

внутреннимъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

потому

 

не

 

имѣютъ

 

времени

исполнять

 

полевыхъ

 

работъ;

 

во

 

вторыхъ:

 

одни

 

лишь

 

хозяе-

ва

 

болыпихъ

 

имѣній

 

нанимаютъ

 

сроковыхъ;

 

наконецъ,

 

госу-

дарственные

 

крестьяне

 

и

 

многіе

 

мѣщане,

 

занимающееся

хлѣбопашествомъ,

 

сами

 

исполняютъ

 

работу

 

сроковыхъ

рабочихъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

для

 

сѣнокоса

 

и

 

жатвы

 

нуж-

даются

 

въ

 

поденныхъ

 

рабочихъ.

Вслѣдствіе

  

того,

  

что

 

поденныхъ

 

рабочихъ

 

приходитъ

очень

 

много,

 

выгонъ,

 

гдѣ

 

они

 

останавливаются,

 

также

 

какъ

и

 

сроковые,

 

представляетъ

   

болѣе

 

оживленную

 

картину.^

 

-

Тысячь

 

десять

 

и

 

болѣе

 

народу,

 

кишмя

 

кипитъ,

 

на

 

нѣс-

колькихъ

  

десятинахъ

  

земли;

 

вездѣ

 

ряды

 

кибитокъ,

 

во-

кругъ

 

нихъ

 

толпы

 

народа.

 

Бабы

 

и

 

дѣвки,въ

 

красныхъ,

 

ку-

мачевыхъ,

 

незатѣйливыхъ,

 

но

 

за-то

 

казистыхъ,

 

сараФанахъ,

ходятъ

 

длинными

 

вереницами

 

и

 

поютъ

 

пѣони.

  

Эти

 

бабы

также

 

нриходятъ

 

изъ

 

Россіи

 

и

 

нанимаются

 

отдельно

 

отъ

мужчинъ,

  

во

 

время

  

косовицы

 

для

 

уборки

 

сѣна

 

(мѣстное

названіе

 

этой

 

работы — громадить

 

или

 

грестъ,

 

отчего

 

жен-

щинъ

 

и

 

малосильныхъ

 

рабочихъ,

 

негодящихся

 

въ

 

косари

и

 

нанимающихся

 

на

 

эту

 

работу,

 

зовутъ

 

громадилыциками,

а

 

чаще

 

гребцами).

 

Во

 

время

 

жатвы,

 

онѣ

 

жнутъ

 

хлѣбъ

 

отъ

копны.

 

Выгонъ

 

въ

 

это

 

время

 

представляетъ

 

видъ

 

ярмар-

ки:

 

вездѣ,

 

между

 

народомъ,

 

снуютъ

 

верховые,

 

прикащики,

атаманы,

 

десятники;

 

кое-гдѣ

 

мелькаютъ

 

бѣговыя

 

дрожки,

въ

 

которыхъ

 

разъѣзжаютъ

 

помѣщики,

 

у

 

всѣхъ

 

видъ

 

оза-

боченный,

 

всѣ

 

ожидаютъ

 

чего-то; —чего

 

же?

 

объявленія
цѣпы

 

на

 

цѣлую

 

недѣлю!

 

И

 

какъ

 

на

 

биржѣ

 

устанавливает-

ся

 

курсъ,

 

такъ

 

и

 

здѣсь

 

опредѣляется,

 

не

 

менѣе

 

важная

 

для

 

I
заинтересованныхъ

 

лицъ,

 

поденная

 

плата

 

на

 

цѣлую

 

не-

дѣлю.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,при

 

страшной

 

изменчивости

 

на-



—

 

ill

 

—

шихъ

 

цѣнъ,

 

это— вопросъ

 

не

 

маловажный,

 

будетъ-ли

 

цѣ-

на

 

25

 

коп.

 

или

 

30

 

коп.,

 

или

 

же

 

рубль

 

съ

 

этими

 

же

 

копѣй-

ками?

 

Сплошь

 

и

 

рядомъ

 

мы

 

видимъ

 

такія

 

разительный

 

из-

мѣненія;

 

напр.:

 

въ

 

1861

 

г.,

 

средняя

 

цѣна

 

косарю,

 

во

 

вре-

мя

 

покоса,

 

была

 

рубль

 

серебромъ

 

въ

 

день,

 

на

 

хозяйскихъ
харчахъ,

 

а

 

въ

 

1862

 

году

 

не

 

выше

 

50

 

коп.

 

сер.

 

и

 

то

 

подъ

конецъ

 

покоса,

 

съ

 

приближеніемъ

 

жатвы;

 

до

 

того

 

же

 

цѣна

падала

 

до

 

четвертака.

 

Причина

 

этому

 

та,

 

что

 

въ

 

1861

 

г.

урожай

 

во

 

всемъ

 

новоросоійскомъ

 

краѣ

 

былъ

 

хорошъ

 

и

вездѣ

 

потребовались

 

рабочіе,

 

следовательно

 

ихъ

 

у

 

насъ

было

 

менѣе";

 

а

 

въ

 

1862

 

году

 

былъ

 

всеобщи!

 

неурожай

 

на

траву

 

и

 

на

 

хлѣба,

 

и

 

въ

 

Таганрогъ,

 

гдѣ

 

кое-что

 

уцѣлѣло,

нахлынула

 

масса

 

рабочихъ,

 

кромѣ

 

обыкновеиныхъ.
Весь

 

народъ,

 

ходящій

 

ежегодно

 

въ

 

Херсонскую

 

и

 

Таври-
ческую

 

губерніи

 

на

 

заработки,

 

не

 

найдя

 

тамъ

 

работы,
зашелъ

 

къ

 

намъ,

 

на

 

возвратномъ

 

пути

 

домой.

 

У

 

насъ

 

очу-

тилось

 

втрое

 

больше

 

рабочихъ,

 

нежели

 

намъ

 

обыкно-
венно

 

нужно

 

и

 

цѣны

 

быстро

 

упали.

 

Но

 

это

 

есть

 

случайс
исключительный;

 

обыкновенно

 

же

 

цѣпы

 

опредѣляются

хорошимъ

 

или

 

дурнымъ

 

мѣотнымъ

 

урожаемъ.

 

При

 

хоро-

шемъ

 

урожаѣ

 

есть

 

изъ

 

чего

 

платить,

 

и

 

рабочіе

 

дорожат-

ся;

 

при

 

дурномъ

 

же,

 

если

 

они

 

не

 

сбавятъ

 

цѣны,

 

хозяи-

ну

 

выгоднѣе

 

оставить

 

хлѣбь

 

и

 

траву

 

на

 

корню,

 

а

 

рабо-
чимъ,

 

потерявши

 

лѣто,

 

невыгодно

 

идти

 

домой

 

съ

 

пустыми

руками,

 

такъ

 

какъ

 

дома,

 

отъ

 

ихъ

 

лѣтией

 

заработки,

 

за-

виситъ

 

существованіе

 

ихъ

 

оемействъ

 

въ

 

зимнее

 

время.

Возвратимся

 

на

 

выгонъ;

 

крикъ

 

и

 

шумъ

 

тамъ

 

идетъ

ужасный;

 

всѣ

 

кричатъ,

 

потому

 

что

 

съ

 

радости,

 

что

 

дошли

до

 

мѣста;

 

почти

 

всѣ

 

порядочно

 

выпили

 

съ

 

самаго

 

утра.

Сдѣлки,

 

т.

 

е.

 

наемъ

 

невозможенъ,

 

потому

 

что

 

кацапы

(такъ

 

дразнятъ

 

малороссіяне

 

русскихъ,

 

которые

 

ихъ

 

въ

свою

 

очередь

 

зовутъ

 

хохлами),

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вина,

 

храб-
рятся

 

и

 

запрашиваютъ

 

невѣроятныя

 

цѣны;

 

горло

 

пересох-

нетъ

 

торговаться

 

съ

 

ними,

 

и

 

всѣ

 

наниматели

 

отступаютъ

на

 

время,

 

и

 

сидятъ

 

подъ

 

палящимъ

 

солнцемъ,

 

ожидая

 

успо-

коения

 

алчныхъ

 

желаній

 

рабочихъ.

 

Уехать

 

же

 

съ

 

выгона

нельзя,

 

потому

 

что

 

достаточно,

 

чтобы

 

состоялся

 

одинъ

наемъ,— и

 

въ

 

часъ

 

заключаются

 

другіе —цѣна

 

установлена,

а

 

пропустить

 

эту

 

минуту

 

опасно,

 

потому

 

что

 

рискуешь

остаться

 

цѣлую

 

недѣлю

 

безъ

 

косарей.

 

Только

 

въ

 

воскре-

/
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сенье

 

заключаются

 

эти

 

наймы;

 

но

 

за

 

то

 

къ

 

воскресенью

всѣ

 

косари,

 

хотя

 

бы

 

они

 

работали

 

за

 

сто

 

верстъ

 

отъ

 

го-

рода,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

собираются

 

на

 

выгонъ.

 

На
этихъ-то

 

наймахъ

 

хорошій

 

хозяинъ

 

(котораго

 

рабочіе
знаютъ

 

и

 

любятъ)

 

имѣетъ

 

преимущество

 

предъ

 

своими

соперниками,

 

а

 

именно:

 

цѣны

 

нѣтъ

 

никакой— никто

 

не

 

хо-

четъ

 

наниматься,

 

подъѣзжаетъ

 

такой

 

хозяинъ

 

къ

 

кибит-
камъ,

 

всѣ

 

снимаютъ

 

шапки

 

и

 

кланяются

 

ему,

 

называя

 

по

имени

 

и

 

отчеству.

 

Онъ

 

вступаетъ

 

съ

 

рабочими

 

въ

 

разго-

воръ,

 

спрашиваетъ

 

о

 

томъ,

 

о

 

другомъ

 

и,

 

наконецъ,

 

гово-

ритъ:

 

«мнѣ,

 

ребята,

 

нужно

 

человѣкъ

 

300

 

или

 

400

 

косарей
и

 

столько

 

же

 

гребцовъ,

 

пойдете

 

ко

 

мнѣ

 

на

 

людскую

 

цтуЬ
(т.

 

е.

 

на

 

ту,

 

которая

 

объявится

 

вечеромъ),

 

ему

 

немедленно

предлагаютъ

 

свои

 

услуги

 

не

 

сотни,

 

а

 

тысячи

 

человѣкъ.

Онъ

 

выбыраетъ

 

лучшихъ;

 

они

 

запрягаютъ

 

своихъ

 

лоша-

дей,

 

отправляются

 

къ

 

нему

 

верстъ

 

за

 

50

 

и

 

принимаются

за

 

работу.

 

Разумеется,

 

что

 

для

 

этого

 

нужно

 

заслужить

немалое

 

довѣріе.

£

 

Общій

 

торгъ

 

продолжается

 

цѣлыйдень.

 

Наконецъ,

 

обоюд-
ными

 

уступками,

 

сложилась

 

цѣна

 

и,

 

какъ

 

я

 

уже

 

ска-

залъ,

 

въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

выгонъ

 

совершенно

 

пу-

стѣетъ

 

до

 

слѣдующаго

 

воскресенья,

 

когда

 

всѣ

 

рабочіе
опять

 

собираются

 

и

 

повторяется

 

тоже

 

самое.

 

Иногда,

 

во

время

 

торга,

 

вдругъ

 

слышится

 

страшный

 

крикъ

 

нѣсколь-

кихъ

 

сотъ

 

человѣкъ,и

 

пзъ

 

толпы

 

выѣзжаетъ,

 

верхомъ

 

или

въ

 

бѣговыхъ

 

дрожкахъ,

 

господинъ,

 

съ

 

самымъ

 

жалкимъ

 

вы-

раженіемъ

 

лица.

 

Его

 

отюкали.

 

Отюкиваніе

 

состоитъвътомъ,

что

 

всѣ

 

кричатъ

 

тю,

 

тю,

 

и

 

хохочутъ:

 

это

 

родъ

 

скандала,

задаваемаго

 

хозяину,

 

котораго

 

не

 

любятъ

 

и

 

который,

 

вѣрно,

предложилъ

 

черезъ-чуръ

 

маленькую

 

цѣну.

Воѣ

 

рабочіе

 

наняты.

 

Намъ

 

болѣѳ

 

не

 

зачѣмъ

 

оставаться

на

 

выгонѣ,

 

а

 

потому

 

переѣдемъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

кибитками,

 

на

мѣсто

 

работы

 

—

 

въ

 

поле.

 

Мѣсто

 

это

 

называется

 

кошемб.

Кошъ

 

состоптъ

 

изъ

 

ямы,

 

въ

 

тоторую

 

врыты

 

котлы

 

для

приготовленія

 

пинш;

 

этой

 

кухней

 

завѣдуетъ

 

кашеваръ;

тутъже

 

стоитъ

 

крытый

 

Фургонъ

 

съ

 

печепымъ

 

хлѣбомъ;—

вотъ

 

и

 

все

 

устройство

 

коша.

 

Рабочіе,прійдя

 

на

 

мѣсто,

 

рас-

полагаются

 

прямо

 

въ

 

чистой

 

степи

 

и,

 

поужинавъ,

 

ложатся

спать

 

на

 

голой

 

землѣ.

  

Съ

 

вооходомъ

 

солнца,

 

десятники



—

 

из

 

—

будятъ

 

народъ

 

и

 

выгоилмтъ

 

на

 

работу,

 

которая

 

продол-

жается

 

до

 

заката

 

солнца.

 

На

 

отдыхъ,

 

какъ

 

уже

 

сказано,

полагается

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

часовъ

 

въ

 

день,

 

включая

 

обѣдъ

и

 

послѣобѣдепный

 

сонъ.

 

Завтракъ

 

же

 

и

 

полудень

 

разво-

зится

 

косарямъ

 

по

 

степи

 

сроковыми

 

рабочими,

 

и

 

состоитъ

изъ

 

хлѣба

 

и

 

соленой

 

рыбы.

 

Это

 

дѣлается

 

для

 

того,

 

чтобы
не

 

терялось

 

времени

 

при

 

переходахъ

 

съ

 

мѣста

 

работы

 

на

кошъ,

 

отдаленный

 

иногда

 

версты

 

на

 

двѣ.

 

Косовица,

 

подъ

палящими

 

лучами

 

нашего

 

солнца,

 

очень

 

трудная

 

и

 

утоми-

тельная

 

работа.

 

Чтобы

 

въ

 

день

 

выкосить

 

казенную

 

деся-

тину,

 

при

 

средственномъ

 

урожаѣ

 

травы,

 

нужно

 

имѣть

двухъ

 

добрыхъ

 

косарей;

 

при

 

хорошемъ

 

же

 

урожаѣ

 

нужно

до

 

четырехъ

 

косарей.

 

Разница

 

урожая

 

травы

 

бываетъ
столь

 

значительна,

 

что

 

тотъ

 

же

 

косарь,

 

который,

 

при

 

хо-

рошемъ

 

урожаѣ,

 

накоситъ

 

6

 

и

 

даже

 

7

 

копенъ,

 

при

 

дур-

номъ

 

едва

 

накоситъ

 

двѣ.

 

Изъ

 

этого

 

понятно,

 

почему

 

у

 

насъ

цѣны

 

на

 

рабочихъ

 

такъ

 

непостоянны

 

и

 

измѣнчивы.

 

На

 

ко-

совицу

 

непремѣнпо

 

нужно

 

нанимать

 

часть

 

хохловъ,

 

пото-

му

 

что

 

русскіе,

 

хотя

 

косятъ

 

хорошо,

 

но

 

есть

 

работы

 

при

сѣнокосѣ,которыхъ

 

они

 

вовсе

 

немогутъ

 

выполнять,

 

а

 

если

выполняютъ,

 

то

 

очень

 

дурно,

 

напр.:

 

мѣтать

 

сѣно

 

въ

 

стоги,

а

 

эта

 

работа

 

весьма

 

важная,

 

по

 

крайне

 

утомительная.

 

Для
того,

 

чтобы

 

въ

 

день

 

смѣтать

 

два

 

стога

 

(по

 

60

 

скопенъ),
нужно

 

6

 

отличныхъ

 

рабочихъ.
Наступаетъ

 

вечеръ,

 

пора

 

шабашить.

 

Раздается

 

по

 

всей
степи

 

звонъ

 

точіш,

 

которыми

 

рабочіе,

 

мѣрно,

 

ударяютъ

объ

 

лезвіе

 

косы

 

нѣсколько

 

разъ;

 

потомъ

 

всѣ

 

рабочіе,

 

по-

ложивъ

 

косы

 

на

 

землю,

 

начинаютъ

 

молиться,

 

класть

 

зем-

ные

 

поклоны

 

и

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

счастливое

 

окончаніе
дневной

 

работы.

Это

 

есть

 

родъ

 

обряда,

 

который

 

свято

 

исполняется

 

каж-

дый

 

день.

 

Потомъ

 

косари,

 

взявши

 

косы

 

на

 

плеча,

 

а

 

греб-
цы

 

—

 

вилы

 

и

 

грабли,

 

съ

 

пѣснями,

 

идутъ

 

на

 

кошъ,

 

ужи-

наютъ

 

и

 

потомъ,

 

несмотря

 

на

 

страшную

 

усталость,

 

пля-

шутъ

 

и

 

поютъ

 

пѣсни

 

до

 

поздней

 

ночи,

 

особенно

 

если

 

хо-

зяинъ

 

разщедрился

 

и

 

поднесъ

 

водки,

 

которая,

 

вслѣдствіе

изнурительной

 

работы,

 

такъ

 

сильно

 

на

 

нихъ

 

дѣйствуетъ,

что

 

одной

 

рюмки

 

достаточно,

 

чтобы

 

рабочій

 

былъ

 

наве-

селѣ,

 

хотя,

 

въ

 

обыковенпое

 

время,

 

онъ

 

можетъ

 

выпить

 

и
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вдесятеро

 

и

 

не

 

быть

 

пьянымъ.

 

Женщины

 

и

 

мальчики

лѣтъ

 

1 2-ти

 

не

 

отстаютъ,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

отъ

 

мужчинъ,

и

 

пьютъ

 

сивуху,

 

не

 

морщась.

Косовица

 

есть

 

единственная

 

полевая

 

работа,

 

которая,

у_

 

насъ,

 

исключительно

 

производится

 

поденными,

 

и

 

тутъ

надо

 

замѣтить,

 

что,

 

по

 

вознѣ

 

съ

 

рабочими,

 

она

 

самая

 

не-

пріятная

 

для

 

хозяина.

 

Со

 

стороны

 

рабочихъ

 

нѣтъ

 

конца

придиркамъ,

 

неудовольствіямъ,

 

просьбамъ

 

и

 

угрозамъ

 

бро-
сить

 

работу.

 

Ладить

 

съ

 

ними

 

весьма

 

трудно;

 

для

 

этого

необходимо

 

хладнокровіе

 

и

 

твердость

 

характера.

 

Тутъ

 

на-

добно

 

дѣйствовать

 

рѣшительно

 

и

 

не

 

показывать

 

имъ,

 

что

въ

 

нихъ

 

имѣешь

 

особую

 

нужду,

 

а

 

не

 

то — бѣда.

 

Иногда
подступаетъ

 

къ

 

вамъ

 

человѣкъ

 

пятьсотъ

 

или

 

шестьсотъ,

и

 

начинаютъ

 

жаловаться

 

на

 

воду

 

и

 

на

 

пищу,

 

за

 

которую,

нѣсколько

 

дней

 

тому

 

назадъ,

 

благодарили

 

васъ,

 

и

 

всѣ

 

эти

жалобы

 

кончаются

 

требованіемъ

 

надбавки

 

поденной

 

платы.

Если

 

вы

 

поддадитесь

 

имъ

 

хоть

 

разъ

 

и

 

надбавите,

 

хотя

 

бы

копѣйку,

 

то

 

спокойствіе

 

ваше

 

пропало

 

на

 

все

 

лѣто,

 

и

 

каж-

дый

 

день

 

рабочіе

 

будутъ

 

назойливѣе

 

и

 

требовательнѣе;

исправить

 

же

 

первой

 

ошибки

 

уже

 

нѣтъ

 

средствъ:

 

они

 

уже

не

 

уступятъ,

 

и

 

вы,

 

или

 

останетесь

 

безъ

 

рабочихъ,

 

или

 

же

должны

 

будете

 

исполнять

 

всѣ

 

ихъ

 

прихоти.

 

Въ

 

первый
годъ

 

моей

 

сельскохозяйственной

 

деятельности,

 

я

 

дорого

поплатился

 

за

 

мою

 

неопытность

 

и

 

уступчивость.

 

Требо-
ванія

 

эти

 

обыкновенно

 

происходятъ

 

оттого,

 

что

 

вдругъ

пронесется

 

слухъ,

 

что

 

какой-нибудь

 

хозяинъ,

 

не

 

успѣв-

шій,

 

вовремя,

 

нанять

 

себѣ

 

рабочихъ,

 

хотя

 

они

 

ему

 

нужны

до

 

зарѣзу,

 

нереплатилъ

 

гривеиникъ

 

или

 

болѣенротивъ

 

су-

ществующей

 

цѣны;

 

вотъ

 

и

 

взбаламутятся

 

всѣ

 

рабочіе

 

у

прочихъ

 

хозяевъ

 

и

 

«давай-же

 

и

 

намъ

 

такую

 

плату,

 

а

 

то

не

 

хотимъ

 

работать»

 

и

 

пр.,

 

хотя

 

они

 

очень

 

хорошо

 

знаютъ,

что

 

у

 

всѣхъ

 

хозяевъ

 

есть

 

уже

 

рабочіе

 

и

 

что

 

самъ

 

пере-

платившій

 

въ

 

цѣнѣ

 

имѣетъ

 

достаточное

 

количество

 

коса-

рей,

 

и

 

что

 

имъ

 

положительно

 

некуда

 

напиться,

 

такъ,

 

что

они

 

хотя

 

и

 

угрожаютъ

 

уйти,

 

но

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

малѣйшаго

намѣренія

 

привести

 

угрозу

 

свою

 

въ

 

исполненіе;

 

а

 

тре-

буютъ

 

наддачи

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

»спросъ-молъ

 

не

бѣда,

 

попугаемъ

 

хозяина,

 

авось

 

согласится

 

и

 

накинетъ

 

что

ни

 

на

 

есть

 

на

 

цѣну».
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Опытный

 

хозяипъ

 

знаетъ

 

все

 

это

 

заранѣе,

 

и

 

потому

 

от-

казываетъ

 

на

 

отрѣзъ

 

и

 

предлагаетъ

 

имъ

 

разсчетъ

 

съ

 

сер-

дитымъ

 

видомъ;

 

мужички

 

начииаютъ

 

чесать

 

затылокъ,

отходятъ,

 

шепчутся

 

и,видя,

 

что

 

дѣло

 

ихъ

 

не

 

выіорѣло,

 

яв-

ляются

 

опять

 

къ

 

хозяину

 

и,

 

снявши

 

шапки,

 

съ

 

почтитель-

нымъ

 

видомъ,

 

говорятъ,

 

что

 

они

 

согласны

 

остаться

 

по

 

той
же

 

цѣнѣ.

 

Тутъ

 

хозяинъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

объявляетъ,

 

что

онъ

 

не

 

хочетъ

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

безчестными

 

людьми,

 

кото-

рые

 

не

 

исполняютъ

 

уговора

 

и

 

потому

 

утромъ

 

разсчитаетъ

ихъ.

 

Конечно,

 

все

 

это

 

говорится

 

болѣе

 

энергическимъ

 

то-

номъ,

 

съ

 

выраженіями,

 

наиболѣе

 

понятными

 

русскому

 

че-

ловѣку.

 

Рабочіе,

 

видя,

 

что

 

дѣло— плохо,

 

и

 

что

 

они

 

довоскре-

сенія

 

останутся

 

безъ

 

дѣла,

 

просятъ

 

прощенія:

 

«родимый,
прости,

 

тотъ-де

 

и

 

тотъ

 

насъ

 

сбили

 

съ

 

толку,

 

а

 

мы

 

твоей
милости

 

служить

 

готовы».

 

Тутъ

 

обыкновенно

 

ихъ

 

слѣ-

дуетъ

 

простить,

 

разсчитать

 

зачинщиковъ

 

и,

 

вечеромъ,

 

въ

знакъ

 

примиренія,

 

поднести

 

по

 

чаркѣ

 

водки,

 

послѣ

 

чего

 

дѣло

пойдетъ

 

какъ

 

по

 

маслу.

Въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

средняя

 

цѣна

 

косарю

 

была

 

отъ

75

 

коп.

 

до

 

1

 

рубля

 

въ

 

день,

 

а

 

женщинѣ

 

(по

 

мѣстному

выраженію)

 

любая

 

половина.

 

Эта

 

острота,

 

сложившаяся

на

 

выгопѣ

 

уже

 

давно,

 

т.

 

е.

 

бери

 

любую

 

половину,

 

первую

или

 

вторую,

 

какую

 

хочешь,

 

а

 

все

 

же

 

только

 

половину

 

про-

тивъ

 

платы

 

мужчинѣ.

V"

 

Рабочіе,

 

наттающгесл

 

подесятжно

 

и

 

отъ

 

копни.

 

Эта
рабочіе

 

тѣ

 

же

 

поденные,

 

которые

 

во

 

время

 

жатвы

 

нани-

маются

 

на

 

уборку

 

хлѣба

 

отъ

 

десятины,

 

что

 

имъ

 

гораздо

выгоднѣй,

 

потому

 

что

 

за

 

съемку

 

хлѣба

 

платится

 

очень

 

до-

рого,

 

и

 

тутъ

 

уже

 

чисто

 

отъ

 

нихъ

 

самихъ

 

зависитъ

 

заро-

ботать

 

много

 

или

 

мало.

 

Чѣмъ

 

больше

 

десятинъ

 

уберутъ

 

въ

извѣстное

 

время,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

и

 

заработаютъ

 

денегъ.

 

Рус-

скіе

 

косятъ

 

хлѣбъ,

 

или,

 

какъ

 

говорится

 

у

 

насъ,

 

снимаютъ

его

 

на

 

грабки,

 

т.

 

е.

 

придѣлываютъ

 

къ

 

своимъ

 

косамъ

 

пе-

реплеты,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

говорилъ

 

выше,

 

для

 

того,

 

чтобы
хлѣбъ

 

ровнѣе

 

ложился,

 

и

 

чтобы

 

его

 

можно

 

было

 

вязать

 

въ

снопы.

 

Хохлы

 

же

 

и

 

хохлушки,

 

а

 

равно

 

-

 

и

 

русскія

 

бабы,
жнутъ

 

хлѣбъ

 

серпами

 

отъ

 

копны,

 

т.

 

е.

 

получаютъ

 

за

 

каж-

дую

 

копну,

 

состоящую

 

изъ

 

60

 

сноповъ

 

(въ

 

5

 

четвертей
въ

 

обхватъ)

 

извѣстную

 

плату.

 

У

 

насъ,

 

вообще,

 

предпочн-
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таютъ

 

снимать

 

хлѣбъ

 

на

 

серпы

 

по

 

многимъ

 

причинамъ,

 

во

первыхъ:

 

солома

 

—

 

короче,

 

следовательно— уменьшается

молотьба;

 

во

 

вторыхъ— снопы

 

можно

 

вязать

 

туго,

 

отчего

мало

 

теряется

 

хлѣба

 

при

 

перевозкѣ

 

съ

 

поля

 

и

 

при

 

складкѣ

въ

 

скирды;

 

въ

 

третьихъ— работа

 

гораздо

 

чище

 

и

 

пропа-

даетъ

 

менѣе

 

хлѣба

 

на

 

полѣ;

 

въ

 

четвертыхъ—остается

 

до-

вольно

 

большая

 

стерня

 

*),

 

которая

 

сама

 

собой

 

представ-

ляетъ

 

кормъ

 

для

 

овецъ

 

и

 

гулеваго

 

скота,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

защищаетъ

 

отъ

 

засухи

 

мелкую

 

траву,

 

растущую

 

даже

 

во

время

 

сильныхъ

 

жаровъ

 

подъ

 

сѣиью

 

пшеницы.

 

Почему

 

же

намъ,

 

спросите

 

вы:

 

выгодно

 

оставлять

 

часть

 

соломы

 

на

корню,

 

и

 

не

 

лучше

 

ли

 

&е

 

снимать

 

всю,

 

до

 

корня,

 

и

 

потомъ

кормить

 

ею

 

скотъ?— а

 

потому,

 

что

 

она

 

намъ

 

не

 

нужна

 

какъ

кормъ

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

единственно

 

какъ

 

приманка

 

для

 

скота,

который

 

идетъ

 

неохотно

 

по

 

голой

 

землѣ,

 

а

 

гонять

 

его

 

по

убраннымъ

 

полямъ,

 

намъ

 

очень

 

важно

 

и

 

въ

 

томъ

 

отно-

шеніи,

 

что

 

онъ

 

удобряетъ

 

наши

 

земли.

 

Единственное

 

же

у

 

насъ

 

удобреніе

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

сбивать

 

стерщ

и

 

толочить

 

землю

 

скотомъ.

 

Чѣмъ

 

больше

 

скотъ

 

убьетъ
или

 

утрамбуетъ

 

землю

 

копытами,

 

тѣмъ

 

лучше,

 

такъ

 

какъ

дляпшепицы-га/шш;^**),

 

которую

 

мы,

 

по

 

преимуществу,

сѣемъ,

 

необходима

 

твердая

 

земля.

 

У

 

насъ,

 

земли,

 

пробыв-
шія

 

года

 

два

 

подъ

 

выгономъ,

 

считаются

 

весьма

 

хорошо

удобренными.
Косить

 

хлѣбъ

 

иа

 

грабки

 

выгодно

 

тогда

 

только,

 

когда

 

*
требуется

 

спѣшная

 

работа,

 

напр.

 

при

 

близости

 

саранчи

 

и

т.

 

п.,

 

и

 

ктому

 

же

 

кошенная

 

десятина

 

обходится

 

гораздо

дешевле

 

жатой.

 

Неудобство

 

же

 

этого

 

способа

 

уборки

 

хлѣ--

б

 

а

 

именно

 

заключается

 

въ

 

отсутствіи

 

тѣхъ

 

выгодъ,

 

кото-

рыя

 

представляетъ

 

жатва.

Наемъ

 

рабочихъ

 

на

 

жатву

 

происходитъ

 

совершенно

 

так-

же

 

какъ

 

и

 

на

 

косовицу,

 

съ

 

той

 

разницей,

 

что

 

тутъ

 

усло-

вливаются

 

въ

 

цѣнѣ

 

отъ

 

десятины

 

иди

 

отъ

 

коппы,

 

а

 

не

 

по-

_________________

*)

 

Часть

 

стебля,

 

остающаяся

 

на

 

корню

 

послѣ

 

жатвы.

 

Цѣлое

 

убранное

 

поле
называется

 

также

 

стерней.

**)■

 

Гаріювкою

 

пли

 

арнауткою

 

называютъ

 

высокій

 

сортъ

 

твердой

 

пше-
ницы.

 

Въ

 

заграничной

 

торговле

 

она

 

идетъ

 

подъ

 

пменемъ

 

Ые

 

dur.

 

Боль-
шею

 

частью

 

отправляется

 

въ

 

Италію

 

на

 

макороны.

 

Послѣ

 

крымской

 

вой-
ны

 

—

 

у

 

насъ

 

цѣны

 

на

 

нее

 

стояли

 

отъ

 

9

 

до

 

10

 

рублей.
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денно

 

и

 

что

 

гораздо

 

больше

 

рабочихъ

 

являются

 

для

 

найма,
потому

 

что

 

всѣ

 

мѣотные

 

жители,

 

неимѣющіе

 

сами

 

посѣ-

вовъ,

 

идутъ

 

наниматься

 

на

 

жатву.

Нанявши

 

рабочихъ,

 

ихъ

 

размѣщаютъ

 

по

 

лшшмд

 

*).

 

Луч-
ине

 

ланы

 

даютъ

 

жнецамъ,

 

худшіе

 

косарямъ.

 

Тогда

 

на-

чинается

 

работа

 

дѣятельная,

 

иногда,

 

невероятная.

 

Только
во

 

время

 

жатвы

 

можно

 

увидѣть

 

вполнѣ,

 

что

 

можетъ

 

оде-

лять

 

и

 

перенести

 

русскій

 

человѣкъ.

 

Изъ

 

24

 

часовъ

 

онъ

работаетъ

 

1 6

 

и

 

болѣе,

 

почти

 

не

 

тратитъ

 

времени,

 

цѣлый

день

 

не

 

отдохнетъ

 

ни

 

разу,

 

и

 

такія

 

невѣроятныя

 

усилія
продолжаются

 

недѣли

 

двѣ,

 

т.

 

е.

 

во

 

время

 

жатвы.

 

Тутъ

 

уже

рабочій

 

работаетъ

 

для

 

себя,

 

понукать

 

его

 

не

 

нужно,

 

а

нужно

 

только

 

присматривать

 

за

 

чистотой

 

работы

 

и

 

иногда

умѣрять,

 

уже

 

черезъ

 

чуръ

 

сильную,

 

деятельность

 

рабо-
чихъ,

 

потому

 

что,

 

некоторые

 

встаютъ

 

даже

 

ночью

 

и

 

на-

чинаютъ

 

снимать

 

хлѣбъ,

 

или

 

же

 

слишкомъ

 

рано,

 

утромъ,

пока

 

не

 

обсохла

 

роса

 

на

 

пшецицѣ,

 

а

 

это

 

очень

 

вредно

 

для

хлѣба,

 

который,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

прѣетъ

 

въ

 

копнахъ."
Чтобы

 

дать

 

понятіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

усиленно

 

работаютъ
рабочіе

 

во

 

время

 

жатвы,

 

скажу

 

следующее:

 

обыкновенно
хорошій

 

жнецъ,

 

усердно

 

проработавъ

 

цѣлый

 

день,

 

нажи-

наетъ

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

копенъ;

 

есть

 

же

 

такіе,

 

которые

 

нажи-

наютъ

 

до

 

7

 

копенъ,

 

т.е.

 

420

 

сноповъ,которые

 

нужно

 

еще

и

 

связать.

 

Работа

 

совершенно

 

невѣроятная!

 

Рабочіе^

 

часто,

отъ

 

усилій

 

этихъ,

 

заболѣваютъ

 

кровавымъ

 

поносомъ.

Косари

 

косятъ

 

собственными

 

косами,

 

а

 

жнецы

 

полу-

чаютъ

 

отъ

 

хозяина

 

серпы,

 

которые

 

обязаны

 

возвратить

при

 

разсчетѣ.

 

По

 

окончаніи

 

жатвы,

 

косари

 

получаютъ

 

день-

ги

 

артелями,

 

за

 

число

 

снятыхъ

 

десятинъ,—разечетъ

 

прос-

той.

 

Жнецы

 

же,

 

которыхъ

 

бываетъ

 

несколько

 

сотъ

 

чело-

вѣкъ,

 

объявляютъ

 

каждый

 

отдѣльно

 

сколько

 

онъ

 

(или

 

она)
налгали

 

копепъ

 

и

 

сноповъ;

 

это

 

все

 

записывается

 

въ

 

осо-

бую

 

книгу,

 

потомъ

 

составляется

 

сумма,

 

и

 

тогда

 

уже

 

коп-

ны

 

повѣряются.

 

Отдѣльно

 

ихъ

 

повѣрить

 

нѣтъ

 

средствъ,

потому

 

что

 

жнецы

 

всѣ

 

жнутъ

 

вмѣстѣ,

 

иногда

 

человѣкъ

 

20
на

 

десятинѣ,

 

а

 

деньги

 

каждый

 

получаетъ

 

отдѣльно.

Почти

 

никогда

 

не

 

бываетъ

 

обмановъ,

 

и

 

сумма

 

копенъ

*)

 

Ланомъ

 

называется

 

пзвѣстное

 

число

 

десятпнъ

  

отъ

 

10

 

до

 

18,

 

распо-
ложенный

 

четвероуголышкоиъ.

 

Ланъ

 

отъ

 

лана

 

отдѣдяется

 

обмежкамп.
Томъ.

 

II.— Вып.

 

II.

                                                               

2
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вѣрна,

 

и

 

немедленно

 

приступаютъ

 

къ

 

разсчету.

 

Если

 

же

сумма

 

копенъ,

 

показанная

 

рабочими

 

не

 

окажется

 

вѣрною,

то

 

ихъ

 

ведутъ

 

въ

 

поле

 

и

 

заставляютъ

 

показывать,

 

кажда-

го

 

—

 

свои

 

копны;

 

такая

 

повѣрка

 

крайне

 

затруднительна

и

 

медленна;

 

при

 

большихъ

 

посѣвахъ

 

она

 

продолжается

 

дня

два

 

пли

 

три,

 

потому

 

что

 

ужь

 

нужно

 

повѣрять

 

всѣхъ,

 

такъ

какъ

 

обманщпкъ

 

неизвѣстенъ.

 

Рабочіе,

 

черезъ

 

это,

 

те-

ряютъ

 

время,

 

и

 

если

 

только

 

найдется

 

обманщикъ,

 

то

 

они

его,

 

собственнымъ

 

судомъ,

 

жестоко

 

наказываютъ.

 

Вотъ
причина,

 

по

 

которой

 

обманы

 

рѣдки,

 

и

 

почти

 

никогда

 

не

приходится

 

повѣрять

 

копенъ

 

па

 

мѣстѣ.

До

 

начала

 

разсчета,

 

обыкновенно

 

хозяинъ

 

дѣлаетъ

 

обѣдъ

всѣмъ

 

рабочимъ

 

и

 

угощаетъ

 

ихъ

 

водкой.

 

Дѣвки

 

(этимъ

 

об-
щимъ

 

именемъ

 

называютъ

 

замужнихъ

 

и

 

незамужнихъ

 

жен-

щинъ)

 

плетутъ

 

вѣнокъ

 

изъ

 

колосьевъ

 

и,

 

надѣвши

 

его

 

на

голову

 

одной

 

изъ

 

среды

 

своей,

 

являются

 

съ

 

пѣснями

 

къ

.хозяину

 

и,

 

поздравляя

 

его,

 

подносятъ

 

ему

 

вѣнокъ.

 

Онъ

 

же,

въ

 

свою

 

очередь,

 

даритъ

 

ихъ

 

деньгами

 

на

 

орѣхи.

 

Этотъ
родъ

 

праздника

 

называется

 

обжинками.
Жатва

 

у

 

насъ

 

начинается

 

между

 

4

 

и

 

1 0

 

іюля,

 

и

 

къ

 

20
почти

 

вездѣ

 

хлѣбъ

 

снятъ,

 

ирабочіе

 

возвращаются

 

восвояси.

(Цѣна

 

кошенной

 

десятины

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

была
отъ

 

10

 

до

 

1 2

 

рублей

 

серебромъ.

 

Жатая

 

же

 

копна

 

стоила

отъ

 

60

 

до

 

75

 

коп.

 

серебромъ).
После

 

жатвы

 

уже

 

начинается

 

молотьба

 

и

 

пахать;

 

эти

 

ра-

боты

 

производятся

 

сроковыми

 

и

 

отчасти

 

поденными,

 

изъ

мѣстныхъ

 

жителей.
Дмнтрій

 

АлФераки.

ПО

 

ПОВОДУ

 

НОВАГО

 

ПОРЯДКА

 

ВЪ

 

НбШЕМЪ

 

СПОСОБѢ

 

Х03ЯЙ-
СТВОВАНІЯ.

Первое

 

правило

 

экономіи

 

есть

веденіе

 

счетовъ,

 

а

 

первый

 

шагъ

къ

 

безпорядку

 

есть

 

пренебрежете
пмн.

ffl.

 

Б.

 

Сэ.
(Окончаніе

 

*).

Въ

 

настоящее

 

время

  

сельское

   

хозяйство

  

принимаешь

видъ

 

промысла

 

или

 

промышленного

 

предпрітпія

 

болѣе,

*)

 

См.

 

выпускъ

 

«Трудовъ»

 

3

 

и

 

4.
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нежели

 

прежде,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

силы,

 

обращающіяся

 

въ

производствѣ,

 

ймѣютъ

 

наличную

 

денежную

 

цѣнность,

 

не

маскирующуюся

 

присутствіемъ

 

работы

 

какого

 

бы

 

то

 

ни

было,

 

ускользающаго

 

отъ

 

учета,

 

элемента;

 

слѣдовательно,

въ

 

видахъ

 

необходимости

 

опредѣлить

 

доходъ

 

отъ

 

хозяй-
ства,

 

какъ

 

величину

 

процента

 

съ

 

обращающегося

 

капитала,

каждый

 

неизбѣжно

 

долженъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

вѣрный

учетъ

 

работъ,

 

опредѣлить

 

— стоитъли

 

хозяйничать.

 

Хозяинъ
не

 

есть

 

диллетаигъ,

 

занимающиеся

 

любпмымъ

 

предметомъ

изъ

 

одного

 

удовольствія,

 

но

 

промышленникъ,

 

работающій
ради

 

пользы;

 

слѣдовательно,— ему

 

необходимо

 

ясное

 

убѣж-

деніе,

 

что

 

трудъ,

 

на

 

который

 

онъ

 

кладетъ

 

время

 

и

 

капи-

талъ,

 

есть

 

трудъ

 

производительный,

 

а

 

это

 

можетъ

 

быть
достигнуто

 

только

 

при

 

помощи

 

точныхъ

 

счетныхъ

 

книгъ,

выводъ

 

изъ

 

которыхъ

 

доставлялъ

 

бы

 

полное

 

понятіе

 

о

силѣ

 

основнаго

 

капитала,

 

о

 

величинѣ

 

оборотнаго

 

и

 

о

 

чи-

стомъ

 

доходѣ

 

съ

 

каждой

 

отдельной

 

отрасли

 

хозяйства;

 

не-

достаточно

 

однихъ

 

общихъ,

 

приблизительныхъ

 

разсче-

товъ;

 

общая

 

выручка

 

вытекаетъ

 

сама

 

собою,

 

какъ

 

раз-

ность

 

отъ

 

прихода

 

и

 

расхода

 

со

 

всѣхъ

 

отдѣльныхъ

 

частей
промысла;

 

прибыль

 

же

 

отъ

 

этихъ

 

послѣднихъ,

 

съ

 

каждой
порознь,

 

укажетъ,

 

на

 

что

 

должно

 

быть

 

обращено

 

преиму-

щественное

 

вниманіе,

 

также

 

какъ

 

и

 

опредѣлитъ,

 

каковъ

долженъ

 

быть

 

основной

 

характеръ

 

всего

 

хозяйства,

 

пото-

му

 

чтоздѣсь

 

ясно

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

должно

 

принять

 

наи-

большее

 

размѣры,

 

судя

 

по

 

спросу

 

и

 

другимъ

 

даннымъ

 

мѣ-

стности.

Соображеніе

 

затратъ,

 

выраженныхъ

 

опредѣленной

 

циф-

рой,

 

отдѣльной

 

для

 

каждой

 

части

 

хозяйства,

 

поведетъ

 

пред-

принимателя

 

къ

 

цѣлому

 

ряду

 

заключеній,

 

укажетъ,

 

можетъ

быть

 

на

 

нѣкоторый

 

недостатокъ

 

въ

 

распорядительности:

въ

 

одномъ

 

случаѣ — на

 

излишній

 

расходъ,въ

 

другомъ—на

неумѣстиую

 

скупость,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

предупредить

 

даль-

нѣйшія

 

ошибки.
По

 

нашему

 

мнфнію,

 

точное

 

счетоводство

 

есть

 

первая

гараптія

 

хозяйства

 

на

 

пути

 

къ

 

совершенствован™,

 

такъ

 

же

какъ

 

и

 

отсутствіе

 

его

 

можетъ

 

повести

 

къ

 

совершенному

разоренію.

 

Представимъ

 

себѣ

 

ужь

 

одно

 

то,

 

что

 

въ

 

сель-

скомъ

  

хозяйствѣ

 

большая

  

часть

   

операцій

  

совершается

#
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весьма

 

медленно:

 

сколько

 

.времени

 

проходить

 

отъ

 

начала

обработки

 

земли

 

до

 

времени

 

жатвы,

 

и

 

сколько

 

разнообраз-
пыхъ

 

затратъ

 

предпринимается,

 

чтобы

 

достичь,

 

въ

 

этомъ

отношеніи,

 

высшихъ

 

результатовъ,

 

затрать,

 

дѣйствіе

 

ко-

торыхъ

 

распределяется

 

на

 

цѣлый

 

рядъ

 

послѣдующпхъ

лѣтъ;

 

сюда

 

принадлежать,

 

осушка,

 

орошеніе

 

и

 

другіямѣры

улучшенія

 

почвы, разчистка

 

лѣсиыхъ

 

мѣстъ,

 

кочкарниковъ

и

 

даже

 

простое

 

удобреніе.
Если

 

въ

 

дѣятельности

 

сельскаго

 

хозяина

 

нѣтъ

 

такихъ

разнообразныхъ

 

отношеній

 

къ

 

обществу,

 

какія

 

водворяются,

напримѣръ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

торговомъ

 

или

 

мануфактурной

 

промыш-

ленности,

 

то

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

разнообразны

 

его

 

занятія

 

от-

носительно

 

труда,

 

преобладающего

 

въ

 

производствѣ,

 

и

сложны

 

условія,

 

пзмѣняющія

 

Форму

 

его

 

капиталовъ.

 

Если
продуктъ,

 

являющійся

 

въ

 

итогѣ

 

деятельности

 

и

 

заботъ

 

сель-

скаго

 

хозяина,

 

есть

 

сырой

 

матеріалъ

 

для

 

другихъ

 

видовъ

промышленности,

 

то

 

этотъ

 

сырой

 

матеріалъ — окончатель-

ный

 

результатъ

 

всѣхъ

 

операцій

 

сельскохозяйственнаго
предпріятія, — относительио

 

его

 

самаго

 

(предпріятія),

 

мы

можемъ

 

разсматривать

 

действительно,

 

какъ

 

сырой,

 

необра-

ботанный

 

продуктъ,

 

который

 

для

 

того,

 

чтобы

 

достичь

 

окон-

чательной

 

обдѣлки,

 

своего

 

настоящего

 

вида,

 

долженъ

 

прой-
ти

 

рядъ

 

извѣстныхъ

 

Формъ,

 

для

 

чего

 

необходимы

 

сообраз-

наго

 

свойства

 

трудъ

 

и

 

затраты,

 

послѣ

 

прпложенія

 

кото-

рыхъ

 

тотъ

 

же

 

продуктъ

 

является

 

въ

 

видѣ,

 

такъ

 

сказать,

облагороженномъ,

 

—

 

какъ

 

Фабрикатъ

 

*).

 

Такъ

 

какъ

 

весь

процессъ

 

подобнаго

 

превращеиія

 

матеріала,

 

равно

 

какъ

 

и

всѣ

 

затраты,

 

для

 

того

 

предпринимаемыя,

 

совершаются

 

въ

предѣлахъ

 

самаго

 

хозяйства,

 

то

 

и

 

бухгалтерія

 

сельскохо-

зяйственная

 

должна

 

имѣть

 

такой

 

видъ,

 

который

 

далъ

 

бы

возможность,

 

точно

 

прослѣдпвъ

 

весь

 

ходъ

 

операцій,

 

вы-

вести

 

окончательный

 

результатъ

 

ихъ;

 

въ

 

ней

 

будетъмало

внѣшнихъ

 

счетовъ,

 

за

 

то

 

счеты

 

внутреннихъ

 

оборотовъ

должны

 

быть

 

многочисленны

 

и

 

сложны.

Для

 

большей

 

ясности

 

учета,

 

мы

 

можемъ

 

разсматривать

все

 

хозяйство,

 

какъ

 

совокупность

 

нѣсколькихъ

 

промысловъ,

питающихъ

 

другъ

 

друга,

 

ссужающихъ

 

одииъ

 

другому

 

свой

*)

 

Въ

 

такомъ

 

отношеніп

 

находятся,

 

напр.,

 

сѣно,

 

отпускаемое

 

на

 

скотный
дворъ,

 

и

 

молоко,

 

масло,

 

творогъ,

 

поступающіе

 

съ

 

него.
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сырой

 

матеріалъ,капиталъ,въ

 

какой

 

бы

 

Формѣ

 

онъ

 

нибылъ,
или

 

трудъ.

 

На

 

основаніи

 

такого

 

взаимнаго

 

кредита,

 

если

это

 

относится

 

до

 

продуктовъ

 

селыжой

 

промышленности,

мы

 

и

 

обозначаемъ

 

ихъ

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

матеріалами

 

сы-

рыми,

 

въ

 

другомъ — Фабрикатами.
Всѣ

 

силы,

 

дѣйствующія

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

сосредоточива-

ются

 

въ

 

слѣдующихъ

 

трехъ

 

главныхъ

 

моментахъ:

 

1)

 

ка-

питалъ

 

(въ

 

собственномъ

 

смыслѣ)ивъпроизводительныхъ

силахъ

 

2)

 

почвы

 

и

 

3)

 

труда;

 

слѣдовательно:

 

вотъ

 

первые

три

 

дѣятеля,

 

обращающіеся

 

въ

 

этого

 

рода

 

промышленно-

сти

 

и

 

требующіе

 

строгаго

 

и

 

вѣрнаго

 

учета;

 

а

 

такъ

 

какъ

они

 

участвуютъ

 

въ

 

производствѣ

 

въ

 

весьма

 

различной
степени

 

и

 

не

 

менѣе

 

разнообразномъ

 

видѣ,

 

раздробляясь

 

на

цѣлый

 

рядъ

 

мелкихъ

 

частностей,

 

то

 

и

 

счетоводство

 

сель-

скохозяйственное

 

не

 

можетъ

 

ограничиться,

 

какъ

 

это

 

ду~

маютъ

 

многіе,

 

одними

 

общими

 

счетами;

 

—

 

напротивъ:

 

оно

должно

 

удовлетворять

 

самому

 

строгому

 

требованію

 

отчет-

ности,

 

которое

 

едва-ли

 

удается

 

удовольствовать,

 

не

 

обра-
щаясь

 

къ

 

способамъ

 

двойной

 

бухгалтеріи,

 

имѣющей

 

за

 

со-»

бою

 

то

 

неотъемлемое

 

преимущество,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

сче-

та,

 

по

 

всѣмъ

 

операціямъ

 

промысла,

 

соотвѣтственно

 

раз-

дробляясь,

 

централизируются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

съ

 

удиви-

тельной

 

ясностью,

 

и

 

въ

 

каждое

 

желаемое

 

время

 

доставля-

ютъ

 

полное

 

понятіе

 

о

 

видѣ,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

пред-

пріятіе.

Едва

 

ли

 

наберется

 

у

 

насъ

 

много

 

такихъ

 

хозяевъ,

 

кото-

рые

 

имѣютъ

 

вѣрное

 

и

 

отчетливое

 

понятіе

 

о

 

своемъ

 

чистомъ

доходѣ,

 

т.

 

е.

 

о

 

томъ

 

доходѣ,

 

который

 

есть

 

разность

 

отъ

дохода

 

воловаго,издержекъ

 

и

 

процентовъ

 

съ

 

затраченнаго

и

 

обращающегося

 

капиталовъ.

 

При

 

нашемъ

 

способѣ

 

уче-

та,—

 

если

 

его

 

можно

 

назвать

 

учетомъ,— нѣтъ

 

и

 

памека

 

даже

на

 

правильность

 

и

 

постоянство,

 

между

 

тъмъ

 

какъ

 

только

то

 

счетоводство

 

можетъ

 

быть

 

истинно

 

полезнымъ,

 

кото-

рое,

 

само

 

въ

 

себѣ,

 

находитъ

 

точныя

 

средства

 

провѣрки

 

и

анализа

 

дѣйствій,

 

предпринимаемыхъ

 

распорядителемъ

 

*).

*)

 

Весьма

 

важно,

 

чтобы

 

необходпмыя

 

данный

 

могли

 

быть

 

добываемы
быстро,

 

безъ

 

особенной

 

потерн

 

времени,

 

не

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

большей

 

части
нашпхъ

 

счетныхъ

 

кнпгъ,

 

гдѣ,

 

чтобъ

 

добыть

 

одну,

 

вовсе

 

некапитальную*
цифру,

 

часто

 

нужно

 

просидъть

 

полдня,

 

а

 

пожалуй,

 

и

 

болѣе.
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При

 

вѣрномъ

 

и

 

точномъ

 

счетоводствѣ,

 

многое

 

должно

отброситься

 

въ

 

нашемъ

 

хозяйствовали,

 

какъ

 

положительно

вредное

 

и

 

нелогичное;

 

только

 

при

 

помощи

 

его

 

мы

 

увидимъ

всю

 

нераціональность

 

тѣхъ

 

способовъ,

 

которые,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

господствуютъ

 

съ

 

такою

 

силою.

Укажемъ,

 

напримѣръ,

 

на

 

наше

 

скотоводство,

 

на

 

машины

и

 

орудія,

 

имѣющіеся

 

въ

 

нашихъ

 

хозяйствахъ.
Скотоводство,

 

за

 

весьма

 

рѣдкимъ

 

исключеніемъ,

 

страж-

детъ

 

даже

 

у

 

тѣхъ

 

изъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

увѣрены

 

въ

 

сво-

ей

 

способности

 

разсуждать

 

раціональнымъ

 

образомъ.
Мнѣ

 

пзвѣстно

 

немало

 

такихъ

 

хозяйствъ,

 

гдѣ

 

скотъ

 

со-

держится

 

исключительно

 

для

 

удобренія;

 

помимо

 

навоза,

онъ

 

не

 

даетъ

 

ничего.

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

навозъ,

 

и

 

какова

 

его

цѣнность?

Я

 

чувствую,

 

что

 

слишкомъ

 

часто

 

останавливаю

 

вниманіе
читателя

 

на

 

этомъ

 

предметѣ,

 

и,

 

въ

 

извиненіе

 

себя,

 

обра-
щаюсь

 

съ

 

просьбою,

 

указать

 

на

 

ошибку

 

мою,

 

если

 

я

 

даю

олишкомъ

 

важное

 

значеніе

 

этой

 

части

 

сельскаго

 

хозяй-
ства.

Въ

 

нашихъ

 

хозяйствахъ,

 

при

 

неупотребленіи

 

туковъ

 

ис-

кусственныхъ,припринебреженін

 

къ

 

средствамъ

 

накопленія
туковъ,

 

помимо

 

хлѣвнаго

 

навоза,

 

скотоводство

 

и

 

его

 

способы
единственно

 

ручаются

 

за

 

весь

 

успѣхъ

 

землѣдельческой

промышленности.

 

Имѣя

 

такой

 

взглядъ,

 

съ

 

горестью

 

мож-

но

 

видѣть

 

бѣдствіе,

 

грозящее

 

хозяйствамъ,

 

владельцы

 

ко-

торыхъ,

 

испуганные

 

дѣйствительно

 

частыми

 

падежами

скота,

 

вовсе

 

отказываются

 

отъ

 

него,

 

думая

 

притомъ,

 

что

тонкорунное

 

овцеводство

 

для

 

насъ

 

невозможно

 

по

 

климату

(Рязанской

 

губерніи),

 

а

 

овцеводство

 

простое

 

не

 

стоитъ

 

труда

и,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

свои

 

прогрессивный

 

понятія,

 

съ

 

порази-

тельною

 

смѣлостью,

 

защищаютъ

 

мысль

 

объ

 

удобреніи

 

поч-

вы

 

помощью

 

корнеилодныхъ

 

и

 

воздѣлыванія

 

гречи.

Трудно

 

объяснить

 

себѣ

 

подобное

 

ослѣпленіе,

 

которое

не

 

хочетъ

 

исцелиться

 

ознакомленіемъ

 

съ

 

выводами

 

науки,

которое,

 

почитая

 

одни

 

ложные

 

выводы

 

пракгики,— ложные

потому,

 

что

 

сама

 

практика

 

рутинна,—пренебрегаетъ

 

про-

зрѣть

 

и

 

увидѣть

 

яснымъ

 

взглядомъ,

 

какъ

 

далеко

 

заводитъ

пренебрежете

 

къ

 

теоретическимъ

 

трудамъ

 

людей,

 

поло-

жившихъ

 

весь

 

запасъ

 

своей

 

жизни,

 

чтобъ

 

узнать

 

истину.
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Долго-ли,

 

читатель,

 

мы

 

будемъ

 

думать,

 

что

 

растете,

 

ко-

торое

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

известь,

 

и

 

кремень,

 

и

 

поташъ,

и

 

желѣзо,

 

и

 

ФОСФоръ,

 

растетъ

 

и

 

отнимаетъ

 

у

 

почвы

 

только

то,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

вознаграждено

 

ей

 

одною

 

соломой,
съѣдаемой

 

нашимъ

 

бѣднымъ

 

скотомъ.

 

Мы

 

уже

 

упомянули

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

статьи

 

о

 

составѣ

 

соломьг,

 

а

 

потому

 

счи-

таемъ

 

понятнымъ,

 

почему

 

удобреніе,

 

изъ

 

нея

 

составленное,

недостаточно,

 

и

 

почему

 

вѣрить

 

въ

 

его

 

силу

 

и

 

могущество

такъ

 

же

 

смѣншо,

 

какъ

 

соглашаться

 

съ

 

рецептомъ

 

Ванъ-
Гельмонта

 

(химика

 

ХУІ

 

столѣтія)

 

для

 

искусственная

 

про-

изведенія

 

мышонка,

 

или

 

съ

 

серьознымъ

 

увѣреніемъ

 

Пара-
цельза,

 

что,

 

поступая

 

извѣстнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

коискомъ

желудкѣ

 

можно

 

образовать

 

маленькаго

 

человѣчка

 

(homun-
culus),

 

который

 

будетъ,

 

«какъ

 

дитя,

 

родившееся

 

отъ

 

жен-

щины,

 

но

 

только

 

весьма

 

маленькаго

 

роста».

Далеко

 

заводитъ

 

мысль

 

по

 

поводу

 

нашихъ

 

убѣжденій

относительно

 

раціоиальности....
Что

 

скадетъ

 

хозяинъ,

 

увѣренный

 

въ

 

разумности

 

своихъ

экономическихъ

 

разсчетовъ,

 

если

 

наука

 

откроетъ

 

ему,

 

что

его

 

скотоводство,

 

содержимое

 

въ

 

видахъ

 

удобренія

 

поч-

вы,

 

не

 

только

 

служитъ

 

косвеннымъ

 

способомъ

 

истощенія
ея,

 

но

 

и

 

парализируетъ

 

доходъ

 

отъ

 

полеводства,

 

доходъ,

могущій

 

быть

 

слѣдствіемъ

 

дѣйствія

 

одной

 

силы

 

почвы,

 

дан-

нон

 

ей

 

условіями

 

геогностическими;

 

а

 

это,

 

можетъ

 

быть,
потому,

 

что

 

скотъ,

 

содержимый

 

плохо,

 

даетъ

 

удобреніе,
если

 

такъ

 

можно

 

выразиться,

 

—

 

вовсе

 

неудобряющее

 

и

приходящееся

 

за

 

слишкомъ

 

высокую

 

цѣну,

 

которая

 

долж-

на

 

быть

 

вычтена

 

изъ

 

дохода

 

съ

 

каждой

 

унавоженной

 

де-

сятины.

 

Враждебное

 

дѣйствіе

 

на

 

поляхъ

 

нашего

 

универ-

сальнаго

 

тука

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

содержитъ

 

въ

себѣ

 

только

 

составныя

 

части

 

соломы

 

и

 

не

 

возвращаетъ

 

ни-

чего

 

за

 

зерно,

 

а

 

заключая

 

въ

 

себѣ

 

частицы

 

азотистый,—

сообщенный

 

ему

 

организмомъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

Фабрикует-
ся, — содѣйствуетъ

 

къ

 

поступлению

 

въ

 

растеніе

 

тѣхъ

 

эле-

ментовъ

 

земли,

 

которыя

 

безъ

 

того

 

остались

 

бы

 

въ

 

почвѣ

нетронутымъ

 

запаснымъ

 

капиталомъ;

 

однимъ,

 

словомъ,

 

при

помощи

 

своего

 

азота,

 

онъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

почву

 

такъ,

 

какъ

рюмка

 

водки

 

на

 

утомленный

 

организмъ

 

рабочаго,

 

—

 

безъ
нея

 

онъ

 

не

 

былъ

 

бы

 

въ

 

состояніи

 

оказать

 

еще

 

усиліе

 

въ
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какомъ

 

нибудь

 

дѣлѣ,

 

и

 

исполняя

 

его,

 

онъ

  

тратитъ

  

силы

въ

 

ущербъ

 

будущей

 

возможности

 

оказать

 

ихъ

 

нормально.

Правда,— это

 

въ

 

предѣлахъ

 

будущаго,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

имѣющаго,

 

въ

 

свое

 

время,

 

стать

 

передъ

 

нами

 

въ

 

полномъ

безсиліи,которагоужь

 

не

 

возбудятъникакія

 

искусственный

средства,

 

вызывающія

 

къ

 

дѣятельности.

Каждое

 

растеніе

 

живетъ

 

на

 

счетъ

 

атмосферы

 

и

 

почвы.

О

 

первой

 

заботиться

 

нечего

 

хозяину,

 

—

 

оно

 

обновляется
само

 

собою,

 

изъ

 

процесса

 

существованія

 

всего

 

живущаго

и

 

другими

 

путями,

 

не

 

подлежащими

 

дѣятельности

 

чело-

вѣка.

 

Слѣдовательно,

 

атмосферной

 

пищей

 

растеніе

 

дикое,

какъ

 

и

 

культурное,

 

навсегда

 

обеспечено

 

провидѣніемъ;

другое

 

дѣло,

 

относительно

 

той,

 

которая

 

заключается

 

въ

почвѣ:

 

съ

 

каждой

 

жатвой

 

запасъ

 

ея

 

истощается,

 

затѣмъ

она

 

не

 

родить

 

безъ

 

удобренія; — настаетъ

 

время,

 

когда

 

по-

могаетъ

 

рюмка

 

водки,— нашъ

 

тощій

 

навозъ;

 

но

 

наотупитъ,

по

 

необходимымъ

 

законамъ

 

природы,

 

и

 

то

 

время,

 

когда

почва

 

останется

 

окончательно

 

глухою

 

къ

 

нашему

 

призыву

на

 

деятельность,

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

таковъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

те-

перь.

Оставивъ

 

на

 

время

 

рѣчь

 

объ

 

учетѣ

 

и

 

о

 

стоимости

 

из-

держекъ

 

на

 

производство,

 

зависящихъ

 

отъ

 

распорядитель-

ности

 

и

 

примѣненія

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

способовъ,

 

пмѣю-

щихъ

 

вліяніе

 

на

 

общую

 

величину

 

чистаго

 

дохода,

 

этотъ

послѣдній,

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ,

 

можетъ

 

быть

 

выведенъ

для

 

полеводства

 

на

 

основами

 

слѣдующихъ

 

соображеній,
предлагаемыхъ

 

наукою.

Барышъ

 

земледѣльца

 

отъ

 

полеводства,

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

опредѣляется

 

богатствомъ

 

снятой

 

жатвы,

 

цѣнность

 

кото-

рой

 

должна

 

выручать

 

всѣ

 

затраты

 

производства— во

 

пер-

выхъ:

 

затраты,

 

могущія

 

быть

 

опредѣленными

 

при

 

помощи

учета,

 

указывающего

 

стоимость

 

положеннаго

 

труда,

 

сѣ-

мянъ

 

и

 

проч.;

 

во

 

вторыхъ,— въ

 

образованіи

 

урожая

 

уча-

ствовала

 

почва,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

она

 

составляетъ

 

капиталъ

неприкосновенный,

 

то

 

съ

 

валовой

 

выручки

 

должна

 

быть
скинута

 

и

 

цѣнность

 

работы

 

ея;

 

если

 

предположить,

 

что

удобренія

 

было

 

достаточно

 

для

 

образовапія

 

урожая,

 

ято^

онъ

 

не

 

отнялъ

 

изъ

 

почвы

 

никакихъ,

 

ей

 

собственно

 

при-

нлдлежавшихъ

 

составныхъ

 

частей,

 

то

 

эта

 

скидка

 

ограни-
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чится

 

стоимостью

 

туковъ;

 

преобразованіе

 

же

 

ихъ

 

отъ

простой

 

элементарной

 

массы

 

до

 

Формы

 

растенія — не

 

подле-

житъ

 

разсчету,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

обязаны,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

даровой

 

силѣ

 

природѣ,

 

имѣющей

 

способность

 

организовать

растительную

 

особь

 

изъ

 

элементовъ,

 

годныхъ

 

для

 

того.

Если

 

же

 

жатва

 

взята

 

безъ

 

удобренія

 

или

 

при

 

удобреніи
недостаточномъ,

 

то

 

цѣнность,

 

за

 

вычетомъ

 

обработки

 

и

труда,

 

не

 

есть

 

еще

 

чистый

 

доходъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

величинѣ

ея

 

заключается

 

и

 

часть

 

самаго

 

капитала— земли.

 

Если

 

эта

часть

 

не

 

будетъ

 

возвращена

 

обратно,

 

то

 

капиталъ

 

соот-

вѣтственно

 

ей

 

уменьшается

 

и

 

становится,

 

слѣдовательно,

менѣе

 

производительнымъ

 

для

 

будущаго.

 

Иначе

 

говоря,

 

за

чистый

 

доходъ

 

отъ

 

культурныхъ

 

растеній,

 

можетъ

 

быть
считаемо

 

только

 

то,

 

что

 

поглощено

 

ими

 

во

 

время

 

произра-

станія

 

изъ

 

предѣловъ

 

атмосферы,

 

возстановляющейся,

 

какъ

мы

 

сказали,

 

непосредственно

 

отъ

 

участія

 

человѣка.

Вотъ

 

до

 

какой

 

степени

 

строго

 

судитъ

 

наука

 

о

 

дѣлѣ

удобренія,

 

и

 

вотъ

 

отчего

 

процвѣтаютъ,

 

не

 

обманывая

 

лож-

ными

 

доходами,

 

тѣ

 

хозяйства,

 

которыя

 

соединены

 

съ

 

тех-

ническими

 

производствами,— свеклосахарнымъ,

 

винокурен-

нымъ,

 

маслобойнымъ:

 

они

 

сами

 

въ

 

себѣ

 

заключаютъ

 

ис-

точники

 

обновленія

 

и

 

даютъ

 

значительные

 

доходы

 

не

 

отъ

одного

 

только

 

искусственно

 

образованнаго

 

сбыта

 

сырыхъ

матеріаловъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

того,

 

что

 

средства

 

ихъ

 

относительно

удобренія

 

богаты.

До

 

сихъ

 

поръ

 

искусственные

 

туки

 

у

 

насъ

 

не

 

примѣня-

лись

 

(не

 

потому,

 

чтобы

 

они

 

были

 

иепримѣпимы

 

при

 

на-

шихъ

 

условіяхъ, —этого

 

допустить

 

нельзя); тѣмъ

 

болѣемы

обязаны

 

заботиться

 

о

 

скотоводствѣ

 

и

 

лучшемъ

 

содержаніи
его;

 

странно

 

было

 

бы

 

думать,

 

на

 

основаніи

 

этихъ

 

словъ,

что

 

наше

 

скотоводство

 

имѣетъ

 

единственною

 

задачею

 

до-

ставление

 

навоза,— онъ

 

долженъ

 

быть,

 

но,

 

въ

 

тоже

 

время,

не

 

долженъ

 

стоить

 

хозяйству

 

такихъ

 

громадныхъ

 

пожер-

твоваиій,

 

которыхъ

 

онъ

 

стоитъ

 

теперь, .

 

благодаря

 

отсут-

ствію

 

счетоводства,

 

педостатокъкотораго

 

только

 

и

 

можетъ

служить

 

оправданіемъ

 

многихъ

 

изъ

 

нашихъ

 

экономическихъ

мѣръ.

 

Напримѣръ,

 

существоваиіе

 

такихъ

 

молотильныхъ

 

ма-

шинъ,

 

которыя

 

нетолько

 

не

 

достигаютъ

 

своей

 

цѣли,

 

—

быстрой

 

и

 

дешевой

 

молотьбы,

 

но,

 

напротивъ,

 

дѣлаютъ

 

ее
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п

 

дороже,

 

и

 

медленнѣе

  

ручной,

 

конечно

 

это

 

оказывается

только

 

при

 

учетв.

Мнѣ

 

хорошо

 

известно

 

хозяйство,

 

содержащее

 

молотиль-

ный

 

машины,

 

который

 

работаютъ

 

при

 

слѣдующихъ

 

требо-
ваніяхъ

 

относительно

 

силы:

1)

  

Лошадей:

 

двѣ

 

смѣны

 

четырехконныя,

слѣдовательно

 

....

 

8
возить

 

солому

 

нельзя

  

ме-

нѣе*) ......

      

3
возить

 

снопы

 

съ

 

гумна

 

.

    

.

      

2
Итого

 

...

    

13

 

лошадей.
2)

  

Рабочихъ:

 

мужскихв:

 

поочередно

 

на-

стилаютъ

 

снопы,

 

спуская

ихъ

 

въ

 

барабанъ

 

**) .

    

.

      

2
Навиваютъ

 

солому,

 

для

 

воз-

ки

 

на

 

мѣсто

     

....

      

2
Складываютъ

 

подвозимую

солому

 

въ

 

ометъ

 

...

      

2
Отметываютъ

 

снопы

 

изъ

скирда

 

и

 

возятъ

 

ихъ

 

къ

машинѣ .......

      

3________

Итого

 

...

      

9

 

рабочихъ.
Жепсиихъ:

 

подносятъ

 

снопы

къ

 

молотилкѣ

 

....

      

2
Отодвигаютъ

 

солому

 

отъ

 

ма-

шины

     

......

      

4
Отвозятъ

 

невѣйку

 

отъ

 

ма-

шины

 

къ

 

вѣялкѣ

   

...

      

3
Вытрясаетъ

 

изъ

 

невѣйки

крупный

 

колосъ

 

или

 

пе-

репутанную

 

солому

 

.

    

.

      

1

Итого

 

.

 

.

 

.

    

10 женщины

Малъчиковъ:

 

погонять

 

ло-

шадей

 

въ

 

приводѣ

     

.

    

.

      

h

*)

 

Если

 

возка

 

немного

 

далѣе

 

гумна,

 

гдѣ

 

складываютъ

 

ометы

 

соломы,
напрнмѣръ,

 

гдт.

 

нибудь

 

на

 

скотіюмъ

 

дворѣ,

 

или

 

на

 

конюшнѣ,

 

то

 

нужно

возчиковъ

 

болѣе.

**)

 

Менѣе

 

двухъ

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

работа

 

слишкомъ

  

обременительна
по

 

случаю

 

пыли,

 

набивающейся

 

въ

 

глаза

 

и

 

въ

 

носъ.
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Водить

 

лошадей

 

съ

 

возами

навитой

 

соломы

 

и

 

обрат-

но

     

.

         

..... 3

Итого

 

...

 

7

 

мальчик.

Рабочій

 

день

 

лошади

 

стоитъ

 

съ

 

содержаніемъ,

 

помѣще-

ніемъ

 

и

 

уходомъ

 

(на

 

послѣднія

 

два

 

условія,

 

впрочемъ,

 

вни-

манія

 

не

 

обращается)

 

никакимъ

 

образомъ

 

не

 

менѣе

20

 

к.

 

с.

 

*).

 

Слѣдователыю,

 

трудъ

 

всѣхъ

 

13

 

лошадей,
оцѣнится

 

въ

 

2

 

р.

 

60

 

к.

 

сер.

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

оцѣнкѣ

 

труда

 

рабочихъ,

 

нанимае-

мыхъ

 

поденно

 

**);

 

возьмемъ

 

въ

 

разсчетъ

 

день,

 

за

 

который
нужно

 

заплатить

 

поденыцику

 

съ

 

его

 

собственными

 

хар-

чами.

Мужику ..... 1 5

 

к.

 

***)
Женщипѣ

 

....

 

10

 

к.

Мальчику

 

....

    

8

 

— 10

 

к.

Десять

 

копѣекъ

  

платится

   

тѣмъ

 

мальчикамъ,

  

которые

могутъ

 

водить

 

возы

 

съ

 

соломою,

   

или,

 

лучше,

   

которымъ

можно

 

поручить

 

это,

 

безъ

 

боязни,

 

что

 

они

 

будутъ

 

безпре-

станно

 

валять

 

ихъ.

Общая

 

стоимость

 

потребныхъ

 

для

 

молотьбы

 

люден

 

бу-

детъ

 

слѣдующая,

 

въ

 

одипъ

 

рабочій

 

день:

9

 

мужикамъ

 

по

 

1

 

5

 

к ........ 1

 

р.

 

3

 

5

 

к.

1 0

 

жепщинамъ

 

по

 

1 0

 

к ........ 1р.

7

 

мальчикамъ

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

к.

 

.

 

.

 

.

          

62

 

к.

Итого.

 

.

 

.

 

2

 

р.

 

97

 

к.

Что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

2

 

р.

 

60

 

к.,

 

которыми

 

оцѣненъ

 

рабочій

день

 

13

 

лошадей,

 

составить

 

5

 

р.

 

57

 

к.

Прибавимъ

 

къ

 

этому

 

жалованье

 

надсмотрщика

 

за

 

ра-

*)

 

Рабочій

 

день

 

лошади

 

мы

 

получаемъ

 

черезъ

 

дъленіе

 

стоимости
содержанія

 

лошади,

 

втеченіе

 

извѣстнаго

 

времени,

 

на

 

число

 

тііхъ

 

дней,

 

ко-

торый

 

она

 

была

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

работе,

 

втеченіе

 

этого

 

же

 

вре-
мени.

**)

 

Въ

 

молотьбе

 

участвовало

 

годовыхъ

 

рабочихъ,

 

батраковъ,

 

не

 

болѣе

двухъ

 

человѣкъ,

 

да

 

и

 

то

 

не

 

всегда;

 

мы

 

дѣлаемъ

 

разсчетъ,

 

предполагая

 

од-

ннхъ

 

поденыцнковъ;

 

позволяемъ

 

себе

 

подобное

 

отступленіе

 

отъ

 

действи-
тельности

 

на

 

томъ

 

основаніп,

 

что

 

день

 

рабочего

 

батрака

 

стоитъ

 

дороже,

нежели

 

день

 

подеиьщика;

 

следовательно,

 

удаляя

 

нзъ

 

общаго

 

итога

 

излиш-
нюю

 

стоимость,

 

мы

 

не

 

дѣйствуемъ

 

пристрастно.

***)

 

Такія

 

цены

 

устанавливаются

 

не

 

ранѣе

 

декабря,

 

о

 

чемъ

 

упомянуто
ниже.
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ботою,

 

который,

 

на

 

хозяйскихъ

 

харчахъ,

 

получаетъ

 

жало-

ванья

 

5

 

р.

 

с,

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

что

 

составить

 

въ

 

день

 

болѣе

20

 

к.

 

с.

 

и

 

часть

 

жалованья

 

плотника,

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

машиниста;

 

хотя

 

трудъ

 

его

 

не

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

постояннаго

примѣненія,

 

но

 

отрываетъ

 

почти

 

цѣлую

 

треть

 

всѣхъ

 

его

рабочихъ

 

дней;

 

положимъ,

 

участіе

 

машиниста

 

въ

 

1 5

 

копѣекъ

въ

 

день,

 

и

 

оцѣнивъ

 

смазку

 

хоть

 

въ

 

пять

 

же

 

копѣекъ,

 

по-

лучимъ

 

общую

 

стоимость

 

работы

 

5

 

р.

 

87

 

к.

Къ

 

этой

 

цѣнности

 

молотьбы

 

слѣдовало

 

бы

 

прибавить
еще

 

величину

 

процента

 

со

 

стоимости

 

машины,

 

ея

 

ремонтъ,

и

 

ремонтъ

 

и

 

содержаніе

 

сбруп.
Но

 

оставимъ

 

этотъ

 

ужъ

 

вовсе

 

темный

 

моментъ

 

нашего

учета,

 

и

 

обратимся

 

къ

 

выведеннымъ

 

циФрамъ.

 

Предпославъ,
что

 

разсматриваемыя

 

молотильныя

 

машины

 

обмолачива-
ютъкруглымъ

 

числомъ

 

25 — 30

 

копенъ

 

ржи

 

и

 

30

 

копенъ

овса,

 

представши,

 

себѣ

 

хозяйство,

 

имѣющее

 

по

 

нѣскольку

тысячь

 

копенъ

 

и

 

озимаго

 

и

 

яроваго

 

хлѣба,

 

и

 

обратимъ

 

вни-

маніе

 

па

 

то,

 

когда

 

подобное

 

хозяйство

 

должно

 

будетъ
убраться

 

съ

 

своимъ

 

хлѣбомъ,

 

обративъ

 

его

 

въ

 

зерно,

 

если

въ

 

тоже

 

время,

 

оно

 

имѣетъ

 

двѣ

 

работающія

 

молотилки.

Неправда-ли,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

механизмъ

 

и

 

механика

вообще,

 

достпгаютъ

 

максимума

 

своей

 

полезности

 

въ

 

при-

мѣненіи

 

къ

 

сельскохозяйственной

 

практикѣ?

Отвѣтить

 

на

 

то,

 

когда

 

это

 

хозяйство

 

обмолотить

 

свой
хлѣбъ,

 

если

 

у

 

него

 

ржи

 

до

 

4,000

 

коп.,

 

а

 

овса

 

до

 

3,000
коп.,

 

мы

 

не

 

беремся;

 

можно

 

только

 

ясно

 

вывести,

 

что

 

стои-

мость

 

работы,

 

израсходованной

 

на

 

каждую

 

копну,

 

да-

леко

 

не

 

въ

 

пользу

 

хозяйству

 

*)

 

и,

 

какъ

 

владѣльцу

 

его,

 

хо-

зяину,

 

который

 

предпочитаетъ

 

оставаться

 

при

 

убѣжденіи,

что

 

хозяйство

 

процвѣтаетъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

консерватив-

ныхъ

 

началъ

 

его

 

самообожанія,

 

нежели

 

согласиться

 

съ

 

не-

обходимостью

 

провѣрить

 

собственный

 

заблуждепія.
Кромѣ

 

дороговизны,

 

неудобство

 

подобной

 

молотьбы

 

за-

ключается

 

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

падежная

 

продажа

 

хлѣба

 

на-

чинается

 

обыкновенно

 

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

декабря,

 

и

продолжается

 

не

 

далѣе

 

конца

 

января,

 

и

 

потому

 

къ

 

этому

времени,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

желательно

 

имѣть

 

наибольшую

*)

 

На

 

копну

 

ржи

 

приходится

 

при

 

ценахъ

 

подепьщнны,

 

нами

 

указанныхъ,
отъ

 

19^

 

до

 

23^

 

к.

 

с,

 

овса

 

19м

 

коп.
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его

 

партію

 

уже

 

готовою,

 

—

 

въ

 

видѣ

 

зерна,

 

которое

 

едва-

ли

 

получитъ

 

сбыть

 

несушенньшъ;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

сушка

составляетъ

 

необходимое

 

условіе

 

для

 

сбыта

 

значительной
партіи

 

ржанаго

 

хлѣба,

 

большею

 

частію

 

идущаго

 

куда

 

ни-

 

*

будь

 

на

 

пристань,

 

слѣдовательно,имѣющаго

 

въ

 

видудаль-

нѣйшую

 

отправку

 

водою.

 

Присовокупимъ,

 

что

 

въ

 

медлен-

ной

 

отдѣлкѣ

 

хлѣба

 

помогаетъ

 

еще

 

и

 

сушка,

 

о

 

которой

 

мы

только

 

что

 

говорили;

 

недостатокъ

 

хорошихъ

 

сушилокъ

 

и

несовершенство

 

работы

 

на

 

нихъ

 

можетъ

 

быть

 

выраженъ

слѣдующей

 

Фактической

 

цифрой:

 

зерновыя

 

сушилки,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ,

 

извѣстныхъ

 

мнѣ,

 

хозяйствахъ,

 

спускаютъ

 

въ

сутки

 

одну

 

насадку

 

ржи,

 

мѣрою

 

въ

 

18

 

четвертей,

 

и

 

при

самой

 

благопріятной

 

погодѣ

 

не

 

болѣе

 

20

 

четвертей.

 

Не-
обходимо

 

при

 

этомъ

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

зача-

стую

 

наибольшее

 

число

 

дней

 

сентябрскихъ

 

и

 

октябрскихъ
не

 

допускаетъ

 

работъ.
Далѣе,

 

при

 

этой

 

дороговизнѣ

 

молотьбы

 

*),

 

ея

 

медленно-

стью

 

объусловливается

 

еще

 

одна

 

потеря,

 

именно

 

непзбѣж-

ная

 

потеря

 

зерна,

 

во

 

время

 

молотьбы

 

зимою,

 

происходящая

отъ

 

невозможности

 

собрать

 

его

 

вокругъ

 

ломаемаго

 

скирда

и

 

нечистоты

 

самой

 

молотьбы,

 

что

 

необходимо

 

сопряжено

съ

 

сыростью

 

снопа. .

Въ

 

настоящее

 

время

 

самое

 

незначительное

 

иаблюденіе
въ

 

дѣлѣ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

незараженное

 

пристрастіемъ,

имѣетъ

 

такой

 

важный

 

смыслъ

 

для

 

успѣховъ

 

этой

 

промыш-

ленности.

Овесъ

 

сыромолотный

 

еще

 

можетъ

 

быть

 

сбытъ

 

только

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

не

 

предстоитъ

 

отпуска

 

его

 

зна-

чительными

 

партіями

 

и

 

при

 

существованіинанего

 

болыпа-
го

 

спроса,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

позапрогаломъ

 

году

 

(1861),
когда

 

его

 

брали

 

прямо

 

съ

 

току,

 

даже

 

плохо

 

раздѣлавный,

„

 

въ

 

нашей

 

мѣстности,

 

платя

 

около

 

3

 

руб.

 

за

 

четверть;

 

но

вѣдь

 

такія

 

условія

 

продажи

 

бываютъ

 

не

 

часты,

 

да

 

и

 

едва-

*)

 

Смотря

 

по

 

временп

 

молотьбы,

 

стоимость

 

ея

 

пзмѣняется

 

сообразно
пзмѣненію

 

въ

 

наемной

 

платѣ;

 

такъ,

 

напрпмѣръ,

 

въ

 

здъшней

 

местности

(Рязан.

 

губ.,

 

Рапенбургскін

 

уъздъ)

 

поденная

 

плата

 

во

 

время

 

молотьбы

 

из-

мѣняется

 

слѣдующпмъ

 

обрааомъ:

 

въ

 

августѣ

 

—

 

муяшкъ

 

25

 

к.,

 

женщина

14

 

к.;

 

въ

 

сентябрь

 

п

 

октябри— мужикъ

 

20

 

к.,

 

женщина

 

10

 

к.;въноябрѣ—

мужпкъ

 

17

 

к.,

 

женщина

 

10

 

к.;

 

въ. декабрь

 

п

 

январѣ— мужикъ

 

15

 

к.,

 

жен-
щина

 

10

 

к.

 

Все

 

время

 

харчц

 

работника.



v_

 

130

 

—

ли

 

они

 

желательны

 

для

 

сельскаго

 

хозяина,

 

потому

 

что

 

они

опредѣляются

 

прямо

 

плохимъ

 

урожаемъ,

 

каковъ

 

и

 

былъ

 

въ

истекшемъ,

 

1861

 

году,

 

когда

 

на

 

десятинѣ

 

становилось

 

отъ

*

 

3

 

до

 

8

 

копенъ

 

съ

 

весьма

 

плохимъ

 

умолотомъ.

 

При

 

нор-

мальномъ

 

же

 

сборѣ

 

овса,

 

когда

 

его

 

вездѣ

 

вволю,

 

изъ

партіи

 

въ

 

нѣсколько

 

тысячъ,

 

хорошо,

 

если

 

придется

 

про-

дать

 

его

 

за

 

подходящую

 

цѣну,

 

четвертей

 

до

 

500,

 

или,

много, — около

 

тысячи;

 

остальной

 

же

 

неизбѣжно

 

сушить,

при

 

тѣхъ

 

же

 

сушилкахъ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говорили,

 

не

 

бо-
лѣе

 

четвертей

 

30

 

въ

 

сутки.

 

И

 

совсѣмъ

 

этимъ

 

нужно

 

успѣ-

вать

 

ко

 

времени

 

*).
Правда,

 

нынѣшній

 

годъ

 

не

 

было

 

встрѣчено

 

особаго
стѣсненія

 

ни

 

въ

 

молотьбѣ,

 

ни

 

въ

 

сушкѣ,

 

благодаря

 

удиви-

тельно

 

сухой

 

и

 

постоянной

 

осени

 

**);

 

въ

 

хлѣбѣ

 

не

 

было
ни

 

малѣйшей

 

сырости,

 

—

 

и

 

молотился

 

онъ

 

легче,

 

и

 

сушки

требовалъ

 

немного;

 

но

 

вѣдь

 

это

 

такое

 

обстоятельство,

 

на

вѣрность

 

котораго

 

не

 

можетъ

 

разсчитывать

 

ни

 

одинъ

 

хо-

зяинъ,

 

если

 

у

 

него

 

нѣтъ

 

въ

 

рукахъ

 

такихъ

 

средотвъ,

 

при

которыхъ

 

онъ

 

можетъ

 

особенно

 

производительно

 

восполь-

зоваться

 

даже

 

неболыпимъ

 

числомъ

 

благопріятныхъ

 

дпеіі:
всего

 

основательнѣе

 

разсчитывать,

 

что

 

они

 

будутъ

 

небла-
гопріятпыми.

 

Вспомнимъ,

 

напримѣръ,

 

недалекую

 

осень

1861

 

года,

 

и

 

дожди,

 

продолжавшіеся

 

почти

 

безостановоч-
но

 

отъ

 

успеньева

 

дня

 

(15

 

августа)

 

до

 

покрова

 

(1

 

октяб-
ря);

 

такая

 

или

 

подобная

 

погода,

 

бываетъ

 

осенью

 

чаще

 

бла-
гопріятной.

Обратимъ

 

вниманіе

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

такой

 

сушкѣхлѣба,

какъ

 

20

 

четвертей

 

въ

 

сутки

 

ржи

 

и

 

30

 

овса,

 

сколько

 

тутъ

пропадаетъ

 

даромъ

 

труда,

 

возвышающаго

 

сумму

 

затрать,

и,

 

слѣдовательно,

 

соотвѣтствешю

 

уменьшающего

 

величину

*)

 

Ранняя

 

молотьба

 

ржи

 

или

 

овса,

 

напр.,

 

въ

 

август*,

 

по

 

большей

 

части,

затрудняется,

 

потому

 

что

 

наибольшее

 

число

 

рукъ

 

обращено

 

къ

 

молотьбь
гречи,

 

если

 

она

 

въ

 

достаточномъ

 

урожаѣ.

**)

 

Между

 

прочнмъ,

 

прошлая

 

осень,

 

своею

 

сухостью,"

 

действовала

 

очень
вредно

 

на

 

озими.

 

Всходы

 

были

 

такъ

 

плохи,

 

что

 

не

 

безъ

 

грусти

 

смотрѣлъ

хозяннъ

 

на

 

свои

 

почернѣвшія

 

поля,

 

нзрѣдка

 

проросшія

 

тощею

 

зеленью.
Иослт.

 

засухъ,

 

настуинлъ

 

морозъ

 

съ

 

сильными

 

вѣтрамн,

 

земля

 

очень

 

раз-
трескалась

 

и

 

обнаженные

 

корни

 

едва-ли

 

не

 

пострадали

 

отъ

 

мороза.

 

Снт.гъ
палъ

 

на

 

сухую

 

землю,

 

едва

 

прикрывши

 

ее,

 

такъ

 

чтфу

 

насъ

 

до

 

декабря
было

 

много

 

мѣстъ

 

обкажеішыхъ.

 

Трудно

 

ожидать

 

чего-нибудь

 

хорошего,
хоть

 

мужики

 

и

 

говорили

 

мнъ,

 

въ

 

усцокоеніе,

 

что

 

земля

 

лучше

 

про-

зябнешь.
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чистаго

 

дохода.

 

Во

 

первыхъ,

 

работа

 

сушильщика

 

одинако-

ва:

 

насажено-ли

 

у

 

него

 

на

 

сушилкѣ

 

5

 

0

 

четвертей,

 

или

 

толь-

ко

 

25;

 

естественно,

 

что

 

это

 

не

 

можетъ

 

быть

 

одинаковымъ

для

 

хозяина,

 

который,

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

платитъ

 

вдвое

болѣе,

 

ибо

 

самый

 

трудъ

 

работника

 

производитъ

 

во

 

столь-

ко

 

же

 

разъ

 

менѣе;во

 

вторыхъ,

 

расходъ

 

соломы,

 

сжигаемой
для

 

сушки,

 

гораздо

 

зпачительнѣе,

 

нежели

 

какимъонъмогъ

бы

 

быть;— если

 

для

 

того,

 

чтобы

 

высушить

 

25

 

четвертей,
нужно

 

сжечь,

 

положимъ,

 

три

 

воза

 

соломы

 

и,

 

слѣдователь-

но,

 

для

 

высушки,

 

въ

 

двѣ

 

насадки,

 

пятидесяти

 

четвертей,
ее

 

нужно

 

шесть

 

возовъ,

 

то

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

50

 

чет-

вертей,

 

насаженныхъ

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

потребуется

 

не

 

болѣе

четырехъ

 

возовъ.

 

Если

 

бы

 

въ

 

экономіи

 

остался

 

даже

 

одинъ

возъ

 

соломы

 

отъ

 

каждой

 

топки,

 

то

 

и

 

здѣсь

 

было

 

бы

 

сдѣ-

лано

 

большое

 

сбереженіе,

 

потому

 

что

 

нигдѣ

 

съ

 

такою

 

си-

лою,

 

какъ

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ,

 

такъ

 

справедливо

 

изре-

ченіе,

 

что

 

копѣйка

 

рубль

 

бережетъ.

 

А

 

какъ

 

при

 

ныпѣш-

нихъ

 

обстоятельствахъ,

 

постоянно

 

требующихъ

 

чистыхъ

денегъ,

 

ни

 

одинъ

 

хозяпнъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

равподушнымъ

къ

 

этимъ

 

копѣйкамъ,

 

убѣгающимъ

 

безъ

 

пользы

 

и

 

плода,

 

н

уводящимъ

 

за

 

собою

 

рубль,

 

то

 

неужели

 

ненужно

 

намъ

средствъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

строго

 

слѣ-

дить

 

за

 

движеніемъ

 

нашего

 

труда

 

и

 

капитала,

 

не

 

позволяя

имъ

 

эмигрировать

 

безплодно,

 

не

 

принося,

 

при

 

этомъ,

 

поль-

зы

 

рѣшительно

 

никому,

 

и

 

поощряя

 

лишь

 

лѣность,

 

да

 

не-

радѣніе.

Мы

 

не

 

укоряемъ

 

прошлаго,

 

дѣйствительно

 

внесшаго

 

въ

жизнь

 

много

 

непрактичнаго,— ему

 

было

 

свое

 

время,

 

ко-

торое

 

оно

 

отжило

 

сполна,

 

навсегда

 

сошедшн

 

въ

 

вѣчность-

ему

 

повторенія

 

не

 

будетъ;

 

правда,

 

не

 

безъ

 

труда

 

свыкает-

ся

 

человѣкъ

 

съ

 

новою

 

обстановкою,

 

сложившеюся

 

изъ

 

та-

кихъ

 

многозначительныхъ

 

условій;

 

по

 

ужь

 

можно

 

было

 

и

оріеитпроваться

 

среди

 

всей

 

этой

 

новизны,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

до

 

степени

 

убѣжденія,

 

что

 

нужепъ

 

и

 

соотвѣтственный

 

ей
новый

 

строй

 

практики,

 

болѣе

 

трезвая

 

и

 

трудовая

 

деятель-

ность,

 

что

 

нужно

 

поспѣшить

 

обратиться

 

къ

 

ней,

 

не

 

теряя

дорогаго

 

времени.

 

Кто

 

хозяйничалъ

 

и

 

можетъ

 

теперь

 

хо-

зяйничать

 

самъ

 

же,

 

тому

 

нечего

 

колебаться

 

начать

 

дей-
ствовать

 

па

 

основаніи

 

сознанныхъ

 

иачалъ

 

и,

 

первымъ

 

дѣ-
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ломъ,

 

необходимымъ

 

во

 

всякомъ

 

промыслѣ,

 

требующемъ

контроля

 

и

 

анализа,

 

необходимо

 

обратиться

 

къ

 

водворе-

нію

 

толковой

 

бухгалтеріи;

 

наблюденіе

 

и

 

провѣрка

 

ея

 

вы-

водовъ

 

скоро

 

укажутъ,

 

что

 

нужно

 

предпринять,

 

кавъ

 

вести

хозяйство:

 

—

 

годовыми-ли

 

батраками,

 

или

 

рабочими

 

из-

дѣльными

 

и

 

поденными,

 

на

 

какомъ

 

корму

 

содержать

 

ло-

шадь,

 

выгодно-ли

 

кормить

 

ее

 

кое-какъ,

 

и

 

надѣяться

 

на

полученіе

 

отъ

 

нея

 

одной

 

плохой,

 

вялой

 

работы,

 

или

 

содер-

жать

 

ее

 

на

 

корму,

 

болѣе

 

цѣнномъ,

 

зато,

 

вмѣсто

 

какихъ

нибудь

 

1 5

 

дней

 

рабочихъ,

 

требовать

 

отъ

 

нея

 

и

 

всѣхъ

 

24-хъ;

будетъ-ли

 

прибыточнѣе

 

содержать

 

овецъ

 

или

 

крупный

 

ро-

гатый

 

скотъ,

 

и

 

какъ

 

содержать:

 

такъ-ли,

 

чтобъ

 

опъ

 

напо-

мияалъ

 

семь

 

тощихъ

 

коровъ

 

Фараона,

 

и

 

не

 

доставлялъ-бы
ничего

 

болѣе,

 

какъ

 

одннъ

 

пометъ

 

и

 

тотъ

 

тощій,

 

никуда

негодный,

 

или

 

чтобъ

 

эти

 

животныя

 

были

 

добры,

 

здоровы

и

 

сильны,

 

давали-бы

 

скотъ

 

и

 

возможность

 

удобрять

 

землю.

Все

 

это

 

укажетъ

 

точное

 

счетоводство,

 

на

 

заведеніе

 

ко-

тораго

 

нечего

 

скупиться

 

временемъ

 

и

 

жалѣть

 

труда, — онъ

не

 

пропадетъ

 

даромъ.

Все

 

укажетъ

 

счетоводство,

 

этотъ

 

рычагъ,

 

которымъ

приводится

 

въ

 

надлежащее

 

движеніе

 

весь

 

механизмъ

сельскохозяйственной

 

практики,

 

механизмъ,

 

какъ

 

и

 

вся-

кій

 

другой,

 

нетерпящій

 

ненужныхъ

 

толчковъ,

 

внезан-

ныхъ

 

потрясеній,и

 

требующій

 

впиманія

 

и

 

своевременной
смазки.

 

Предупредить

 

его

 

поврежденія

 

всегда

 

есть

 

воз-

можность,

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

дѣло,

 

какъ

 

оно

 

есть

 

въ

 

дѣй-

ствительности,

 

отрѣшиться

 

отъ

 

ложныхъ

 

мнѣній,

 

которыя

всегда

 

останутся

 

ложными,

 

если

 

не

 

будутъ

 

обновляться

новыми

 

плодами

 

всеиспытующаго

 

человѣческаго

 

разума,

разсыпанными,

 

на

 

потребу

 

каждому,

 

щедрою

 

рукою,

 

при-

зывающею

 

пользоваться

 

ими

 

всякаго

 

желающаго.

М.

 

Иеручевъ.
25

 

Февраля.

НѢСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

 

ПО

 

ПРЕДМЕТУ

 

ЗЕМЛЕУДОБРЕНІЯ.

Изъ

 

всѣхъ

 

веществъ,

 

которыя,

 

воздѣлываемыя

 

нами,

хлѣбныя

 

растенія,

 

получаютъ

 

для

 

состава

 

своего

 

изъ

 

поч-

вы,

 

сія

 

послѣдняя

 

менѣе

 

другихъ

 

надѣлена

 

природою

 

фосфор-
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нокислыми

 

солями,

 

которыя,

 

однако,

 

въ

 

золѣ

 

сѣмени

 

этихъ

растеній,

 

составляютъ

 

существенную

 

часть

 

ихъ

 

состава

 

и

посему,

 

замѣчаемое

 

нами

 

истощеніе

 

земли,

 

преимуществен-

но

 

и

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

недостатокъ

 

въ

 

ея

 

составѣ

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей.

 

По-

этому

 

я

 

полагаю,

 

что

 

для

 

всякаго

 

хозяина,

 

который

 

доро-

житъ

 

производительною

 

силой

 

своей

 

земли,

 

какъ

 

капи-

тальнымъ

 

достоинствомъ

 

ея,

 

и

 

который

 

желаетъ

 

ей

 

сохра-

нить

 

эту

 

силу

 

хотя

 

въ

 

той

 

степени,

 

въ

 

которой

 

она

 

те-

перь

 

въ

 

ней

 

заключается,

 

не

 

безъинтересно

 

будетъ

 

знать:

сколько

 

именно

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей

 

онъ

 

отнимаетъ

 

у

земли

 

жатвами

 

своими,

 

и

 

сколько

 

ему

 

нужно

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

удобренія,

 

дабы

 

такое

 

же

 

количество

 

ихъ

 

землѣ

 

воз-

вратить?

Для

 

рѣшенія

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

приведу

 

я

 

здѣсь

 

нѣко-

торыя

 

данныя,

 

взятыя

 

изъ

 

одного

 

изъсочиненій

 

Либиха*)
п

 

переложенный

 

на

 

русскіе

 

вѣсы

 

или

 

мѣры.

Одною

 

жатвою

 

пшеницы

 

въ

 

\0%

 

четвертей

 

(десятипу-
доваго

 

вѣса)

 

отнимается

 

у

 

одной

 

десятины

 

(казен.)

 

14

пуд.

 

38|

 

ф.

 

неоргавическихъ

 

веществъ,

 

остающихся

 

въ

видѣ

 

пепла

 

при

 

сожженіи

 

этой

 

жатвы,

 

т.

 

е.

 

зерна

 

и

 

соло-

мы,

 

изъ

 

коихъ

 

приходитъ

 

на

 

долю

 

зерна

 

2

 

пуд.

 

8 7/8

 

фун.,

а

 

на

 

долю

 

соломы

 

12

 

пуд

 

29 7/8

 

Фунт.

 

Процентное

 

содер-

жаніе

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей

 

въ

 

зѳлѣ

 

пшеничнаго

 

зерна=

91'/^,

 

а

 

въ

 

золѣ

 

соломы

 

27,3,

 

изъ

 

чего

 

явствуетъ,

 

что

 

мы

одною

 

жатвою

 

пшеницы

 

въ

 

1 0j£

 

четвертей

 

у

 

одной

 

де-

сятины

 

земли

 

отнимаемъ

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей:
зерномъ

 

2

 

пуд.

 

і%

 

фунт,

соломою

 

.

 

...

   

1 1 Я

          

»

Итого

 

2

 

пуд.

 

1

 

3 J /4

 

Фунт.

Сколько

 

намъ

 

затѣмъ

 

нужно

 

разныхъ

 

удобреній

 

на

 

одну

десятину

 

земли,

 

для

 

возвращенія

 

ей

 

этого

 

количества

 

ФОС-

Форнокислыхъ

 

солей?
1.

 

Хлѣвный

 

навозъ,

 

полугодовой,

 

хорошо

 

сохраненный,
по

 

обычному

 

у

 

насъ

 

содержанию

 

скота,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

ФОСФорнокислыхъ

 

солей

 

%

 

°/0 ,

 

что

 

для

 

2

 

пуд.

 

І3#

 

ф.

 

ихъ,

составитъ

 

до

 

1,200

 

пуд.

*)

 

Die

 

Chemie

 

in

 

ibrer

 

Anwendung

 

auf

 

.Agrikultur

 

imd

 

Physiologie.
Тоыъ

 

II,— Вып.

 

II.
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2.

  

Кости

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ

 

55°/0

 

ФОСФорнокислыхъ

 

со-

лей,

 

что

 

для

 

приведеннаго

 

количества

 

будетъ

 

соотвѣтство-

вать

 

4

 

пуд.

 

9Ѵг

 

ф-

3.

  

Гуано

 

—

 

содержаніе

 

въ

 

немъ

 

ФОСФорнокислыхъ

 

со-

лей

 

весьма

 

различно,

 

смотря

 

по

 

сортамъ

 

его,

 

и

 

измѣ-

няется

 

между

 

20

 

и

 

50°/0 ;

 

поэтому

 

приблизительно

 

можно

опредѣлить

 

количество

 

его

 

на

 

одну

 

десятину

 

вдвое

 

про-

тивъ

 

костей,

 

т.

 

е

 

8

 

пуд.

 

20

 

Фунт.

4\

 

Человѣческія

 

испражненія

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ

 

10°/ а

ФОСФорнокислыхъ

 

солей,

 

почему

 

для

 

замѣненія

 

приведен-

наго

 

количества,

 

потребуется

 

на

 

одну

 

десятину

 

этого

удобренія

 

23

 

пуд.

 

12'/ а

 

Фунт.

5.

 

Изъ

 

золъ

 

разныхъ .древесныхъ

 

породъ

 

содержитъ

 

въ

себѣ

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей:

 

дубовая

 

4 — 5°/0 ,

 

буковая
10°/ 0 ,

 

осиновая

 

1

 

бХ°/0

 

и

 

хвойныхъ

 

деревъ

 

9

 

— 15°/0 ;

 

почему

таковыхъ,

 

для

 

доставленія

 

одной

 

десятинѣ

 

земли

 

выше-

упомянутаго

 

количества

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей ,

 

по-

требуется:

 

дубовой

 

52

 

пуда,

 

буковой

 

22

 

%

 

пуда,

 

осиновой
І3%

 

пуд.

 

и

 

хвойной

 

22

 

пуда.

Количество

 

золы

 

въ

 

пшеницѣ

 

и

 

процентное

 

содержаніе

въ

 

ней

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей

 

мало

 

разнствуетъ

 

отъ

 

того

и

 

другаго

 

во

 

ржи

 

и

 

ея

 

золы,

 

почему

 

сказанное

 

здѣсь

 

объ

одной,

 

примѣняется

 

и

 

къ

 

другой.

 

Процентное

 

же

 

содер-

жаніе

 

ФОСФорнокислыхъ

 

солей

 

въ

 

ячменѣ

 

на

 

20°/ 0 ,

 

а

 

въов-

сѣ

 

70°/о

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

пшеницѣ.

Всѣ

 

приведенный

 

выше

 

циФры,

 

конечно,

 

пе

 

могутъ

 

быть

приняты

 

математически

 

точными

 

для

 

всѣхъ

 

случаевъ;

 

съ

приблизительною

 

же

 

точностію,

 

онѣ

 

примѣнимы

 

ко

 

всѣмъ

возможнымъ

 

случаямъ,

 

и

 

этого

 

для

 

хозяина

 

достаточно

будетъ,

 

дабы

 

основывать

 

на

 

нихъ

 

свои

 

соображенія.

Понятно,

 

что

 

какое

 

либо

 

изъ

 

приведенныхъ

 

удобреній,
доставленное

 

землѣ

 

въ

 

томъ

 

количествѣ,

 

въ

 

которомъ

содержащіяся

 

въ

 

немъ

 

ФосФорпокислыя

 

соли

 

соотвѣтству-

ютъ

 

количеству

 

ихъ,

 

отнятому

 

предшествовавшею

 

жат-

вою,

 

не

 

значитъ

 

еще,

 

чтобы

 

послѣдующая

 

жатва

 

нашла

ихъ

 

себѣ

 

въ

 

этой

 

землѣ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ,

 

ибо

какъ

 

бы

 

хорошо

 

ни

 

перемѣшать

 

удобреніе

 

съ

 

землею,

 

все

таки

 

едва-ли

 

сотая

 

часть

 

его

 

прійдетъ

 

въ

 

прикосновеніе

съ

 

корнями

 

растенія

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,сдѣлается

 

доступ-
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нымъ

 

ему;

 

но

 

моя

 

цѣль

 

была

 

только

 

сообщить

 

данныя,

 

на

основаніи

 

которыхъ,

 

каждый

 

хозяинъ

 

могъ

 

бы

 

разсчитать,

какое

 

количество

 

извѣстнаго

 

удобренія

 

долженъ

 

онъ

 

упот-

ребить

 

наизвѣстное

 

простравство

 

земли,

 

дабы

 

возвратить

сей

 

послѣдней

 

отнятый

 

у

 

нея

 

жатвами

 

одного

 

сѣвооборо-

та

 

ФосФорнокислыя

 

соли,

 

и

 

тѣмъ

 

предохранить

 

ее

 

отъ

истощенія.
Было

 

бы

 

весьма

 

раціонально,

 

если

 

бы

 

хозяинъ,

 

не

 

имѣя

достаточно

 

хлѣвнаго

 

удобренія,

 

подбавлялъ

 

къ

 

нему

одно

 

изъ

 

приведенныхъ

 

здѣсь

 

удобреній

 

въ

 

количест-

вѣ,

 

которое,

 

на

 

основании

 

сообщенныхъ

 

здѣсь

 

данныхъ,

ему

 

не

 

трудно

 

будетъ

 

определить.

 

Если

 

онъ

 

для

 

этого

изберетъ

 

костяной

 

порошокъ,

 

то,

 

вмѣсто

 

предварительной
обработки

 

его

 

сѣрною

 

кислотою,

 

дешевле

 

для

 

него

 

бу-
детъ

 

навозъ

 

въ

 

самыхъ

 

хлѣвахъ,

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени,

обсыпать

 

этимъ

 

костянымъ

 

порошкомъ,

 

на

 

который

 

навоз-

ное

 

броженіе

 

производитъ

 

тоже

 

самое

 

дѣйствіе,

 

что

 

сѣр-

ная

 

кислота,

 

цѣль

 

унотребленія

 

которой

 

есть

 

—

 

привести

ФосФорнокислыя

 

соли

 

костей

 

въ

 

состояніе

 

удобосвоимо-
сти

 

для

 

растенія.

Предохраиіе

 

земли

 

отъ

 

дальнѣйшаго

 

истощенія

 

и

 

посте-

пенное

 

увеличиваніе

 

производительной

 

силы

 

ея

 

есть

 

мѣра

первой

 

важности,

 

въ

 

двлѣ

 

хлѣбной

 

производительности

нашей.

 

При

 

урожаяхъ

 

самъ

 

3

 

и

 

самъ

 

4,

 

которые

 

у

 

насъ

весьма

 

обыкновенны,

 

хозяйства

 

вольнонаемнымъ

 

трудомъ

не

 

могутъ

 

существовать,

 

какъ

 

бы

 

мы

 

ни

 

удешевили

трудъ

 

введеніемъ

 

машинъ

 

и

 

усовершенствованныхъ

 

ору-

дій.

 

Но

 

покуда

 

масса

 

нашихъ

 

хозяевъ

 

не

 

можетъ

 

себѣ

даже

 

уяснить

 

разницу

 

между

 

средствами,

 

только

 

что

 

воз-

буждающими

 

плодородіе,

 

и

 

средствами,

 

доставляющими

почвѣ

 

условія

 

этого

 

плодородія,

 

—

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

нечего

ожидать

 

скораго

 

переворота

 

къ

 

лучшему.

 

Если

 

бы

 

тѣмъ

временемъ

 

хоть

 

подражать

 

сосѣдямъ

 

нашимъ,

 

китайцамъ,
и

 

обратить

 

болѣе

 

вниманія

 

на

 

удобреніе,

 

которое

 

я

 

при-

велъ

 

подъ

 

№

 

4,

 

то

 

и

 

это

 

было

 

бы

 

небезполезно.
Мнѣ

 

часто

 

случалось

 

слушать

 

отъ

 

хозяевъ

 

сужденіе,

что

 

хлѣвпый

 

навозъ

 

вполнѣ

 

не

 

замѣнитъ

 

никакое

 

другое

удобреніе;

   

однако

 

китайцы

 

его

 

не

 

знаютъ,

 

а

 

какъ

 

намъ

извѣстно,

 

то

 

у

 

нихъ

 

уже

 

три

 

тысячи

 

лѣтъ

 

сельское

 

хо-
#
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зяйство

 

процвѣтаетъ;

 

урожаи

 

у

 

нихъ,

 

по

 

нашимъ

 

понятіямъ,
баснословно

 

велики,

 

земля

 

родить

 

безпрерывно

 

годъ-отъ-

году,

 

безъ

 

отдыха,

 

и

 

нетолько

 

не

 

теряетъ

 

своей

 

произво-

дительной

 

силы,

 

но,

 

напротивъ,

 

эта

 

сила

 

въ

 

ней

 

скорѣе

увеличивается,

 

чѣмъ

 

уменьшается.

 

Да

 

и

 

западъ

 

представ-

ляетъ

 

намъ

 

примѣровъ

 

довольно,

 

что

 

можно

 

имѣтъ

 

на

всякой

 

почвѣ

 

урожаи

 

лучше

 

нашихъ,

 

безъ

 

хлѣвнаго

 

удоб-
ренія.

Густавъ

 

Ншвкольсъ.

17-го Г 'февр?7863

 

года.

----------------

МОЛОЧНОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.
______

                                             

'{КО

I.

ТІРДНТСЕАЯ

 

ШАСД0Б0ЙН8.
-

Существенныя

 

части

 

маслобойни

 

(фиг.

 

1)

 

состоятъ

 

изъ
V

                           

1

Фиг.

 

1

\

j?

  

______________________ н

ii

   

<ГЫНШ£

I

четырехугольнаго,

 

трапецоидальнаго,

 

ящика

 

EFGH,

 

двухъ

рѣшетокъ

 

ab

 

db'

 

(фиг.

 

2)

 

и

 

качалки

  

ММ.

        

Фиг.

 

2.

Все

 

сдѣлано

 

изъ

 

липоваго

 

дерева;

 

но

 

можно

 

нгШпігГ -
дѣлать

 

эти

 

маслобойки

 

и

 

изъ

 

всякаго

 

дру-

 

'
гаго

 

дерева,

 

лишь

 

бы

 

оно

 

не

 

сообщало

 

ка-

кого-либо

 

вкуса

 

молоку.

Ящикъ

 

EFGU,

 

какъ

 

въ

 

длину,

 

такъ

 

и

 

въ

   

iff

1
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ширину,

 

сдѣланъ

 

вверху

 

нѣсколько

 

шире,

 

чѣмъ

 

внизу.

 

Углы

ящика

 

скрѣплены

 

на

 

шипахъ.

 

Крыша

 

ЕЙ,

 

наглухо

 

придѣлана

къкраямъ

 

его;

 

посреди

 

этой

 

крыши

 

сдѣлана

 

четырехугольная

втулка

 

СО

 

съ

 

ручкою,

 

а

 

во

 

втулкѣ

 

просверлено

 

отверзстіе,

въ

 

которое

 

вставляется

 

довольно

 

длинная

 

стеклянная,

 

или

деревянная,

 

трубка

 

dd,

 

имѣющая

 

внизу

 

видъ

 

опрокинутой
воронки.

 

JK— четыре

 

подпорки,

 

помощію

 

которыхъ

 

ящикъ

EFGH

 

скрѣпляется

 

съ

 

качалкою

 

ММ.

 

аа

 

и

 

db'

 

(фиг.

 

2)
двѣ

 

деревянныя

 

рѣшетки,

 

укрѣпленныя

 

внутри

 

поперегъ

ящика.

Для

 

полученія

 

масла,

 

открываютъ

 

втулку

 

СС,

 

вливаютъ

сливки

 

въ

 

ящикъ

 

до

 

а/3

 

высоты

 

его

 

и

 

закрываютъ

 

тща-

тельно

 

втулкою;

 

потомъ,

 

одинъ

 

человѣкъ

 

берется

 

за

 

края

верхней

 

крыши

 

ящика

 

ЕН,

 

и

 

приводитъ

 

весь

 

приборъ

 

въ

качаніе,

 

сначала

 

медленно,

 

пока

 

сливки

 

жидки,

 

а

 

потомъ

нѣсколько

 

учащаетъ.

 

Трубка

 

dd

 

служптѵ

 

для

 

свободнаго

входа

 

воздуха

 

въ

 

ящикъ

 

и

 

выхоДд

 

изъ

 

него;

 

она

 

высту-

паетъ

 

надъ

 

втулкою

 

на

 

высоту

 

5

 

верШковъ

 

и

 

входитъ

внутрь

 

ящика,

 

ниже

 

втулки,

 

вершка

 

на

 

2,

 

для

 

того,

 

чтобы,
доставляя

 

свободное

 

движеніе

 

воздуху,

 

препятствовала

бы,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

выбрызгиванію

 

сливокъ

 

изъ

 

ящика.

Двѣ

 

рѣшетки

 

db

 

и

 

db'

 

служатъ

 

собственно

 

для

 

бблыпаго
взбалтыванія

 

сливокъ

 

и

 

замѣняютъ

 

круглыя

 

колотушки

 

въ

обыкновенныхъ,

 

кадочныхъ

 

маслобойняхъ.
По

 

сравнительнымъ

 

опытамъ,

 

произведеннымъ

 

въ

 

Та-
ране,

 

оказалось,

 

что

 

эта

 

люлечная

 

маслобойня

 

дозволяетъ

производить

 

работу

 

одному

 

человѣку,

 

обработывать

 

боль-

шее

 

количество

 

сливокъ

 

и

 

менѣе

 

утомлять

 

его.

 

Вообще,

 

по

удостовѣренію

 

смотрителя

 

тарантскаго

 

музея,

 

люди

 

спе-

ціальные

 

отдаютъ

 

положительное

 

преимущество

 

люлеч-

нымъ

 

маслобойнямъ

 

передъ

 

всѣми

 

другими.

А.

 

Фадъевъ.

IX.

ОПИСАШЕ

 

СЛИВКОИѢРА,

 

УПОТРЕБДЯВЫАГО

 

ВЪ

 

ТАРАНТѢ.

Описываемому

 

прибору

 

въ

 

Тарантѣ

 

придаютъ

 

большое

значеніе

 

при

 

тамошнемъ

 

молочномъ

 

хозяйствѣ,

 

такъкакъ

 

онъ

представляетъ

 

собою

 

весьма

 

точное

 

практическое

 

средство
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m

 

-

для

 

опредѣленія

 

количества

 

сливокъ,

 

отстаивающихся

 

пзъ

молока. ВИНШ

 

J

Фиг.

 

3.
Главнѣйшія

  

части

прибора

 

(фиг.

 

3)

 

состо-

ять,

 

изъ

 

круглаго

 

сте-

клянного

  

сосуда

  

АА,
имѣющаго

 

видъ

 

ворон-

ки.

 

Во

 

внутреннее

 

от-

л

 

верзстіе

 

этой

 

послѣд-

ней

 

тщательно

 

пришли-

Фовапа

 

стеклянная,

 

ко-

ническая,

 

пробка

 

В,

 

съ

стержнемъ

 

ВС,

 

прохо-

дящимъ

 

сквозь

 

отверз

 

-

стіе

 

f,

  

сдѣланное

   

въ

центрѣ

 

стекляннаго

 

кружка

 

de,

 

котораго

 

нижняя

 

плоскость

также

 

тщательно

 

пришлифована

 

къ

 

краямъ

 

ft

 

чашки

 

АА.
Три

 

такія

 

воронки

 

помещаются

 

(фиг.

 

4

 

и

 

5),въкольцахъ
Фиг.

 

4.

                                                             

Фиг.

 

5.

дЫ

 

подвижной

 

части

 

R

 

штатива

 

khoR.

 

Часть

 

прибора

 

R,
помощію

 

винта

 

можетъ

 

быть

 

укрѣплена

 

на

 

желаемой
высотѣ

 

штатива

 

М.

 

Подъ

 

каждую

 

изъ

 

воронокъ

 

устанав-

ливается,

 

на

 

поддонѣ

 

штатива,

 

по

 

стакану

 

S,

 

съ

 

отливнымъ

носкомъ,

 

имѣющимъ

 

видъ

 

мензурки,

 

настѣнѣ

 

которой

 

на-

черчены

 

дѣленія,

 

соотвѣтствующія

 

извѣстному

 

объему

 

или

вѣсу

 

молока.
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Употребленге

 

прибора.

 

Когда

 

приборъ

 

установлена,

 

какъ

показано

 

на

 

рисункѣ

 

(фиг.

 

4),

 

то

 

съ

 

стеклянныхъ

 

воронокъ

снимаютъ

 

крышки

 

de.

 

Закрѣпивъ

 

плотно

 

пробки

 

В

 

въ

 

от-

верзстіяхъ,

 

наливаютъ

 

изъ

 

мензурки

 

#въ

 

воронки

 

цѣльное

молоко,

 

количество

 

котораго

 

опредѣлено,

 

предварительно,

по

 

вѣсу

 

или

 

по

 

объёму,

 

и

 

закрываютъ

 

крышкою

 

de.

Наполнивъ,

 

такимъ

 

образомъ,всѣ

 

три

 

воронки

 

молокомъ

различнаго

 

свойства,

 

устой

 

котораго

 

желаютъ

 

сравнить,

оставляютъ

 

приборъ

 

въ

 

покоѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

сливки

совершенно

 

отдѣлятся

 

отъ

 

молока,

 

что

 

легко

 

будетъ

 

ус-

мотрѣть

 

сквозь

 

стеклянные

 

бока

 

воронокъ.

Послѣ

 

совершившагося

 

устоя,

 

ослаб ляютъ,

 

постепенно,

пробки

 

въ

 

ихъ

 

отверзстіяхъ

 

легкимъ

 

поворачивайіемъ

стержня

 

ВС

 

и

 

осторожно

 

приподнимаютъ

 

пробку,

 

не

 

от-

крывая

 

вдругъ

 

полнаго

 

отверзстія;

 

такимъ

 

образомъ

 

осто-

рожно

 

спускаютъ,

 

по

 

возможности

 

точнѣе,

 

все

 

молоко,

которое

 

собирается

 

въ

 

подставленную

 

подъ

 

воронкою

 

мен-

зурку.

 

Когда

 

молоко

 

все

 

спущено,

 

то

 

пробкою

 

закрываютъ

тщательно

 

отверзстіе,

 

повернувъ

 

ее

 

нѣсколько

 

въ

 

самомъ

отверзстіи

 

съ

 

легким*

 

нажимомъ.

Дѣленія

 

на

 

мензуркѣ

 

покажутъ

 

количество

 

выделив-

шихся

 

какъ

 

молока,

 

такъ

 

и

 

сливокъ.

А.

 

Фадъевъ.

НАРОДНОЕ

 

ЗДРАВШ.

ДОМАШНЯЯ

 

АПТЕКА.

      

*

93.

 

Муравьи.— 94.

 

Мыльнянка.

 

—

 

95.

 

Мушки

 

шпанскія .

 

—

 

96 .

 

Мясо.—
97.

 

Нашатырь.— 97.

 

Нашатырный

 

спиртъ.— 99.

 

Одуванчнкъ.— і00.

 

Па-
поротникъ.— 101.

   

Паутина.— 102.

   

Перецъ

  

черный

 

и

 

бѣлый.

 

— 103.

 

Пе-
рецъ

 

стручковый.

93.

 

МуРАвьи.

Муравьи

 

встрѣчаются

 

въ

 

болыиомъ

 

количествѣ

 

преиму-

щественно

 

въ

 

сосновыхъ

 

лѣсахъ.

Для

 

врачебной

 

цѣли

 

употребляются,

 

такъ

 

называемые,

рабочіе,

 

безкрылые

 

муравьи.

 

Собираютъ

 

ихъ

 

во

 

время

 

лѣ-

та.

 

Для

 

чего

 

кувшины

 

(или

 

бутылки),

 

намазанные

 

медомъ,

зарываютъ

 

въ

 

муравьиныя

 

кочки

 

и,

 

наполненные

 

муравья-

ми,

 

тщательно

 

закрываютъ.
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Изъ

 

живыхъ

 

муравьевъ

 

приготовляютъ:

 

муравьиный
спиртъ

 

и

 

масло,

 

или

 

муравьиный

 

сокъ.

 

Для

 

приготовленія
муравьинаго

 

спирта,

 

берутъ

 

полъ-бутылки

 

муравьевъ,

 

на

бутылку

 

спирта.

 

Масло

 

получается

 

посредствомъ

 

выжима-

нія

 

муравьевъ.

Муравьи

 

употребляются

 

также

 

иногда

 

въ

 

видѣ

 

ваннъ.

Для

 

приготовленія

 

ванны,

 

для

 

одной

 

какой

 

либо

 

стражду-

щей

 

части— напр.,

 

ноги,

 

руки—берутъ

 

штофъ

 

муравьевъ,

 

об-
вариваютъ

 

кипяткомъ

 

и

 

смѣси

 

даютъ

 

настояться.

 

Для
общей

 

ванны,

 

т.

 

е.

 

для

 

ванны

 

всего

 

тѣла,

 

берутъ

 

муравьевъ

втрое

 

больше.
Прежде

 

совѣтывали

 

больнымъ

 

надѣвать

 

рубашку,

 

кото-

рая

 

предварительно

 

была

 

зарыта

 

въ

 

муравейникъ,

 

а

 

также

погружали

 

больную

 

часть

 

въ

 

муравьиную

 

кочку;

 

подоб-
ный

 

средства

 

не

 

всегда

 

безопасны.
Мы

 

совѣтуемъ

 

ограничиться

 

употребленіемъ

 

муравьевъ

какъ

 

сильнаго

 

средства,

 

только

 

снаружи.

 

Какъ

 

наружное

средство

 

они

 

могутъ

 

быть

 

полезны:

 

ори

 

застарѣлой

 

ломо-

тѣ

 

и

 

параличахъ.

94.

 

Мыльнянка

 

(Radix*saponariae).
Мыльнянка

 

разводится

 

въ

 

садахъ.

 

Корень

 

ея

 

собираюгь
осенью.

По

 

своему

 

дѣйствію,

 

мыльнянка

 

принадлежитъ

 

къ

 

сред-

ствамъ

 

кровоочистительнымъ,

 

какъ

 

напр.

 

сарсапарильный
корень

 

и

 

проч.

 

Поэтому

 

ее

 

назначали

 

и

 

теперь

 

назначаютъ

въ

 

застарѣлыхъ

 

оифилитическихъ

 

болѣзпяхъ,

 

выражающих-

ся

 

накожными

 

сыпями,

 

ломотою

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

того,

 

мыль-

нянка

 

съ

 

пользою

 

можетъ

 

быть

 

употребляема

 

при

 

продол-

жительныхъ

 

страданіяхъ

 

печени,

 

для

 

чего

 

соединяютъ

 

ее

съ

 

одуванчикомъ,

 

цихоріемъ

 

и

 

др.

Изъ

 

корня

 

мыльнянки

 

приготовляется

 

отваръ,

 

изъ

полъ-унціи

 

до

 

унціи

 

корня

 

на

 

полъ-Фунта

 

жидкости.

95.

 

Мушки

 

шпанскія

 

(т.

 

е.

 

испанскія)

 

(Cantharides).
Шпанскія

 

мушки

 

находятся

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

преиму-

щественно

 

въ

 

южныхъ

 

губерніяхъ,

 

хотя

 

встрѣчаютъ

 

так-

же

 

въ

 

среднихъ

 

и

 

даже

 

въ

 

Сибири.
Водятся

 

онѣ

 

преимущественно

 

на

 

ясени,

 

тоноляхъ,

 

кле-

нѣ,

 

сирени

 

и

 

проч.

Собираются

 

шпанскія

 

мушки

 

въ

 

іюнѣ

 

и

 

іюлѣ,

 

до

 

восхо-
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да

 

солнца,

 

когда

 

отъ

 

холода

 

онѣ

 

находятся

 

въ

 

оцѣпене-

ніи.

 

Для

 

этого

 

подъ

 

дерево,

 

па

 

которомъ

 

сидятъ

 

мушки,

постилаютъ

 

полотно

 

и

 

стряхивая

 

ихъ

 

высыпаютъ

 

въ

 

ли-

шки,

 

а

 

еще

 

лучше

 

въ

 

бутылки.

 

Въ

 

плотно

 

закрытыхъ

бутылкахъ

 

мушки

 

скоро

 

умираютъ

 

отъ

 

своихъ

 

же

 

испа-

реиій.

 

(Лице

 

и

 

руки

 

при

 

этой

 

работѣ

 

должны

 

быть

 

за-

крыты).

 

Затѣмъ,

 

когда

 

мушки

 

умерли,

 

ихъ

 

тотчасъ

 

же

 

вы-

сушиваютъ

 

въ

 

печкѣ

 

и

 

сохраняюсь

 

въ

 

плотно

 

закупо-

ренныхъ

 

деревянныхъ

 

ящикахъ,

 

внутри

 

обитыхъ

 

жестью.

Но

 

передъ

 

этимъ

 

совѣтуютъ,

 

бутылки

 

съ

 

шпанскими

 

муш-

ками,

 

поставить

 

на

 

полчаса

 

въ

 

кипятокъ

 

для

 

того,

 

чтобы

умертвить

 

зародыши

 

насѣкомымъ,

 

въ

 

случаѣ,.

 

если

 

бы

 

Они

остались

 

въ

 

нихъ.

Принятый

 

внутрь

 

шпанскія

 

мушкп

 

составляютъ

 

ядъ,

поэтому

 

мы

 

укажемъ

 

только

 

на

 

одно

 

наружное

 

ихъ

 

упо-

требленіе,

 

хотя

 

и

 

оно

 

не

 

всегда

 

безопасно

 

и

 

требуетъ

большой

 

осторожности.

Случаи,

 

въ

 

которыхъ

 

употребленіе

 

шпанскихъ

 

мушекъ

можетъ

 

быть

 

полезно,

 

слѣдующіе:

1)

  

Тифозныя

 

горячки,

 

когда

 

онѣ

 

сопровождаются,

 

спяч-

кой,

 

бредомъ

 

и

 

проч.

 

Бъ

 

этомъ

 

случаѣ

 

мушки

 

ставятся

 

на

шею

 

или

 

даже

 

на

 

голову,

 

предварительно, конечно,

 

сбрив-
ши

 

волосы.

2)

    

Ударъ,

 

за

 

которымъ

 

послѣдовали:

 

потеря

 

сознанія,

безпамятство

 

и

 

даже,

 

повидимому,

 

прекращенное

 

дыханіе.

3)

   

Застарѣлая

 

ломота

 

и

 

параличи,

 

а

 

равно

 

и

 

ревмати-

ческія

 

боли

 

въ

 

суставахъ.

4)

  

Воспалепіс

 

легкихъ,

 

когда

 

жаръ

 

и

 

лихорадочное

 

со-

стоите

 

прошло,

 

а

 

болѣзпь

 

продолжается.

5)

  

Чахотка

 

въ

 

сильной

 

степени;

 

здѣсь

 

мушки

 

ставятся

пониже

 

ключицъ,

 

величиною

 

въ

 

монету

 

трехъ

 

копѣекъ.

6)

  

Сильныя,

 

упорныя

 

головныя

 

боли.

7)

  

Острыя,

 

рѣжущія

 

боли

 

нервнаго

 

свойства,

 

когда

 

при

этомъ

 

нѣтъ

 

лихорадочнаго

 

состоянія.

8)

   

Опухоли

 

сиФилитическаго

 

происхожденія,

 

напр.

 

бу-

боны

 

и

 

т.

 

под.

 

(назначеніе

 

мушекъ

 

совѣтуютъ

 

также

 

про-

тивъ

 

мозолей

 

и

 

бородавокъ).
9)

   

Застарѣлыя

 

страданія

 

глазъ,

 

гдѣ

 

мушки

 

ставятся

позади

 

ушей.
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10)

 

Наконецъ

 

мушки

 

употребляются

 

для

 

открытіяФон-
танеллей.

Не

 

должно

 

употреблять

 

мушекъ:

 

при

 

лихорадочномъ

состояніи,

 

гемморроѣ,

 

кровотеченіяхъ,

 

равно

 

лицамъ

 

раз-

дражительным^

 

слабымъ,

 

маленькимъ

 

дѣтямъ.

Болѣе

 

частныя

 

и

 

простыя

 

Формы

 

употребленія

 

мушекъ

слѣдующія:

1)

  

Обыкновенный

 

пластырь

 

шпанскихъ

 

мушекъ,

 

кото-

рый

 

составляется

 

изъ

 

полъ-фунта

 

истертыхъ

 

мушекъ,

трехъ

 

унцій

 

желтаго

 

воска

 

и

 

такого

 

же

 

количества

 

дере-

вяннаго

 

и

 

скипидарнаго

 

маслъ,

 

т.

 

е.

 

каждаго

 

по

 

три

 

ун-

ціи.

 

Намазывается

 

мушка

 

на

 

полотно.

 

Величина

 

ея,

 

смотря

по

 

надобности,

 

отъ

 

копѣйки

 

до

 

ладони.

 

Чтобы

 

лучше

 

при-

липала

 

она,

 

края

 

покрываются

 

липкимъ

 

пластыремъ.

 

Для
образованія

 

пузыря,

 

мушка

 

остается

 

отъ

 

8-ми

 

до

 

12-ти
часовъ,

 

а

 

для

 

произведенія

 

только

 

красноты

 

два,

 

три

 

часа.

Если

 

мы

 

хотимъ,

 

чтобы

 

дѣйствіе

 

мушки

 

было

 

не

 

такъ

сильно,

 

то

 

нужно

 

прибавить

 

къ

 

ней

 

милотнаго

 

пластыря

или

 

подложить

 

кисею.

 

При

 

назначеніи

 

мушки

 

по

 

сосѣдству

носовыхъ

 

органовъ,

 

посыпаютъ

 

ее

 

неболынимъ

 

количест-

вомъ

 

порошка

 

камФоры.

 

Пузырь,

 

образовавшиеся

 

послѣ

 

му-

шки,

 

вскрываютъ

 

ножницами,

 

кожица

 

при

 

этомъ

 

не

 

сни-

мается

 

при

 

первой

 

перевязкѣ.

 

Для

 

утоленія

 

боли

 

на

 

ранку,

промытую

 

теплымъ

 

молокомъ,

 

кладутъ

 

деревянное

 

масло,

иногда

 

смѣшанное

 

съ

 

яичнымъ

 

желткомъ,или

 

спускъ,

 

сви-

ное

 

сало

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

же

 

мы

 

хотимъ

 

поддержать

 

нагное-

ніе,

 

а

 

не

 

заживить

 

ранку,

 

то,

 

вмѣсто

 

спуска,

 

беремъ

 

вытяж-

ной

 

пластырь

 

или

 

мазь

 

изъ

 

шпанскихъ

 

мушекъ,

 

которая

смѣшивается

 

для

 

того

 

съвоскомъ

 

или

 

спускомъ.

 

(Мазь

 

изъ

шпанскихъ

 

мушекъ

 

приготовляется

 

изъ

 

трехъ

 

унцій

 

му-

шекъ,

 

восьми

 

унцій

 

миндальнаго

 

масла

 

и

 

четырехъ

 

унцій
бѣлаго

 

воска).

2)

  

Постоянный

 

нластырь

 

шпанскихъ

 

мушекъ.

 

Онъ

 

на-

значается

 

ногда

 

больному

 

на

 

двѣ,

 

на

 

три

 

недѣли,

 

на

 

мѣ-

сяцъ

 

и

 

даже

 

больше.

 

Чаще

 

всего

 

постоянный

 

пластырь

 

пред-

писывается

 

страдающимъ

 

застарѣлымъ

 

кашлемъ,

 

удушьемъ,

чахоткою.

 

Приготовляется

 

онъ

 

изъ

 

двухъ

 

драхмъ

 

порошка

мушекъ,

 

двухъ

 

унцій

 

желтаго

 

воска,

 

трехъ

 

драхмъ

 

бур-
гундской

 

смолы

 

(она

 

получается

 

изъ

 

желтаго

 

и

 

бѣлаго

 

ва-
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pa,

 

а

 

также

 

растапливаніемъ

 

смолы

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

сосенъ)
и

 

двухъ

 

драхмъ

 

скипидара.

 

Этотъ

 

же

 

пластырь

 

съ

 

поль-

зою

 

можетъ

 

быть

 

употребляемъ

 

при

 

глазныхъ

 

•

 

страда-

ніяхъ,

 

для

 

чего

 

ставятъ

 

его

 

за

 

уши.

Повторяемъ,

 

что

 

при

 

употребленіи

 

мушекъ

 

нужно

 

быть
осторожнымъ,

 

а

 

неумѣющимъ,

 

неопытнымъ

 

совѣтуемъ

 

со-

всѣмъ

 

отказаться

 

отъ

 

этого

 

средства.

О

 

противуядіяхъ

 

при

 

отравленіи

 

мушками

 

будетъ

 

ска-

зано

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ.

96.

 

Мясо.
Мясомъ

 

называются

 

красныя

 

части

 

животнаго

 

(мыши-
цы)

 

лишенный

 

жилъ,

 

хрящей

 

и

 

жира.

 

Питательность

 

п

удобоваримость

 

мяса

 

будетъ

 

различна,

 

смотря

 

по

 

виду

 

жи-

вотнаго,

 

его

 

возрасту,

 

состоянію

 

здоровья

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

того,

 

самое

 

приготовленіе

 

мяса

 

имѣетъ

 

также

 

большое
вліяніе

 

на

 

питательность

 

и

 

удобоваримость

 

его.

 

Выварен-
ное

 

мясо

 

мало

 

питательно

 

и

 

трудно-варимо;

 

жареное

 

пе-

реваривается

 

легче

 

и

 

очень

 

питательно.

 

Соленыя

 

и

 

копче-

ныя

 

мяса

 

принадлежатъ

 

къ

 

самымъ

 

трудноваримымъ

 

и

потому

 

не

 

могутъ

 

рекомендоваться

 

выздоравливающимъ,

равно

 

какъ

 

и

 

особамъ

 

съ

 

слабыми

 

желудками.

 

Замѣчатель-

но,

 

что

 

очень

 

молодые

 

телята

 

и

 

ягнята

 

труднѣе

 

перева-

риваются,

 

чѣмъ

 

говядина

 

и

 

баранина.

 

Куры

 

составляютъ

очень

 

легковаримое

 

блюдо,

 

особенно

 

бульонъ

 

изъ

 

нихъ,

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

очень

 

питательны.

 

О

 

рыбахъ

 

должно

замѣтить

 

вообще,

 

что

 

онѣ

 

тѣмъ

 

питательнѣе,

 

чѣмъ

 

мяси-

стѣе

 

и

 

тѣмъ

 

труд

 

нов

 

аримѣе,

 

чѣмъ

 

жирнѣе.

 

Уха

 

изъ

 

окуней
и

 

ершей

 

составляетъ

 

прекрасную

 

пищу

 

для

 

выздоравли-

вающихъ

 

больныхъ.

 

Рыба

 

жареная

 

въ

 

маслѣ,

 

по

 

своей
трудноваримости,

 

должна

 

быть

 

строго

 

запрещаема

 

какъ

выздоравливающимъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

особамъ

 

съ

 

слабымъ
^пищевареніемъ;

 

самую

 

лучшую

 

пищу

 

для

 

выздоравливаю-

щихъ

 

больныхъ

 

составляютъ

 

мясные

 

бульоны.

 

Обыкно-
венный

 

изъ

 

нихъ

 

есть

 

говяжій.

 

О

 

бульонахъ

 

должно

 

замѣ-

тить

 

вообще,

 

что

 

они

 

тѣмъ

 

птательиѣе

 

и

 

легковаримѣе,

чѣмъ

 

крѣпче

 

и,наоборотъ,

 

чѣмъ

 

слабѣе,

 

тѣмъ

 

трудновари-

мѣе

 

и

 

менѣе

 

питательны,

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

содержанія

большего

 

количества

 

воды

 

въ

 

послѣднихъ.

Изъ

 

хорошей

 

говядины,

 

лишенной

 

жира,

 

костей, хрящей
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и

 

жилъ,

 

приготовляютъ

 

чай;

 

для

 

чего

 

мясо

 

обвариваютъ
кипяткомъ,

 

даютъ

 

настояться

 

и,

 

по

 

охлажденіи,

 

процѣжи-

ваютъ.

 

Пьютъ

 

его

 

какъ

 

обыкновенный

 

чай

 

съ

 

прибавле-
ніемъ

 

соли,

 

иногда

 

и

 

перцу.

Прежде,

 

въ

 

большомъ

 

употребленіи

 

было

 

сырое

 

мясо.

Его

 

назначали

 

преимущественно

 

слабымъ,

 

золотушнымъ

дѣтямъ,

 

страдающимъ

 

англійскою

 

болѣзнію

 

и

 

вообще

 

ис-

тощеннымъ

 

особамъ

 

послѣ

 

продолжительныхъ

 

болѣзней

 

и

т.

 

п.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

сырое

 

мясо

 

употребляется

 

рѣ-

же

 

и

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

употребленіе

 

его

 

не

 

всегда

 

бе-
зопасно,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

 

часто

 

находятся

 

зародыши

ленточной

 

глисты.

Кровь

 

животныхъ,

 

при

 

недостаткѣ

 

бѣлка,

 

можетъ

 

быть
съ

 

пользою

 

употреблена

 

при

 

отравленіи

 

сулемой.
Н.

97.

 

Нашатырь

 

(Ammonium

 

muriaticum).
Нашатырь

 

превращается

 

въ

 

порошокъ

 

довольно

 

трудно.

Онъ

 

бѣлаго

 

цвѣта,

 

безъ

 

запаха,

 

и

 

соленаго

 

щиплющаго

 

вку-

са.

 

Легче

 

растворяется

 

въ

 

горячей,

 

чѣмъ

 

въ

 

холодной

 

во-

де.

 

Настоящего

 

качества

 

нашатырь,

 

брошенный

 

на

 

уголья,

не

 

издаетъ

 

треска,

 

пламени

 

даетъ

 

голубовато-зеленый
цвѣтъ.

Нашатырь

 

имѣетъ

 

свойство

 

увеличивать

 

отдѣленіе

 

сли-

зи,

 

и

 

поэтому

 

при

 

кашлѣ

 

съ

 

труднымъ

 

отхаркиваніемъ

 

и

разстройствѣ

 

пищеваренія,

 

выражающемся

 

малымъ

 

аппе-

титомъ,

 

неправильными

 

испражненіями,

 

покрытымъ

 

бѣло-

ватою

 

слизью

 

языкомъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

онъ

 

назначается

 

съ

 

боль-
шою

 

пользою.

Болыпіе

 

пріемы

 

и

 

продолжительное

 

употребленіе

 

наша-

тыря

 

можетъ

 

разстроить

 

пищавареніе

 

и

 

даже

 

повлечь

 

за

собою

 

воспаленіе

 

желудка

 

и

 

кишекъ.

Болѣзни,

 

въ

 

которыхъ

 

назначается

 

нашатырь,

 

слѣ-

дующія:
і )

 

Воспаленіе

 

дыхательныхъ

 

органовъ:

 

горла

 

и

 

лег-

кихъ,

 

когда

 

оно

 

сопровождается

 

сухимъ

 

кашлемъ.

2)

   

Перемежающаяся

 

лихорадка,

 

особенно

 

когда

 

при

этомъ

 

находится

 

кашель

 

или

 

разстройство

 

пищеваренія.
3)

  

Простудная

 

и

 

желудочная

 

лихорадки.
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4)

   

Недостаточность

 

мѣсячныхъ

 

очищеній,

 

преимуще-

ственно

 

если

 

она

 

зависитъ

 

отъ

 

простуды.

5)

  

Меланхолія,

 

сопровождающаяся

 

разстройствомъ

 

пи-

щеваренія.

Снаружи

 

нашатырь

 

употребляется

 

въ

 

видѣ

 

примочекъ.

Растворяясь

 

въ

 

водѣ,

 

онъ

 

развиваетъ

 

холодъ.

 

Холодныя

примочки

 

изъ

 

нашатыря

 

назначаются

 

при

 

воспаленіи

 

мозга,

приливахъ

 

крови

 

къ

 

головѣ,

 

ушибахъ,

 

ожогахъ

 

и

 

т.

 

под.

Для

 

примочекъ

 

достаточно

 

полъ-унціи

 

нашатыря

 

на

 

полъ-

Фунта

 

воды.

Внутрь

 

самъ-по-себѣ

 

нашатырь

 

дается

 

рѣдко,

 

пріемъ

отъ

 

полъ-скрупула

 

до

 

скрупула,

 

раза

 

три

 

въ

 

день.

 

Чаще

онъ

 

назначается

 

съ

 

другими

 

лекарственными

 

веществами.

Его

 

можно

 

давать

 

въ

 

водѣ,

 

а

 

лучше

 

въ

 

отварѣ

 

просвир-

нячнаго

 

корня,

 

двѣ

 

драхмы

 

нашатыря

 

на

 

полъ-Фунта

 

от-

вара;

 

для

 

поправленія

 

пепріятпаго

 

вкуса

 

нашатыря,

 

хоро-

шо

 

прибавить

 

полъ-унціи

 

или

 

двѣ

 

драхмы

 

лакричнаго

 

соку.

NB.

 

Если

 

нашатырь

 

прннимають

 

серебряными

 

ложками,

 

тоихъ

 

должно
тщательно

 

вытирать,

 

иначе

 

онѢ

 

почернѣютъ

 

отъ

 

дѣйствія

 

нашатыря.

98.

 

Нашатырный

 

сииртъ,

 

жидкій

 

амміакъ,

 

■вдкій
амміакъ

 

(Ammonium

 

liquidum).
Нашатырный

 

спиртъ

 

—

 

жидкость

 

безцвѣтная,

 

проница-

тельнаго

 

запаха

 

и

 

сильно

 

жгучаго

 

вкуса.

Самъ

 

по

 

себѣ

 

онъ

 

не

 

долженъ

 

употребляться

 

внутрь,

какъ

 

очень

 

опасное

 

средство,

 

хотя

 

и

 

наружное

 

употребле-
ніе

 

его

 

не

 

безопасно.

Изъ

 

нашатырнаго

 

спирта

 

приготовляются

 

анисовыя

 

кап-

ли

 

и

 

летучая

 

мазь.

 

Анисовыя

 

капли

 

состоятъ

 

изъ

 

трехъ

драхмъ

 

анисоваго

 

масла,

 

раствореннаго

 

въ

 

Фунтѣ

 

крѣпкаго

виннаго

 

спирта,

 

и

 

трехъ

 

унцій

 

нашатырнаго

 

спирта.

 

Упо-
требляются

 

онѣ

 

въ

 

кашлѣ,

 

нри

 

слабости

 

силъ

 

и

 

трудномъ

отхаркиваніи

 

мокроты,

 

а

 

также

 

не

 

рѣдко

 

въ

 

тифозной

 

го-

рячи,

 

когда

 

она

 

сопровождается

 

воспалеиіемъ

 

легкихъ.

Пріемъ

 

капель — отъ

 

десяти

 

до

 

двадцати

 

и

 

болѣе,

 

раза

 

че-

тыре

 

въ

 

день,

 

въ

 

водѣ.

Летучая

 

мазь

 

приготовляется

 

изъ

 

одной

 

унціи

 

нашатыр-

наго

 

спирта

 

на

 

три

 

унціи

 

прованскаго

 

или

 

маковаго

 

масла.

Ее

 

назначаютъ

 

въломотныхъ,ревматическпхъ

 

страданіяхъ.

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлью

 

можно

 

приготовить

 

мазь

 

изъ

 

одной
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части

 

нашатырнаго

 

спирта

 

на

 

три

 

или,

 

смотря

 

по

 

падоб-
ности,

 

на

 

шесть

 

частей

 

свинаго

 

жиру.

Нашатырный

 

спиртъ

 

можетъ

 

иногда

 

назначаться

 

для

вдыханія

 

прямо

 

изъ

 

стклянки;

 

но

 

только

 

въ

 

крайнихъ

 

слу-

чаяхъ,

 

напримѣръ:

 

при

 

мнимой

 

смерти,

 

обморокѣ,

 

исте-

рши

 

и

 

т.

 

под.

О.
99.

 

ОдуВАНЧИКЪ,

 

ПОПОВО

 

ГуМЕНЦО,

 

КуЛЬБАБА,

 

ЖЕЛТАЯ

цикорія

 

(Taraxacum).
Корень

 

одуванчика

 

собираютъ

 

осенью.

 

Вкуса

 

онъ

 

горь-

каго.

Одуванчикъ

 

увеличиваетъ

 

отдѣленіе

 

слизи

 

идѣйствуетъ

слегка

 

послабляющимъ

 

образомъ.

Назначаютъ

 

его:

 

въ

 

гемморроѣ,

 

привычныхъ

 

запорахъ,

страдаиіи

 

печени,

 

желтухѣ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

перемежающей-
ся

 

лихорадкѣ.

Изъ

 

него

 

приготовляютъ

 

отваръ

 

—

 

двѣ

 

унціи

 

корня

 

на

три

 

Фунта

 

воды,

 

уваривая

 

до

 

половины.

 

Пріемъ

 

—

 

чайная
чашка,

 

раза

 

четыре

 

въдень.

 

Весною,

 

изъ

 

свѣжихъ

 

листьевъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

корнемъ,

 

приготовляютъ

 

выжатый

 

сокъ,

 

кото-

рый

 

дается,

 

натощахъ,

 

отъ

 

одной

 

унціи

 

до

 

четырехъ

 

за-

разъ,

 

или

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

или

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

молокомъ

 

и

другими

 

соками,

 

напр.:

 

трифоли,

 

тысячелистника

 

и

 

т.

 

под.

П.
100.

 

Папоротникъ

 

мужескій

 

(Radix

 

filicis

 

maris).
Корень

 

папоротника

 

имѣетъ

 

видъ

 

заплетеной

 

косы.

 

За-
пахъ

 

свѣжаго

 

корня

 

непріятный,

 

вкусъ

 

отвратительный.
Собирается

 

онъ

 

отъ

 

іюля

 

до

 

сентября

 

и,

 

высушенный,

 

хра-

нится

 

въ

 

темномъ

 

мѣстѣ.

Назначается

 

онъ

 

протпвъ

 

ленточиой

 

глисты

 

(солитера).
При

 

этомъ

 

замѣчено,

 

что

 

папоротникъ

 

лучше

 

дѣйствуетъ

въ

 

новолуніи

 

и

 

ущербѣ

 

луны.

Простая

 

и

 

употребительная

 

Форма

 

его— порошокъ.Пріемъ
— отъ

 

драхмы

 

до

 

полъ-унціи,

 

за-разъ.При

 

леченіи

 

ленточ-

ной

 

глисты,

 

совѣтуютъ

 

поступать

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
изъ

 

свѣжаго

 

папоротника,

 

немного

 

высушеннаго

 

въ

 

теплѣ,

приготовить

 

три

 

порошка,

 

каждый

 

по

 

двѣ

 

драхмы.

 

Боль-
ной,

 

утромъ,

 

натощахъ,

 

долженъ

 

принять

 

одинъ

 

порошокъ;

затѣмъ,

 

черезъ

 

часъ,

 

другой

 

и,

 

наконецъ,

 

тоже

 

черезъ

 

часъ,
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третій.

 

Если

 

глиста

 

вышла

 

не

 

вся,

 

безъ

 

шеи

 

и

 

головы;

 

то

въ

 

4-мъ,

 

5-мъ

 

и

 

6-мъ

 

часу

 

больной

 

принимаетъ

 

три

 

ун-

ціи

 

свѣжаго

 

кастороваго

 

масла;

 

по

 

прошествіи

 

6-ти

 

ча-

совъ

 

глиста

 

окончательно

 

выходитъ

 

вся.

 

Увѣряютъ,

 

что

этотъ

 

способъ

 

несколько

 

разъ

 

былъ

 

успѣшенъ

 

дажетамъ,

гдѣ

 

другія

 

извѣстныя

 

средства

 

оказались

 

недѣйствитель-

пыми.

101.

 

Паутина.
Паутина

 

принадлежитъ

 

только

 

къ

 

народнымъ

 

средст-

вам^

 

и

 

въ

 

медицинѣ,

 

въ

 

настоящее

 

время ;

 

почти

 

никогда

не

 

употребляется.
Простолюдины

 

даютъ

 

ее

 

съ

 

хлѣбомъ

 

въ

 

перемежающей-
ся

 

лихорадкѣ,

 

падучей

 

болѣзни

 

и

 

даже

 

лечатъ

 

ею

 

отъ

пьянства.

 

Одобрить

 

подобнаго

 

леченія

 

нельзя.

 

Но

 

паутина

можетъ

 

быть

 

полезна

 

снаружи,

 

при

 

кровотечеиіяхъ,

 

осо-

бенно

 

при

 

педостаткѣ

 

другихъ,

 

болѣе

 

надежныхъ

 

средствъ.

102.

  

Перецъ

 

черный

 

и

 

вълый

  

(Piper

 

nigrum

 

et

 

album).
Оба

 

сорта

 

перца,

 

по

 

своему

 

дѣйствію,

 

очень

 

схожи

 

меж-

ду

   

собою,

 

съ

 

тою

  

только

 

разницею,

 

что

 

бѣлый

 

слабѣе

чернаго.

Перецъ,

 

принятый

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ,

 

можетъ

 

про-

извести

 

воспалеиіе

 

желудка

 

и

 

кишекъ,

 

и

 

поэтому,

 

при

 

упо-

требленіи

 

его,

 

нужно

 

быть

 

осторожнымъ,

 

Въ

 

малыхъ

 

пріе-
махъ

 

онъ

 

возбуждаетъ

 

аппетитъ

 

и

 

помогаетъ

 

пищеварению.

Назначается

 

онъ,

 

чаще

 

всего,

 

при

 

разстройствѣ

 

пищева-

ренія,

 

сопровождающемся

 

малымъ

 

аппетитомъ,

 

а

 

также

 

въ

перемежающейся

 

лихорадкѣ,

 

гдѣ

 

пользуется

 

большою

 

сла-

вою

 

въ

 

простомъ

 

народѣ.

Пріемъ

 

перца

 

отъ

 

5-ти

 

до

 

15-ти

 

зеренъ

 

въ

 

сутки.

 

По-
рошокъ

 

его

 

прибавляется

 

иногда

 

къ

 

горчицѣ,

 

для

 

болѣе

сильнаго

 

дѣйствія,

 

двѣ

 

драхмы

 

перца

 

на

 

полъ-унціи

 

гор-

чицы.

103.

   

Перецъ

 

стручковый

 

или

   

турецкій

   

(Capsicum
annuum).

Стручковый

 

перецъ

 

краснаго,

 

блестящаго

 

цвѣта,

 

почти

безъ

 

запаха,

 

и

 

сильно

 

жгучаго

 

вкуса.

Въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

принятый

 

внутрь

 

можетъ

 

быть
причиною

 

смерти.

 

Настой

 

перца

 

на

 

водкѣ,

 

который

 

упо-

требляется

 

простолюдинами

 

отъ

 

перемежающейся

 

лихо-
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радки

 

и

 

другихъ

 

болѣзней,

 

можетъ

 

рекомендоваться

 

развѣ

только

 

снаружи,

 

въ

 

видѣ

 

растиранія,

 

при

 

параличахъ,

 

за-

старѣлыхъ

 

ломотахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

холерѣ,

 

при

 

охлажденіи

всего

 

тѣла,

 

потому

 

что

 

внутреннее

 

употребленіе

 

такого

настоя

 

можетъ

 

быть

 

опасно.

Врачъ

 

91.

 

У.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ

 

КОРРЕСПОЕДЕЩІЯ.

НѢКОТОРЫЯ

 

ЗАНѢЧАНІЯ

 

О

 

КОРМОВОЙ

 

ТРАВѢ

 

И7СЮ.

Въ

 

третьемъ

 

выпускѣ

 

«Трудовъ»

 

Императорскаго

 

Воль-

наго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

за

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

1863
года,

 

на

 

страницѣ

 

58-й,

 

я

 

прочелъ

 

статью

 

о

 

китайскомъ
мусю.

 

Въ

 

дополненіе

 

къэтой

 

статьѣ,

 

я

 

могу

 

прибавить

 

не-

что

 

п

 

изъ

 

собственнаго

 

своего

 

опыта.

Весною,

 

1859

 

года,

 

я

 

нашелъ,

 

между

 

различными,

 

имѣв-

шимися

 

у

 

меня

 

сѣменами,

 

пакетикъ

 

съ

 

сѣменамп

 

мусю,

вѣсомъ

 

до

 

'/2

 

золотника.

 

Не

 

помню,

 

по

 

какой

 

причпиѣ,

 

а

 

ка-

жется

 

потому,

 

что

 

они

 

у

 

меня

 

долго

 

лежали,

 

я

 

не

 

ожпдалъ

отъ

 

ііихъ

 

способности

 

къпроизрастанію,

 

а

 

вмѣстѣ

 

сътѣмъ

п

 

не

 

желалъ

 

ихъ

 

бросить,

 

а

 

потому

 

отыскалъ

 

мѣстечко,

затѣняемое

 

съ

 

юго-востока

 

высокими

 

деревьями,

 

простран-

ствомъ

 

нѣсколько

 

болѣе

 

квадратнаго

 

аршина,

 

имѣющее

грунтъ

 

земли

 

иловатый,

 

когда

 

то

 

удобрепный,

 

на

 

кото-

ромъ

 

и

 

рѣшился

 

посѣять

 

ихъ

 

на

 

удачу.

 

Для

 

сего,

 

нисколь-

ко

 

не

 

обработавъ

 

земли,

 

я

 

палкою

 

провелъ

 

нѣсколько

 

нс-

глубокихъ

 

бороздокъ,

 

въ

 

которыхъ

 

разсѣялъ

 

мусю

 

и

 

по-

крылъ

 

землю.

 

Чрезъ

 

пѣсколько

 

времени,

 

къ

 

моему

 

удо-

вольствію,

 

сѣмена

 

взошли,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

всякую

 

весну,

продолжаютъ

 

всходить.

 

Замѣчателыю,

 

что,

 

съ

 

каждымъ

годомъ,растеніе

 

дѣлалось

 

и

 

выше,

 

и

 

кустистѣе.

 

Въ

 

первый
годъ,

 

сколько

 

я

 

могу

 

припомнить,

 

оно

 

не

 

цвѣло,

 

въ

 

осталь-

ные

 

же

 

года,

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

я

 

уже

 

три

 

раза

 

по-

лучалъ

 

сѣмена,

 

и

 

въ

 

одномъ

 

1862

 

году

 

собрано

 

ихъ

 

мною

6'/ 2

 

золотниковъ

 

(съ

 

пространства

 

не

 

много

 

болѣе

 

квад-

ратнаго

 

аршина),

 

которыя

 

и

 

намѣренъ

 

посѣять,

 

весною

 

ны-

нѣшняго

 

года,

 

со

 

всевозможною

 

аккуратностію.

Листья

 

мусю,

 

не

 

говоря

 

о

 

люцернѣ,

 

имѣютъ

 

пѣкотороѳ

сходство

 

съ

 

листьями

 

донника,

 

клевера

 

и

 

дикаго

 

горошка,
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цвѣточки

 

расположены

 

не

 

поодиночкѣ

 

на

 

каждомъ

 

стеблѣ,

но

 

группами,

 

и

 

имѣютъ

 

цвѣтъ,

 

подходящій

 

къ

 

лиловому;

по

 

окончаніи

 

цвѣтенія,

 

образуются

 

стручки,

 

похожіе

 

на

свернувшагося

 

червячка;

 

сѣмена

 

же,

 

разсматриваемыя

 

въ

увеличительное

 

стекло,

 

пмѣютъ

 

видъ

 

бобочковъ.

 

Въ

 

мо-

лотьбѣ

 

встрѣчается

 

некоторое

 

затрудненіе.

Осенью

 

1861

 

года

 

я сѣялъ, полученныя

 

съ

 

первоиачаль-

наго

 

участка,

 

сѣмеиа

 

мусю,

 

на

 

пространствѣ,

 

въ

 

пять

 

разъ

большемъ

 

первоначальнаго,

 

но

 

безъ

 

особеннаго

 

тщанія,

 

а

потому,

 

въ

 

1862

 

году,

 

они

 

взошли

 

довольно

 

рѣдко

 

и

всходы

 

были

 

медленны

 

*).

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

надѣюсь,

что

 

сборъ

 

сѣменъ,

 

съ

 

этого

 

участка,

 

будетъ

 

порядочный.
По

 

моему

 

соображенію,

 

трава

 

мусю

 

была

 

бы

 

весьма

 

вы-

годна

 

для

 

постояпныхъ

 

луговъ,

 

потому

 

что

 

она

 

выноситъ

наши

 

зимы

 

и

 

каждогодно

 

сама

 

возобновляется.

 

Сколько

 

же

лѣтъ

 

это

 

можетъ

 

продолжаться,

 

я

 

утвердительно

 

сказать

не

 

могу;

 

ио

 

думаю,

 

что

 

если

 

бы

 

какое-нибудь,

 

довольно

значительное

 

пространство,

 

засѣять

 

травою

 

мусю,

 

и

 

каж-

догодно

 

прнрѣзывать

 

къ

 

нему

 

какое-нибудь

 

количество

земли,

 

засѣвая

 

его,

 

каждый

 

разъ

 

этою

 

травою,

 

то

 

образо-
вались

 

бы

 

отличные

 

покосы.

 

Впослѣдствіи

 

же

 

времени,

когда

 

земля

 

первоначальнаго

 

пространства

 

истощится

 

и

будетъ

 

давать

 

скудные

 

урожаи,

 

то

 

опять,

 

обработавъ

 

зем-

лю,

 

возобновить

 

на

 

немъ

 

посѣвъ,

 

въ

 

чемъ,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

не

 

послѣдуетъ

 

надобности

 

чрезъ

 

десять

 

и

 

болѣѳ

лѣтъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

малыхъ

 

трудахъ,

 

можно

 

было
бы

 

получать

 

значительное,

 

соотвѣтственно

 

пространству,

количество

 

сѣна.

 

Это

 

подтверждается,

 

сравненіемъ,

 

пона-

ружнему

 

виду,

 

мусю

 

съ

 

клеверомъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

ро-

стетъ

 

выше

 

и

 

гуще

 

послѣдняго.

Я

 

пробовалъ,

 

въ

 

1861

 

году,

 

кормить

 

этою

 

травою

 

те-

ленка,

 

и

 

онъ

 

ѣлъ

 

съ

 

жадностію —значитъ

 

кормъ

 

хорошъ.

А.

 

Кііустъ.

6

 

марта

 

1863

 

года.
Тульскаго

 

уѣзда

сельцо

 

Хотилово.

*)

 

Можетъ

 

быть,

 

это

 

произошло

 

и

 

оттого,

 

что

 

въ

 

вдѣшнпхъ

 

мѣстахъ

весеішій

 

посввъ

 

лучше

 

осенняго.

Томъ

 

П.— Вып.

 

II
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НѢЧТО

а

 

посев*

 

яровой

 

ржи

 

и

 

употребленноиъ

 

ори

 

тоюъ

 

яостяномъ

 

удоб-
ренін.

Первый

 

опытъ

 

посѣва

 

яровой

 

ржи,

 

произведенъ

 

былъ

зшою

 

въ

 

1861

 

году,

 

при

 

неблагопріятныхъ

 

климатичес-

кихъ

 

условіяхъ,

 

велъдствіе

 

чего

 

и

 

урожай

 

вышелъ

 

не

вполнѣ

 

удачный,

 

такъ

 

что,

 

посѣявъ

 

3

 

золотника,

 

прислан-

ные,

 

при

 

«Экономическихъ

 

запискахъ»,

 

у

 

меня

 

родилось

только

 

22£

 

золотиика.

 

Надъ

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

количе-

.ствомъ

 

ржи,

 

въ

 

1862

 

году,

 

я

 

повторилъ

 

опытъ,

 

который
и

 

кончился

 

успѣшнѣе

 

предъидущаго.

Для

 

сего

 

я

 

отмѣрилъ

 

пространство

 

земли

 

въ

 

И

 

%

 

квад-

ратныхъ

 

аршинъ,

 

имѣющихъ

 

почву

 

суглинистую

 

(илова-
тую),

 

нѣсколько

 

удобренную,

 

года

 

за

 

2

 

тому

 

назадъ,

 

хлѣв-

лымъ

 

павозомъ.

 

Все

 

пространство

 

я

 

раздѣлилъ

 

пополамъ,

я

 

верхній

 

слой

 

земли

 

одной

 

половины

 

смѣшалъ

 

съ

 

выва-

ренными

 

и

 

обращенными

 

въ

 

порошокъ

 

костями,

 

которыхъ

употребилъ

 

для

 

этого

 

45

 

золотниковъ,

 

что,

 

по

 

разсчету,

«оставитъ

 

до

 

45

 

пудовъ

 

на

 

десятину.

 

1

 

мая,

 

на

 

обѣихъ

яоловинахъ,

 

я

 

посѣялъ

 

22'/ 2

 

золотника

 

яровой

 

ржи,

 

за-

сѣявъ

 

на

 

каждой

 

половинѣ

 

по

 

1іѴ4

 

золотниковъ

 

* ; .

 

Рожь

начала

 

всходить

 

6

 

мая,

 

колоситься

 

4

 

іюня

 

и

 

цвѣсти

 

1 8
іюня;

 

созрѣла

 

30

 

іюля,

 

послѣ

 

чего

 

она

 

срѣзана

 

и

 

вымоло-

чена;

 

получилось

 

2

 

Фунта

 

н-

 

61

 

золотникъ,

 

слѣдователь-

ію

 

слишкомъ

 

самъ

 

1 1 .

Во

 

время

 

всѣхъ

 

періодовъ

 

растительности

 

не

 

замѣче-

но

 

было

 

видимой

 

разности

 

вънаружіюмъ

 

видѣ

 

ряш,

 

произ-

раставшей

 

какъ

 

на

 

удобренной

 

костями

 

половипѣ,

 

такъ

 

и

на

 

неудобренной

 

оными.

 

Чтобы,

 

однакоже,

 

узнать,

 

принесло

ли

 

какую

 

нибудь

 

пользу

 

костяное

 

удобреніе,

 

мнѣ

 

казалось,

что

 

лучше

 

всего

 

разъяснить

 

это

 

вѣсомъ

 

зеренъ

 

при

 

од-

помъ

 

и

 

томъ

 

же

 

объемѣ.

 

Для

 

сего

 

я

 

свѣсилъ

 

равные

 

объемы

слѣдующихъ

 

сортовъ:

 

1)

 

яровой

 

ржи,

 

родившейся

 

на

 

поо-

тоянномъ

 

удобреніи,

 

которую,

 

для

 

удобпости

 

послѣдую-

щихъ

 

вычисленій,

 

назовемъ

 

чрезъ

 

Л.

 

2)

 

Яровой

 

ржи,

 

ро-

дившейся

 

безъ

 

костянаго

 

удобренія,

 

которую

 

назовемъ

чрезъ

 

В

 

и

 

3)

 

бывшей

 

у

 

меня

 

озимой

 

ржи,

 

имѣвшей

 

въ

*)

 

При

 

посѣвѣ

 

Н'Д

 

золотниковъ

 

ржи

 

употреблено

 

45

 

золотниковъ

 

костей,
слѣдовательно

 

на

 

каждый

 

золотникъ

 

ржи

 

приходится

 

4

 

золотника

 

костей.
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четверикѣ

 

вѣсу

 

1

 

пудъ-і-2

 

Фунтач-20

 

золотниковъ,

 

кото-

рую

 

мы

 

назовемъ

 

чрезъ

 

С.

По

 

развѣскѣ

 

равныхъ

 

объемовъ,

 

прежде

 

А

 

и

 

В,

 

а

 

по-

томъ

 

А

 

п

 

С,

 

получились

 

слѣдующіе

 

выводы:

 

1)

 

А

 

:

 

В

 

=

25

 

:

 

24,

 

следовательно

 

яровая

 

рожь,

 

чрезъ

 

костяное

 

удоб-
реніе,

 

выиграла

 

слишкомъ

 

4°/0

 

въ

 

вѣсѣ;

 

2)

 

А

 

:

 

С=33

 

:

 

32,
то

 

есть

 

яровая

 

рожь,

 

при

 

костяномъ

 

удобреніи,

 

родилась

нѣсколько

 

полновѣснѣе

 

бывшей

 

у

 

меня

 

озимой.

Изъ

 

пропорціи

 

(2)

 

будетъ

 

А

 

=

 

~^~;

    

но

   

четверикъ

„

      

.

          

„

         

пп

                      

.

        

33

 

(1

 

пуд.-*-2

 

Фунт!+20

 

зол.)
С=\

 

п.н-2

 

ф.ч-20

 

зол.,

 

слѣд.

 

А

 

=

 

—\—'------32 —

  

------'

1

 

пуд.н-3

 

Фунт.ч-

 

50

 

зол.,

 

что

 

и

 

составляетъ

 

вѣоъ

 

четве-

рика

 

яровой

 

ржи,

 

родившейся

 

при

 

костяномъ

 

удобреніи,
а

 

потому

 

четверть

 

ея

 

равна

 

8

 

пуд.-*-28

 

Фунт.-+-16

 

золоти.
А

   

24
Изъ

 

пропорціи

 

(1)

 

получимъ5

 

=—£г-;

 

но

 

четверикъ

А

 

=

 

1

 

пуд.

 

-+-

 

3

 

Фунт,

 

-н

 

50

 

зол.,

 

то

 

будетъ
г,

       

(1

   

пуд.н-3

 

фѵнт.ч-50

 

зол.)

 

24

      

.

                

.

                  

wr

В=-——------^----------'—=1

  

пуд.-н1

 

Фунт.ч-75

  

зол.;

что

 

и

 

составляетъ

 

вѣсъ

 

четверика

 

яровой

 

ржи,

 

родившей-
ся

 

безъ

 

костянаго

 

удобренія,

 

а

 

потому

 

четверть

 

ея

 

равна

8

 

пуд.-н14

 

Фунт.-ь24

 

зол.

 

Изъ

 

сего

 

видно,

 

что

 

чрезъ

 

кос-

тяное

 

удобреніе,

 

выпгралось

 

на

 

каждую

 

четверть

 

до

 

14
Фунтовъ.

Примтаніе

 

1).

 

Нѣкоторыя

 

вычисленія

 

введены

 

здѣсь

по

 

необходимости,

 

потому

 

что

 

яровой

 

ржи

 

не

 

было

 

столь-

ко,

 

чтобы

 

возможно

 

было

 

сдѣлать

 

сравненіе

 

прямо

 

чет-

вериками

 

и

 

2)

 

при

 

окончательныхъ

 

выводахъ,

 

дроби

 

зо-

лотниковъ

 

отброшены.
Въ

 

заключеніе,

 

съ

 

сожалѣніемъ,

 

долженъ

 

признаться,

что,

 

при

 

уборкѣ

 

ржи,

 

я

 

забылъ

 

свѣсить,

 

сколько

 

получи-

лось

 

ея

 

съ

 

каждой

 

половины

 

отдельно,

 

а

 

потому

 

и

 

не

могъ

 

впослѣдствіи

 

вывести,

 

на

 

которой

 

половинѣ

 

произо-

шелъ

 

большій

 

урожай,

 

чрезъ

 

что

 

и

 

лишился

 

еще

 

одного

Факта

 

относительно

 

костянаго

 

удобренія.
Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

постараюсь

 

поправить

 

эту

 

ошибку.

А.

 

Кнустъ.
26

 

Февраля

 

1863

 

года.
Тульскаго

 

уЬзда
сельцо

 

Опплово.

*
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

 

0Б03РѢН1Е.

Жалкое

 

состояніе

 

нашей

 

сельской

 

псчты. — Громадный

 

суммы,

 

жертвуемыя
сельскими

 

обывателями

 

на

 

устройство

 

разныхъ

 

сообщеній,

 

разиыхъ

 

вѣ-

домствг,

 

безъ

 

всякаго

 

удовлетворена

 

своихъ

 

собственныхъ

 

потребно-
стей.— Проэктъ

 

общества

 

застрахованія

 

отъ

 

болѣзпей.— По

 

поводу

 

голода,
постнгшаго

 

ивкоторыя

 

губернін.— Существу

 

ющіямѣры

 

къ

 

обеспеченію

 

на-

роднаго

 

продовольствія.— Несостоятельность

 

ііхъ.

хгѵ.

Вопросъ

 

осостояніи

 

нашей

 

сельской

 

почты

 

хотя

 

ннеобратилъ
на

 

себя

 

особенваго

 

вниманія

 

въ

 

литературѣ,

 

но

 

заслуживаетъ

 

пол-

наго

 

вниманія

 

по

 

тому

 

критическому

 

положенію,

 

въ

 

которое

 

опъ

ставитъ

 

многихъ

 

нашихъ

 

помѣщиковъ,

 

да

 

и

 

не

 

однихъ

 

помѣ-

щиковъ,

 

а

 

также

 

и

 

крестьянъ .

 

Что

 

это

 

такъ —доказываютъ

 

по-

всемѣстныя

 

жалобы

 

помъщиковъ,

 

особенно

 

небогатыхъ.

 

При
существованіи

 

кръпостнаго

 

права,

 

жалобъ

 

этихъ

 

не

 

слышно

 

было:
пользуясь

 

даровымъ

 

трудомъ,

 

помѣщикъ,

 

пе

 

стѣсняясь,

 

гонялъ

своихъ

 

крестьянъ

 

и

 

лошадей

 

нхъ

 

въ

 

городъ,

 

отстоявшій

 

отъ

усадьбы

 

на

 

несколько

 

десятковъ

 

верстъ.

 

Такой

 

неразумный
способъ

 

веденія

 

почтовой

 

корреспонденціи

 

тогда

 

не

 

бросался

 

въ

глаза.

 

Теперь

 

же,

 

когда

 

трудъ

 

крестьянина

 

получплъ

 

пѣкото-

рое

 

значеніе,

 

такой

 

порядокъ

 

дблъ

 

но

 

можетъ

 

далъе

 

держать-

ся,

 

тъмъ

 

болѣе,

 

что

 

теперь

 

помѣщикъ

 

не

 

можетъ,

 

по

 

прежнему,

распоряжаться

 

крестьяннномъ. .

Современная

 

лѣтошісь

 

(Дя

 

10)

 

рисуетъ

 

весьма

 

печальную

картину

 

состоянія

 

нашей

 

сельской

 

почты.

 

«Здѣсь

 

тащится

 

пѣш-

комъ

 

и

 

мъситъ

 

своими

 

лаптями

 

грязь

 

несколько

 

десятковъ

верстъ

 

крестьянинъ,

 

за

 

твмъ,

 

чтобы

 

отнести

 

на

 

почту

 

письмо

своему

 

сыну,

 

отданному

 

въ

 

солдаты;

 

тамъ,

 

другой

 

крестья-

нинъ

 

гонитъ

 

своего

 

сивку

 

въ

 

городъ,

 

за

 

30

 

верстъ,

 

чтобы

 

ку-

пить

 

на

 

гривенникъ

 

соли;

 

помѣщикъ

 

посылаетъ

 

десятый

 

разъ

одного

 

изъ

 

небольшаго

 

числа

 

своихъ

 

работниковъ

 

къ

 

становому

приставу,

 

для

 

засвидвтельствоваиія

 

какой

 

нибудь

 

бумаги,

 

въ

надеждѣ,

 

что,

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

этотъразъ

 

посчастливится,

 

на-

конецъ,

 

работнику

 

застать

 

этого

 

господина

 

у

 

себя,

 

дома.

 

Здесь
думаетъ

 

и

 

раздумываетъ

 

мать,

 

какъ

 

бы

 

узнать,

 

ніітъ

 

ли

 

ьъ-

отей

 

отъ

 

сына,

 

отъ

 

котораго

 

уже

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

не

 

по-

лучает

 

ъ

 

она

 

никакихъ

 

извѣстій;

 

здѣсь

 

необходимо

 

купить

 

бад-
Вому

 

семейству

 

лекарства

 

на

 

четвертакъ,

 

а

 

для

 

этого

 

надо

 

за-

платить

 

посланцу

 

ц'Блые

 

два

 

рубля,

 

за

 

поѣздку

 

туда

 

и

 

обратно».
А

 

между

 

тѣмъ,

 

замъчаетъ

 

таже

 

газета,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

местные

 

сельскіе

 

обыватели

 

вездь

 

несутъ

 

весьма

 

обремени-
тельную

 

для

 

нихъ

 

подводную

 

повинность

 

для

 

содержанія

 

сооб-
щеній

 

съ

 

губернскими

 

и

 

увздными

 

городами,

 

и

 

съ

 

различными

административными

 

центрами.

 

Временно-обязанные

 

крестьяне

содержатъ

 

свои

 

станціи

 

для

 

разъѣздовъ

 

должностныхъ

 

линь

волостныхъ

 

правленій

 

и

 

мировыхъ

 

учрежденій;

 

въ

 

селеніяхъ
государственныхъ

 

крестьянъ

 

находятся,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

свои
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станціи,

 

по

 

всему

 

пространству

 

губерпіи,для

 

разъъздовъ

 

также

должностныхъ

 

лицъ

 

вѣдомства

 

государственныхъ

 

имуществъ;

наконецъ,

 

вся

 

губернія

 

уплачиваетъ

 

изъ

 

земскихъ

 

сборовъ

 

весь-

ма

 

зпачительныя

 

суммы

 

для

 

содержанія,

 

кроыѣ

 

станцій

 

по

 

шоссе

и

 

но

 

болынимъ

 

дорогамъ,

 

еще

 

станціи

 

по

 

уѣздпымъ

 

городамъ,

при

 

земскихъ

 

судахъ.

 

Словоыъ,

 

вся

 

губернія

 

покрыта,

 

по

 

всвмъ

возможнымъ

 

направлепіямъ,

 

свтью

 

разныхъ

 

сообщеній

 

раз-

ныхъ

 

въдомствъ;

 

исправленіе

 

этой

 

повинности,

 

то

 

натурою,

 

то
деньгами,

 

стоитъ

 

громадныхъ

 

жертвъ

 

сельскимъ

 

обывателямъ;
и

 

вое

 

эти

 

жертвы

 

идутъ

 

куда

 

же?

 

На

 

удовлетвореніе

 

мѣстныхъ

потребностей

 

администрации

 

и

 

полиціи,

 

безъ

 

малъйшаго

 

содѣй-

ствія

 

къ

 

удовлетворенію

 

самыхъ

 

скромныхъ

 

и

 

безусловно

 

не-

обходимыхъ

 

потребностей

 

общества.

XY.
Предполагается

 

устроить

 

въ

 

Петербурга

 

общество

 

застра-

хованы

 

ото

 

болѣзней,

 

съ

 

цѣлію,

 

доставить,

 

за

 

умеренную

 

пла-

ту,

 

возможность

 

пользоваться

 

совѣтами

 

и

 

пособіемъ

 

свиду-

щихъ

 

и

 

опытныхъ

 

врачей,

 

равпо

 

и

 

лекарствами.

 

Вотъ

 

главный

осповапія

 

этого

 

полезнаго

 

и

 

гуманпаго

 

предпріятія.
Общество

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

врачей,

 

аптекарей

 

и

 

паціен-
товъ.

 

Паціентъ,

 

желающій

 

застраховать

 

себя

 

отъ

 

болѣзни,

 

пла-

.

    

титъ

 

обществу,

 

примерно,

 

іО

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

За

 

это,

 

общество
назначаетъ

 

ему,

 

постодннаго

 

врача,

 

который

 

обязанъ

 

посыпать

его,

 

одипъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

осведомляться

 

о

состояніи

 

его

 

здоровья,

 

вникать

 

въ

 

образъ

 

его

 

жизни

 

и

 

давать

ему

 

советы,

 

необходимые

 

для

 

сохранения

 

здоровья

 

и

 

предупреж-

денія

 

отъ

 

болезней.

 

Сверхъ

 

того, въ

 

случав

 

болъзни,

 

требуетъ
къ

 

себѣ

   

своего

 

постояннаго

 

врача,

 

который

   

обязанъ

 

прибыть
къ

 

больному

 

во

 

всякое

 

время,

 

осмотреть

 

его

 

и

 

подать

 

ему

 

по-

мощь.

  

Если

 

онъ

 

найдетъ

  

болъзнь

 

опасною

   

или

   

требующею
особаго

 

специалиста,

 

то

  

приглашаетъ

 

члена

 

консультанта

  

или

врача

 

спеціалиста

 

(оператора,

 

акушера,

 

медиковъ:

 

глазнаго,

 

дът-

скаго

 

и

 

т.

 

п.).

 

Для

 

отклоненія

 

всевозможныхъ

 

недоразумѣній

между

 

врачами,

 

опредѣляются

 

между

 

ними

 

самыяточныя

 

соот-

ношения

 

и

 

будутъ

 

приняты

 

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы,

 

по

 

первому

 

тре-

бование

   

паціентовъ,

 

являлись

   

къ

   

нимъ

   

постоянные

 

врачи,

 

а

поелвднимъ

 

должно

   

быть

   

всегда

 

извѣстпо,

 

къ

   

кому

 

и

 

когда

можно

 

послать

 

приглаіпепіе

 

прибыть

 

па

 

консультацію.

 

Вообще,
врачи

 

должны

 

будутъ

 

заботиться

 

пе

 

только

 

о

 

скорвйшемъ

 

из-

леченіи

 

паціепта,

 

но

 

и

 

о

 

предохрапеиіи

 

его

 

отъ

 

болъзней.

 

Па-
ціентъ,

 

освобождаясь

 

во

 

время

 

болъзни,

 

отъ

 

платежа,

 

собствен-
но,

 

за

 

визиты

 

врача,

 

будетъ

 

уплачивать,

 

каждый

 

разъ,

 

за

 

про-

ъздъ

 

его,

 

извощику,

 

40

 

коп.

 

въ

 

два

 

конца.

 

Сверхъ

 

того,

 

паціенты
будутъ

 

им'вть

 

право

 

посыпать

 

клинику

 

или

 

больницу,

 

устроить

которую

 

предполагаетъ

 

общество.

 

Въ

 

ней,

 

въ

 

извветные

 

дни

 

и

часы,

 

члены

 

паціенты

 

могутъ

 

пользоваться

 

безвозмездными

 

и
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постоянными

 

совѣтами

 

и

 

пособіемъ

 

медиковъ-спеціалистовъ

 

и

консультантовъ .

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

помвщеніи

 

общества,

 

всегда

будетъ

 

дежурный

 

врачъ,

 

для

 

поданія

 

помощи

 

въ

 

экстренныхъ

случаяхъ,

 

когда

 

членъ-паціентъ

 

не

 

найдетъ

 

дома

 

своего

 

постоян-

наго

 

врача.

 

Если

 

паціентъ

 

желаетъ,

 

чтобы

 

медикъ

 

посѣщэлъ

его

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

то

 

платитъ

 

20

 

руб.,

 

три

 

раза— 30

 

руб.
и

 

т .

 

д .

 

Если

 

въ

 

одномъ

 

семейств*

 

страхуется

 

нвсколько

 

лицъ,

то

 

которое

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

платитъ

 

10

 

рублей,

 

апрочія

 

по

 

5

 

руб.
въ

 

годъ.

 

Плата

 

10

 

руб.

 

назначается

 

съ

 

обыкновепнаго

 

субъекта,
а

 

не

 

съ

 

лица,

 

одержимаго

 

постоянною,

 

хроническою

 

болвзнію;
съ

 

больными

 

последняго

 

рода

 

дѣлается

 

особое

 

условіе.
Нечего

 

и

 

говорить,

 

какого

 

сочувствія

 

заслуживаетъ

 

подобнаго
рода

 

учрежденіе.

 

Сколько

 

лицъ

 

страдаютъ

 

у

 

насъ

 

оттого,

 

что

стараются

 

обходиться

 

безъ

 

помощи

 

врача,

 

которому

 

не

 

могутъ

заплатить,

 

вошедшей

 

въ

 

обыкновеше,

 

довольно

 

значительной
дани.

Предполагается

 

назначать

 

общія

 

соввщапія

 

врачей,

 

для

 

об-
сужденія

 

различныхъ

 

мѣръ,

 

касающихся

 

общества,

 

также

 

для

обмвпа

 

мыслей

 

и

 

наблюденій,

 

для

 

выбора

 

консультантовъ

 

и

спеціалистовъ,

 

по

 

лечепію

 

различныхъ

 

болъзней,

 

и

 

вообще,

 

для

постановленія

 

различныхъ

 

мвръ,

 

клонящихся

 

къ

 

сохраненію
здоровья

 

застраховавшихся

 

паціентовъ.

 

Желающіе

 

осведомиться

о

 

ходв

 

устройства

 

предполагаемаго

 

общества

 

застраховапія

 

отъ

болъзней

 

и

 

помочь

 

ему

 

своими

 

соввтами

 

и

 

указаніями,

 

могутъ

обращаться

 

въ

 

книжпый

 

магазинъ

 

Сепьковскаго

 

и

 

К 0 ,

 

въ

 

Боль-
шой

 

Морской,

 

домъ

 

Дй

 

20.

XYI.

Читателямъ

 

изввстенъ

 

голодъ,

 

постигшій

 

нвкоторыя

 

наши

губерніи,

 

и

 

какъ

 

слабы

 

оказались

 

средства

 

помочь

 

ему.

 

Къ

 

со-

жальнію,

 

несчастія

 

такого

 

рода

 

посвщаютъ

 

насъ

 

довольно

 

часто.

Помощь,

 

подаваемая

 

голодающимъ,

 

оказывается

 

обыкновенно
не

 

очень

 

действительною,

 

отчасти

 

потому,

 

что

 

правительствеппыя

распоряженія

 

не

 

въ

 

точности

 

исполняются,

 

главнымъ

 

же

 

обра-
зомъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

основапіи

 

самихъ

 

этихъ

 

распоряженій

 

пе

заключается

 

двйствительнаго

 

средства

 

противъ

 

голода.

 

Поэтому
для

 

насъ

 

интересно

 

будетъ

 

взглянуть

 

на

 

сущность

 

существую-

щихъ

 

у

 

насъ

 

мвръ

 

къ

 

обеспеченію

 

народнаго

 

продовольствія

 

# ).

Собственно

 

съ

 

Петра

 

1-го,

 

правительство

 

начинаетъ

 

сколько

нибудь

 

заботиться

 

о

 

продовольствіи

 

народа

 

во

 

время

 

голода.

 

Въ
древнія

 

времена,

 

въ

 

случав

 

голода

 

въ

 

какой

 

нибуд^

 

местности,

князья

 

посылали

 

туда

 

войска

 

для

 

усмиренія

 

парода,

 

обыкновен-
но

 

волновавшагося

 

въ

 

голодное

 

время.

 

Понятны

 

результаты

 

по-

добнаго

 

похода.

 

Съ

 

прибытіемъ

 

въ

 

голодную

 

местность

 

войска,
которое

   

забирало

 

себв

   

необходимые

   

припасы,

   

являлся

  

еще

*)

 

Исторпческій

 

очеркъ

 

мѣръ

 

къ

 

обеспечеиію

 

народнаго

 

продовольствия

■ъ

 

Россін.

 

Сѣв .

 

Почта,

 

ХЛ

 

42

 

и

 

43 .
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большій

 

недостаток*

 

въ

 

продовольствіи,

 

вслвдствіе

 

чего

 

явля-

лась

 

большая

 

смертность.

Составленіе

 

нынѣ

 

действующего

 

нродовольствеинаго

 

устава

относится

 

къ

 

1834

 

году,

 

и

 

было

 

вызвано

 

необыкновеннымъ
неурожаемъ

 

1833

 

года,

 

обнаружившимся

 

на

 

50,000

 

геогр.

 

миляхъ.

съ14'/2

 

милліонами

 

населенія.

 

Неурожай

 

1833

 

г.

 

стоилъ

 

прави-

тельству

 

около

 

100

 

мил.

 

р.

 

Бѣдствія

 

эти,

 

потребовавъ

 

огромныхъ

жертвъ

 

отъ

 

правительства,

 

привели

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

ни

 

денеж-

ные

 

капиталы,

 

пи

 

хлѣбные

 

запасы

 

отдельно

 

не

 

могутъ

 

достаточно

удовлетворить

 

мвстнымъ

 

потребностямъ

 

въ

 

продовольствіи.

 

По-
чему

 

и

 

повелѣно

 

было

 

составить

 

особый

 

комитетъ

 

изъ

 

мини-

стровъ

 

внутреннихъ

 

двлъ

 

и

 

Финансовъ,

 

генералъ-адыотанта

 

Ба-
лашева

 

и

 

д.

 

т.

 

с.

 

Сперанскаго.

 

Результатами

 

его

 

трудовъ

 

и

 

былъ
изданный,

 

въ

 

1834

 

году,

 

новый

 

продовольственный

 

уставъ,

 

съ

нѣкоторыми

 

измененіями

 

двйствующій

 

доныне.

 

Уставъ

 

этотъ

отличался

 

отъ

 

прежнихъ

 

темъ,

 

что

 

вмѣсто

 

денежнаго

 

сбора

 

въ*

однехъ

 

губерніяхъ

 

и

 

хлеба

 

въ

 

другихъ,

 

учреждены

 

въ

 

каждой
губерніи

 

оба

 

сбора:

 

хлѣбный

 

и

 

денежный.

 

Въ

 

полномъ

 

соста-

ве

 

хлебныхъ

 

запасовъ

 

положено

 

иметь

 

ша

 

каждую

 

ревизскую

душу

 

сельскихъ

 

обывателей

 

по

 

1'/ 4

 

четверти

 

хлеба,

 

т.

 

е.

 

по

 

чет-

верти

 

ржи

 

или

 

пшеницы

 

и

 

получетверти

 

овса

 

или

 

ячменя,

 

до

составленія

 

этихъ

 

запасовъ,

 

собирать

 

каждогодно

 

по

 

получетве-

рику

 

озимаго

 

и

 

по

 

два

 

гарнца

 

яроваго

 

съ

 

каждой

 

ревизской

 

ду-

ши

 

поселянъ.

 

Количество

 

же

 

денежнаго

 

сбора

 

опредвлено

 

на

каждую

 

ревизскую

 

душу

 

по

 

48

 

к.

 

сер.

 

и,

 

для

 

составленія

 

это-

го

 

капитала,

 

назначено

 

собирать

 

денежные

 

капиталы,

 

ежегод-

нымъ

 

сборомъ

 

съ

 

мещанъ

 

но

 

5

 

к.

 

с.

 

Для

 

обеспеченія

 

продо-

вольствія

 

въ

 

городахъ,

 

и

 

вособенпости

 

въ

 

столицахъ,

 

по

 

зна-

чительности

 

народонаселенія,

 

установлены

 

особенный

 

правила.

Ссуды

 

хлеба

 

изъ

 

запасныхъ

 

магазиновъ

 

и

 

денегъ

 

изъ

 

продо-

вольственныхъ

 

комитетовъ

 

могутъ

 

быть

 

двухъ

 

родовъ:—част-

ныя,

 

если

 

нѣкоторыя

 

семейства

 

или

 

немиогія

 

селенія

 

постигну-

ты

 

неурожаемъ;

 

и

 

общія,

 

если

 

неурожаемъ

 

постигнута

 

вся

 

гу-

бернія

 

или

 

большая

 

часть

 

оной.

 

Первыя

 

могутъ

 

быть

 

делаемы

местнымъ

 

начальствомъ

 

изъ

 

запасныхъ

 

магазиновъ

 

для

 

засева

полей,

 

не

 

болѣе

 

четвертой

 

части

 

всего,

 

находящегося

 

на

 

лицо,

запаса;

 

если

 

же

 

требуемое

 

количество

 

превышаетъ

 

эту

 

меру,

 

то

необходимо

 

разрешеніе

 

коммиссіи

 

народнаго

 

продовольствія .

Вторыя

 

производятся

 

тогда,

 

когда

 

явится

 

необходимость

 

раз-

дать

 

по

 

губерпіи

 

более

 

половины

 

хранящегося

 

на

 

лицо

 

хлѣбаи

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрешепія

 

продовольственной

 

коммиссіи.
Коммиссія,

 

при

 

раздаче

 

хлѣба,

 

наблюдаете,

 

чтобъ

 

онъ

 

дошелъ

къ

 

нуждающимся

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

въ

 

подлежащемъ

 

количестве,

и

 

не

 

передавался

 

въ

 

другія

 

руки.

 

Для

 

возврата

 

отпущенныхъ

въ

 

ссуду

 

хлѣба

 

или

 

денегъ,

 

срокъ

 

назначенъ

 

никакъ

 

не

 

далѣе

трехлетняго,

 

и

 

проценты

 

по

 

ссудамъ

 

продовольственнаго

 

капита-

ла

 

за

 

первые

 

два

 

года

 

положено

 

не

 

взыскивать;

 

за

 

третій

 

же
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годъ

 

съ

 

неуплаченной

 

суммы

 

взыскивается

 

по

 

6

 

процентовъ.

 

Но
едва

 

только

 

успѣло

 

кончиться

 

устройство

 

магазиновъ,

 

да

 

и

 

то

не

 

везде,

 

какъ

 

неурожай

 

спова

 

поразилъ

 

значительную

 

часть

государства.

 

Первая

 

мера,

 

употребленная

 

правительствомъ

 

для

отвращенія

 

недостатка

 

въ

 

продовольствіи,

 

состояла

 

въ

 

раздач*

нуждающимся

 

хлеба,

 

изъ

 

запасныхъ

 

магазиновъ

 

въ

 

неограни-

ченномъ

 

количествѣ,

 

и

 

въ

 

пособіи

 

изъ

 

капиталовъ

 

народнаго

продовольствія;

 

но

 

какъ

 

ни

 

хлеба,

 

ни

 

денегъ

 

не

 

оказалось

 

въ

 

.

достаточномъ

 

количества,

 

то

 

прибегли

 

къ

 

открытію

 

обществен
ныхъ

 

работъ,

 

безплатной

 

выдаче

 

паспортовъ

 

идущимъ

 

на-

заработки

 

изъ

 

мѣстностей,

 

страдагощнхъ

 

отъ

 

голода,

 

къ

 

отсроч-

ка

 

по

 

займамъ

 

въ

 

кредитныя

 

установленія,

 

отсрочке

 

недои-

мокъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Вникая

 

въ

 

причины

 

неурожаевъ,

 

правительство

 

ус-

мотрѣло,

 

что

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

составляетъ

 

небрежный

 

посѣвъ

хлеба,

 

и

 

потому

 

предписывало

 

помвщикамъ

 

паблюдать

 

за

 

ис-

правностью

 

посевовъ;

 

но

 

при

 

этомъ

 

правительство

 

не

 

ограничи-

лось

 

однимъ

 

приказаніемъ,

 

оно

 

немедленно

 

выдавало

 

пособія

 

на

посевъ.

Съ

 

1833

 

по

 

1860

 

предпринимаемые

 

правительствомъ,

 

во

время

 

неурожаевъ,

 

меры

 

никогда

 

не

 

ограничивались

 

раздачей
хлѣба

 

и

 

денегъ

 

изъ

 

запасныхъ

 

магазиновъ

 

и

 

продовольствен-

ныхъ

 

капиталовъ

 

и

 

назвапными

 

выше

 

дополнительными

 

мера-

ми:

 

постоянно

 

отпускались

 

изъ

 

казны

 

и

 

другихъ

 

источниковъ

огромныя

 

суммы,

 

такъ

 

что

 

въ

 

послѣднія

 

тридцать

 

лѣтъ

 

ассиг-

новано

 

было

 

для

 

вспомоществовапія

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неуро-

жая

 

губерніямъ

 

более

 

тридцати

 

пяги

 

милліоновъ

 

рублей,

 

не

считая

 

безвозвратныхъ

 

пособій,

 

которыя

 

производились

 

изъ

 

го-

сударственнаго

 

казначейства,

 

и

 

цифру

 

которыхъ

 

трудно

 

опреде-

лить.

 

Такъ,

 

на

 

одинъ

 

неурожай

 

1844 — 46

 

г.

 

приходится

 

более
двенадцати

 

милліоновъ

 

рублей

 

серебромъ.
После

 

образованія

 

министерства

 

государственныхъ

 

и

 

муществъ,

въ

 

1842

 

году,

 

было

 

издано

 

положеніе,

 

которымъ

 

установлены

начала

 

для

 

обеспеченія

 

продовольствія

 

государственныхъ

 

кре-

стьянъ.

 

По

 

этому

 

положенію,

 

для

 

государственныхъ

 

кре-

стьянъ

 

определяются

 

запасы

 

двоякаго

 

рода:

 

частные — въ

 

се-

леніяхъ,

 

для

 

обсемененія

 

полей

 

и

 

продовольствія

 

мѣстныхъ

 

жи-

телей,"

 

и

 

общіе

 

— въ

 

главныхъ

 

пупктахъ

 

водяныхъ

 

путей

 

сообще-
нія.

 

Для

 

составленія

 

частныхъ

 

запасовъ

 

собирается

 

съ

 

души

 

по

четверти

 

ржи

 

или

 

пшеницы

 

и

 

получетверти

 

овса

 

или

 

ячменя;

магазины

 

наполняются

 

или

 

посредствомъ

 

отсылки

 

собственна-
го

 

хлеба

 

или

 

общественною

 

запашкою.

По

 

составленіи

 

полной

 

пропорціи

 

запасовъ,

 

сборъ

 

хлеба

 

про-

должается

 

въ

 

половину:

 

1)

 

на

 

усиленіе

 

запасовъ,

 

2)

 

для

 

прода-

жи

 

и

 

3)

 

на

 

составлеиіе

 

хозяйственнаго

 

капитала.

 

Для

 

со-

ставленія

 

же

 

общихъ

 

хлебныхъ

 

запасовъ,

 

на

 

случай

 

не-

урожая

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

губерніяхъ,

 

установляется

 

денеж-

ный

 

сборъ

 

ежегодно

 

по

 

6

 

к.

  

с.

 

съ

 

души,

 

покуда

 

не

 

составится
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45

 

к.

 

с

 

съ

 

души;

 

изъ

 

этого

 

сбора

 

составляется

 

продовольствен-

ный

 

каниталъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ,

 

который

 

употре-

бляется

 

на

 

составленіе

 

общихъ

 

хлѣбныхъ

 

запасовъ;

 

пособіеизъ
нихъ

 

производится

 

только

 

изъ

 

крайней

 

необходимости,

 

когда

крестьяне

 

не

 

имеютъ

 

ни

 

продовольствія,

 

ни

 

способа

 

обсемененія
полей.

 

Какъ

 

водится,

 

многіе

 

поспешили

 

употребить

 

во

 

зло

 

щед-

рость

 

правительства.

 

При

 

первомъ

 

известіи

 

и

 

возникавшей

 

где

либо

 

нужде

 

въ

 

хлебе,

 

тотчасъ

 

же

 

отпускались

 

туда

 

звачитель-

пыя

 

суммы,

 

заготовлялся

 

хлебъ

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

и

вследствіе

 

такпхъ

 

расноряженій,

 

израсходывался

 

капиталъ

 

пе-

только

 

техъ

 

губерній,

 

где

 

урожай

 

открывался,

 

но

 

забирался
продовольственный

 

капиталъ

 

и

 

другихъ

 

губерпін

 

на

 

помощь

страдающимъ

 

отъ

 

неурожая.

 

Этимъ

 

пользовались

 

иеблагона-
мѣревныя

 

лица

 

для

 

спекуляций,

 

а

 

постоянный

 

разсрочки

 

банко-
выхъ

 

платежей

 

и

 

недоимокъ

 

имѣли

 

послѣдствіемъ

 

огромные

размеры,

 

какихъ

 

достигли

 

долги

 

на

 

помощичьихъ

 

имѣніяхъ,

такъ

 

часто

 

приходилось

 

долгу

 

на

 

каждую

 

душу

 

отъ

 

100

 

до

300

 

р.,

 

и

 

суммы

 

казенныхъ

 

взысканій

 

превышали

 

ценность

 

са-

михъ

 

именій.

 

Вследствіе

 

этого,

 

правительство

 

решилось,

 

съ

 

од-

ной

 

стороны,

 

значительно

 

ограничить

 

выдачу

 

пособій,

 

а

 

съ

 

дру-

гой

 

—не

 

давать

 

повыхъ

 

отсрочекъ

 

должникамъ

 

кредитныхъ

 

уста-

новленій.

 

Такъ

 

какъ

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

денежныя

 

выдачи

 

не

всегда

 

идутъ

 

на

 

предметъ

 

ихъ

 

назначения,

 

потому

 

что

 

нередко

помещики,

 

требовавшіе

 

сначала

 

пособій,

 

потомъ

 

отказывались

отъ

 

нихъ,

 

когда

 

узнавали,

 

что

 

пособія

 

будутъ

 

выданы

 

не

 

день-

гами,

 

а

 

хлѣбомъ,

 

то

 

принято

 

было

 

делать

 

пособія

 

не

 

иначе,

какъ

 

хлебомъ,

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

вмѣсто

 

признанныхъ

 

бсзвозврат-
ныхъ

 

пособій,

 

положено

 

отпускать

 

хлѣбъ

 

по

 

половинной

 

цене

противъ

 

заготовительной,

 

а

 

безденежно

 

только

 

неимущимъ.

 

Въ
послѣднее

 

время,

 

продовольственный

 

капиталъ,

 

не

 

истощаемый
раздачей

 

огромныхъ

 

суммъ

 

на

 

пособія,

 

увеличился

 

до

 

десяти

милліоновъ

 

рублей

 

серебромъ.

 

Въ

 

январѣ

 

ньшешняго

 

года

 

по-

слѣдовали

 

некоторый

 

измѣненія

 

относительно

 

производства

ссудъ

 

хлебомъ

 

и

 

упразднены

 

попечители

 

сельскихъ

 

магазиновъ,

обязанности

 

которыхъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

времепно-обязапныхъ

 

кре-

стьяпъ

 

возложены

 

на

 

сельскихъ

 

старость

 

и

 

волостныхъ

 

стар-

шинъ.

 

Высшее

 

же

 

наблюденіе

 

за

 

исправнымъ

 

содержаніемъ

 

за-

пасныхъ

 

магазиновъ

 

хотя

 

оставлено

 

за

 

уѣздными

 

предводите-

 

•

лями

 

дворянства,

 

но

 

только

 

лишь

 

временно,

 

впредь

 

до

 

общаго
преобразовапія

 

продовольственной

 

части

 

въ

 

губерніяхъ.

Изъ

 

этого

 

очерка

 

видно,

 

какихъ

 

громадныхъ

 

суммъ

 

стоило

правительству

 

облегченіе

 

бѣдствій

 

отъ

 

голода,

 

и

 

къ

 

какимъ

 

пе-

чальнымъ

 

результатамъ

 

привела

 

излишняя

 

его

 

щедрость.

 

Нель-
зя

 

не

 

сознаться,

 

что

 

существующія

 

меры

 

обеспеченія

 

парод-

наго

 

продовольствія

 

недостаточны,

 

да

 

и

 

по

 

сущности

 

своей

 

не

могутъ

 

дать

 

хорошихъ

 

результатовъ.

 

Оне

 

пріучаютъ

 

народъ

къ

 

незаботливости

 

о

 

спискиваніи

 

себѣ

 

средствъ

 

къ

 

пропитанію
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на

 

стороне,

 

развиваютъ

 

въ

 

немъ

 

непремѣнную

 

надежду

 

на

вспомоществовавіе

 

отъ

 

казны.

 

Между

 

темъ

 

хлебные

 

запасы,

 

по

своей

 

ничтожности,

 

оказываютъ

 

весьма

 

незначительную

 

услугу

страдающимъ,

 

которые

 

темъ

 

более

 

терпятъ,

 

что

 

разсчитываютъ

на

 

самую

 

щедрую

 

помощь

 

и

 

сами

 

не

 

принимаютъ

 

никакихъ

меръ

 

предосторожности.

 

Отпускъ

 

хлеба

 

изъ

 

магазиновъ

 

легко

подаетъ

 

поводъ

 

и

 

къ

 

несправедливости.

 

Законъ

 

разрѣшаетъ

 

от-

пускать

 

хлебъ

 

только

 

крестьянамъ,представившимъ

 

надлежащее

удостовереніе

 

въ

 

несостоятельности.

 

Но

 

если

 

несостоятельность

явилась

 

в слѣдствіе

 

небережливости

 

и

 

лености,

 

товъ

 

этомъ

 

слу-

чае

 

помощь

 

является

 

какъ

 

бы

 

преміей

 

за

 

последнія

 

качества

и

 

крайнюю

 

несправедливостью

 

въ

 

отношеніи

 

другихъ

 

кре-

стьяпъ.

ОБОЗРѢНІЕ

 

НОВОСТЕЙ

 

ПО

 

СЕЛЬСКОМУ

 

ХОЗЯЙСТВУ
ЗА

 

ГРАНИЦЕЮ.
(Окончаніе

 

*).
Сравнительное

 

состояніе

 

свекло

 

-

 

сахарной

 

промышленности

 

во

 

Фран-
ціи

 

съ

 

1861—1862

 

и

 

1862—1863

 

г.— Опыты

 

надъ

 

вліяніемъ,

 

которое
оказываютъ

 

различный

 

удобренія

 

на

 

урожай

 

свекловицы.— Обозрвніе

 

сель-
«кохозяйственныхъ

 

журналовъ

 

Испаніи

 

и

 

Италіи

 

за

 

1862

 

годъ:

 

«la

 

Espana
agricola.»— Пониженіе

 

цѣиы

 

на

 

соль

 

въ

 

Италіи.— Дренажъ

 

въ

 

Туринской

 

про-
■инціи

 

и

 

въБолоньѣ.— Кафедры

 

земледѣлія.— Ирригаціонныя

 

работы.— Разве-
дете

 

айлантап

 

айлантова

 

шелкопряда.— Мнимое

 

изобрѣтеніе

 

аббата

 

Джіани.—
Виноградники

 

въ

 

Италіи

 

и

 

способъ

 

сѣренія

 

вииоградныхъ

 

лозъ,

 

употребляе-
мый

 

въ

 

Албаніи.—

 

Обзор.ъ

 

земледвльческаго

 

быта

 

на

 

оетровѣ

 

Сардиніи,

 

въ
Туринской

 

пррвинціи

 

и

 

въ

 

Капитанатѣ.— Сыровареиіе

 

въ

 

Аппенинскихъ

 

го-
рахъ

 

и

 

Фабрикація

 

сыра

 

сканно

 

изъ

 

овечьяго

 

молока.

Главное

 

управленіе

 

таможнями

 

и

 

косвенными

 

налогами

 

во

Франціи

 

обнародовало,

 

въ

 

Монитерѣ,

 

25

 

декабря,

 

таблицу

 

произ-

водства

 

и

 

потребленія

 

свекловичнаго

 

сахара

 

во

 

Франціи

 

съ

 

на-

чала

 

періода

 

1862—63

 

г.

 

по

 

конецъ

 

ноября

 

1862

 

года.

 

Оста-
вляя

 

въ

 

стороне

 

подробности^

 

заключающіяся

 

въ

 

означенной
таблице,

 

извлекаемъ

 

изъ

 

нея

 

только

 

главные

 

выводы,

 

обрисо-
вывающіе

 

состояніе

 

этой

 

отрасли

 

промышленности

 

сравнитель-

но

 

съ

 

состояніемъ

 

ея

 

въ

 

тотъ

 

же

 

періодъ

 

за

 

1861 — 1862

 

Фа-

бричный

 

годъ.

 

Въ

 

концѣлоября

 

1862

 

г.,

 

находились

 

въ

 

полномъ

действіи

 

365

 

свеклосахарныхъ

 

заводовъ;

 

въ

 

конце

 

же

 

ноября
1861

 

г.

 

число

 

ихъ=343;

 

слѣдовательно

 

разность— 22.

 

Втеченіи
первыхъ

 

3

 

месяцевъ

 

настоящей

 

Фабричной

 

компаніи

 

выделано

всего

 

сахару

 

съ

 

небольшимъ

 

5,258,000

 

пуд.,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

тѣ-

же

 

месяцы

 

предшествовавшей

 

компаніи

 

количество

 

это

 

не

 

пре-

вышало

 

4,728,000

 

пудъ;

 

несмотря

 

на

 

то,

 

пущено

 

въ

 

потребле-
ние

 

и

 

отослано

 

въ

 

складочныя

 

мѣста

 

гораздо

 

меньше

 

противъ

1861— 62

 

г.,

 

а

 

потому

 

осталось

 

на

 

Фабрикахъ

 

2,580,695,

 

т.

 

е.

сравнительно

 

съ

 

1861—62

 

г.

 

более

 

на

 

490,602

 

пуда,въ

 

томъ

 

чи-

сли

 

1,147,139

 

пуд.

 

совершенно

 

окончённаго

 

сахара

 

и

 

1,443,556
пуд.

 

въ

 

Фабрикаціи

 

и

 

въ

 

виде

 

сахарныхъ

 

остатковъ.

  

Запасы

*)

 

См.-

 

томъ

 

«Трудовъ»

 

II.

 

Ж

 

1.
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—

екладочныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

масса

 

поступившего

 

въ

 

нйхъ

 

сахару

 

на

1,029,855

 

пуд.

 

меньше

 

противъ

 

конца

 

ноября

 

1861

 

г.;

 

количе-

ство

 

сахара,

 

пущеннаго

 

въ

 

потребленіе

 

въ

 

послѣдаіе

 

3

 

месяца,

также

 

несколько

 

меньше;

 

наконецъ

 

остатки

 

въ

 

складочныхъ

местахъ,

 

за

 

те

 

же

 

періоды

 

обоихъ

 

Фабричныхъ

 

годовъ,

 

почти

одинаковы.

—

 

Каждому

 

сельскому

 

хозяину

 

извѣстно,

 

чторазличныя

 

удо-

бренія

 

дѣйетвуютъ

 

на

 

развитіе

 

растительности

 

далеко

 

неоди-

наково;

 

одни

 

изъ

 

нихъ,

 

разумеется,

 

при

 

раціональномъ

 

употре-

блены,

 

в'озбуждаютъ

 

плодородіе

 

почвы

 

сильнѣе,

 

другіе

 

слабѣе,

такъ,

 

напр.:

 

опытна

 

произведенные,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

на

 

Ферме

ла-Брешъ,

 

близъ

 

Риллье

 

(Д-тъ

 

Индры

 

и

 

Лоары),

 

показали,

 

что

пудретта

 

и

 

удобреніе,

 

приготовляемое

 

КраФтомъ

 

изъ

 

остатковъ

съ

 

парижскихъ

 

бойнъ,

 

дѣйствуютъ

 

гораздо

 

лучше

 

перуанскаго

гуано.

 

Опыты

 

эти

 

относились

 

до

 

свекловицы,

 

высеянной

 

на

полѣ

 

въ

 

одну

 

съ

 

небольшимъ

 

(2405

 

съ

 

дробью

 

квадр.

 

саж.)

 

де-

сятину,

 

которая

 

была

 

раздѣлена

 

на

 

6

 

равныхъ

 

участковъ.

 

Сле-
дующая

 

таблица

 

представляетъ

 

результаты

 

упоминаемыхъ

 

опы-

товъ:
Названіе

 

удобре-

                      

Количество

 

удобренія,

     

Цена

   

за

 

250
ній.

                               

положеннаго

 

на-

 

участки.

      

фуитовъ.
Четвериковъ.

                    

Р.

   

К.
Пудретта...............

          

91

                   

1

 

р.

 

65

 

к.
фунт.

Гуано

 

КраФта. .........

      

1150

                  

7

 

»

 

12

 

»

»

     

Перуанское.......

       

1150

                  

8

 

»

 

87

 

»

»

     

Дерріена .........

       

1150

                  

5

 

»

 

53

 

»

»

     

Айлеро..........

       

1 1 50

                  

6

 

»

 

32

   

»

Стоимость
удобренія,

                

Количество

 

уро-
Иазваніе

 

удобре-

                        

положеннаго

 

на

              

жая

 

каждаго
ній.

                                   

каждый

 

участокъ.

               

участка.
Р.

       

К.

                         

Пудовъ.
Пудретта ...........

  

39

 

р.

 

60

 

к.

      

7510
Гуано

 

КраФта.......

  

32

 

»

 

77

 

»

       

3550
»

 

Перуанское....

  

40

 

»

 

82

 

»

       

3430
»

    

Дерріена ......

       

22

 

»

 

20

 

»

                   

2828
»"

   

Айлеро.......

       

29

 

»

 

10

 

»

                   

2775
При

 

этомъ

 

мы

 

считаемъ

 

долгомъ

 

оговориться,

 

что

 

при

 

пе-

реложеніи

 

иностранныхъ

 

меръ

 

на

 

русскія,

 

мы

 

держались

 

при-

близительныхъ

 

круглыхъ

 

чиселъ,

 

отбрасывая

 

дроби.
—

  

Взаключеніе

 

настоящей

 

статьи

 

представляемъ

 

беглый
очеркъ

 

земледельческихъ

 

журналовъ

 

Испаніи

 

и

 

Италіи

 

за

 

ми-

нувший

 

годъ.

Въ

 

Мадриде

 

появился

 

новый

 

сельско-хозяйственный

 

журналъ

съ

 

рисунками

 

«la

 

Espana

 

agricola*,

 

который,

 

судя

 

по

 

первому

 

но-

меру,

 

обещаетъ

 

быть

 

весьма

 

дельнымъ .

 

«Никогда»

 

говорить

 

Ги-
дальго

 

Таблада,

 

редакторъ

 

его,

 

«Испанія

 

не

 

изобиловала

 

столькими
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элементами

 

для

 

улучшенія

 

ея

 

промышленности.

 

Правительство
способствуетъ

 

этому

 

более,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо;

 

оно

 

вводитъ

 

новыя

расы

 

животныхъ

 

и

 

предоставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

пользованіе

 

земле-

владельцам^

 

производитъ

 

публичные

 

опыты

 

различныхъ

 

сель-

скохозяйственныхъ

 

орудій

 

и

 

машинъ,

 

съ

 

целью

 

ознакомить

 

съ

пользою,

 

ими

 

приносимою;

 

губернаторы,

 

провинціальныя

 

депу-

таціи,

 

земледѣльческія

 

общества — всеми

 

силами

 

стремятся

 

къ

улучшенію

 

настоящего

 

положенія

 

и

 

стараются

 

ознакомить

 

зем-

ледельческій

 

классъ

 

съ

 

более

 

или

 

менѣе

 

трудными

 

реформами

въ

 

искусствѣ

 

обработки

 

земли».

Все,

 

кто

 

хотя

 

нѣсколько

 

знакомъ

 

съ

 

долиною

 

Гвадалквивира,
съ

 

окрестностями

 

Валенціи,

 

Бискаіи

 

и

 

пр.,

 

знаетъ,

 

какими

 

бога-
тыми

 

дарами

 

наделила

 

природа

 

Испанію;

 

по

 

вмѣсте

 

съ

 

тѣмъ

знаетъ

 

также,

 

что

 

почти

 

на

 

всемъ

 

протяжепіи

 

государства,

 

ис-

панцамъ

 

остается

 

сдѣлать

 

много

 

и

 

много

 

для

 

того,

 

чтобы

 

впол-

не

 

воспользоваться

 

плодородіемъ

 

ихъ

 

почвы

 

и

 

встать

 

въ

 

уро-

вень

 

съ

 

нрогрессомъ

 

науки. —И

 

такъ,

 

новому

 

журналу

 

пред-

стоитъ

 

обширное

 

поле

 

полезной

 

деятельности

 

для

 

блага

 

его

родины.

—

 

Италія

 

также

 

напрягаетъ

 

все

 

усилія

 

къ

 

развитію

 

сельскаго

хозяйства.

 

Въ

 

минувшемъ

 

году,

 

декретомъ

 

министра

 

фипэн-

совъ,

 

значительно

 

понижена

 

цена

 

соли,

 

употребляемой

 

для

 

зем-

леделія,

 

скотоводства

 

и

 

промышленности;

 

для

 

этихъ

 

целей,

 

она

отпускается

 

на

 

оспованіи

 

особыхъ

 

правплъ

 

по

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

за

250

 

Фунтовъ

 

(по

 

8

 

Фрапковъ

 

за

 

ЮОкилограм.).

 

Правительство
и

 

земледѣльческія

 

общества

 

сильно

 

покровительствуютъ

 

дре-

нажу;

 

по

 

словамъ

 

«Есопотіа

 

rurale»,

 

въ

 

провинціяхъ

 

Туринской,
Александрійской,

 

Новарской

 

и

 

Кунео

 

дренировано

 

уже

 

более
4500

 

десятинъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени,

дренажныя

 

работы

 

окончатся

 

еще

 

на

 

2400

 

десятинахъ.

 

«.Jncor-
ragiamento,

 

издаваемая

 

въ

 

Болонье,

 

извещаетъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

городе

 

устроена

 

дренажная

 

школа,

 

которая

 

идетъ

 

весьма

 

успе-

шно.

 

Наконецъ,

 

во

 

многихъ

 

местахъ

 

основаны

 

кафедры

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

и

 

профессорамъ,

 

ихъ

 

занимающимъ,

 

вмѣаено

 

въ

обязанность,

 

читать,

 

по

 

воскресеньямъ,лекцш

 

въ

 

земледельчес-

кихъ

 

общинахъ;

 

кромѣ

 

того

 

составляются

 

гигантскіе

 

проэкты

для

 

канализаціи

 

и

 

устройства

 

гатей

 

и

 

запрудъ

 

по

 

всей

 

Италіи,
дабы,

 

посредствомъ

 

ирригаціи,

 

умножить

 

народное

 

благосостоя-
ніе.

 

Вѣроятно

 

наши

 

читатели

 

уже

 

слышали

 

о

 

канале

 

графа

 

Ка-
вура;

 

вскорѣ

 

озеро

 

Фучино

 

въ

 

неаполитапскихъ

 

провинціяхъ

 

по-

даритъ

 

земледелию

 

14,400

 

десятинъ

 

превосходпыхъ

 

земель.

 

Одно
англо-италіянское

 

общество

 

испросило

 

разрѣшсніе

 

на

 

капализа-

цію

 

и

 

подъемъ

 

ирригаціонныхъ

 

водъ

 

въ

 

трехъ

 

нровшщіяхъ

 

Си-
циліи:

 

Палермской,

 

Мессинской

 

иКатанской,

 

съ

 

правомъ

 

произ-

водства

 

такихъ

 

же

 

работъ

 

въ

 

остальиыхъ

 

4

 

провинціяхъ,

 

а

именно:

 

въ

 

Кальтанизетте,

 

Джирженте,

 

Натѣ

 

и

 

Трапаич.

 

Пого-
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вариваютъ

 

о

 

канализаціи

 

въ

 

Сеччіи,

 

объ

 

отводе

 

некоторыхъ

 

по-

токовъ,

 

рекъ

 

и

 

пр .

 

Понятно,

 

что

 

выполненіе

 

этихъ

 

проэктовъ

на

 

делѣ

 

неминуемо

 

повлечетъ

 

за

 

собою

 

оплодотвореиіе

 

огром-

ныхъ

 

поземельныхъ

 

участковъ,

 

которымъ,

 

подъ

 

благодатнымъ
небомъ

 

Италіи,

 

недостаетъ

 

лишь

 

воды,

 

для

 

производства

 

самой
разнообразной

 

и

 

роскошной

 

растительности.

 

Разведеніе

 

айлан-
та

 

постепенно

 

увеличивается;

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

Туринской

 

«Annalidi
agricultural,

 

въ

 

венеціанскихъ

 

провинціяхъ

 

посевы

 

его

 

совершены

съ

 

полнымъ

 

успехомъ;

 

по

 

словамъ

 

же

 

«G'asetla

 

clelle

 

campagne»,

общество

 

акклиматизаціи

 

и

 

земледѣлія

 

въ

 

Сициліи

 

решилось

исполнить,

 

въ

 

обширныхъ

 

размерахъ,

 

опытъ

 

надъ

 

разведеніемъ
айлантова

 

шелкопряда.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

засѣданіяхъ

ученаго

 

конгресса,

 

собиравшагося

 

недавно

 

въ

 

Вене,

 

говорится,

между

 

прочимъ,

 

что

 

въ

 

одпомъ

 

изъ

 

заседаній,

 

герцогъ

 

Броло
представилъ

 

несколько

 

ветвей

 

айланта

 

съ

 

коконами

 

Bombyx

 

суп-

Ша,

 

полученныхъ

 

изъ

 

Сициліи.

 

При

 

этомъ

 

герцогъ

 

выразилъ

мненіе,

 

что

 

размноженіе

 

шелкопряда,

 

какъ

 

онъ

 

убѣдился

 

на

 

опы-

те,

 

представляетъ

 

огромное

 

затрудненіе,

 

потому

 

что

 

развитіе
червя

 

должно

 

совершаться

 

на

 

открытомъ

 

воздухе,

 

где

 

онъ

 

под-

вергается

 

пападенію

 

множества

 

насѣкомыхъ

 

и

 

птицъ,

 

восо-

бенностп

 

пчелъ,

 

которыя

 

производятъ

 

въ

 

немъ

 

страшныя

 

опу-

стошенія .

 

Заведя

 

беседу

 

объ

 

айлантовомъ

 

шелкопряде,

 

скажемъ,

кстати,

 

о

 

воображаемомъ

 

открытіи,

 

о

 

которомъ

 

прокричали

 

все

италіанскіе

 

ясурналы.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Тортоне,

 

некто,

 

аб-
батъ

 

Джіани,

 

открылъ,

 

какъ

 

онъ

 

уверяетъ,

 

средство

 

воспроиз-

водить

 

шелковпчпость

 

червей

 

безъ

 

помощи

 

сѣменп,

 

единствен-

но

 

посредствомъ

 

разложенія

 

или

 

броженія

 

пзобретеннаго

 

имъ

секретнаго

 

состава.

 

Понятно,

 

что

 

изобретеніо

 

это

 

не

 

более,

 

какъ

великолепная

 

нелепость,

 

а

 

между

 

темъ

 

она

 

нашла

 

себе

 

защпт-

никовъ;

 

но

 

замечательнее

 

всего

 

то,

 

что

 

почтенный

 

аббатъ,

 

по

уверепію

 

мнланскаго

 

«Kevue

 

scientifique

 

italienne»,

 

продаетъ

 

та-

кія

 

яички,

 

вмѣсто

 

7

 

p.

 

50

 

к.,

 

по

 

260

 

р.

 

сер.

 

за

 

унцъ!
Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

въ

 

мннувшемъ

 

году,

 

виноградники

 

по-

страдали

 

отчасти

 

отъ

 

оидіума,

 

сборъ

 

винограда

 

во

 

многпхъ

 

мест-

ностяхъ

 

былъ

 

весьма

 

удовлетворительный;

 

употребленіе

 

противъ

-

 

этой

 

болезни

 

серы,

 

по

 

обыкновенному

 

способу,распространяется

все

 

более

 

н

 

более;

 

по

 

кажется,

 

что

 

въ

 

некоторыхъ

 

восточныхъ

странахъ,

 

при

 

сереніи

 

лозъ,

 

прибегаютъ

 

къ

 

особымъ

 

пріемамъ;
по

 

крайней

 

мере

 

«Corriero

 

de

 

Lario»)

 

разсказываетъ,

 

что

 

одинъ

миланецъ,

 

путешествуя,

 

въ

 

1860

 

году,

 

по

 

Албаніи,

 

виделъ

 

пре-

восходные

 

сборы

 

винограда

 

съ

 

такихъ

 

лозъ,

 

которыя

 

въ

 

пред-

шествовавшіе

 

годы

 

были

 

сильно

 

опустошены

 

оидіумомъ,

 

и

 

узналъ,

что

 

такое

 

обиліе

 

урожая

 

зависитъ

 

отъ

 

особаго

 

способа

 

серенья

 

лозъ,

а

 

именно:

 

тамъ

 

серу

 

вводятъ

 

въ

 

лозы

 

посредствомъ

 

насечекъ,

т.

 

е.

 

на

 

стволе

 

лозы,

 

смотря

 

по

 

толщине

 

его,

 

делаютъ,во

 

время

самаго

 

быстраго

 

обращенія

 

соковъ,

 

1-2-3

 

насечки,

 

длиною

 

въ
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вершокъ

 

и

 

глубиною

 

до

 

древесины

 

и

 

вводятъ

 

въ

 

насечки

 

хлоп-

чатую

 

бумагу,

 

пропитанную

 

самымъ

 

мелкимъ

 

сернымъ

 

цветомъ;

по

 

возвращеніи

 

въ

 

отечество,

 

миланецъ

 

этотъ,

 

имя

 

котораго

 

намъ

неизвестно,

 

испыталъ

 

албанскій

 

способъ

 

въ

 

Милане

 

съ

 

полнымъ

успехомъ.

                              

,

—

 

Revista

 

agronomica,

 

издаваемая

 

въ

 

Неаполе,

 

и

 

Economia

 

гшаіе
заключаютъ

 

весьма

 

интересныя

 

сведѣнія

 

о

 

состояніи

 

землсдв-

лія

 

въ

 

некоторыхъ

 

ііталіанскнхъ

 

провинціяхъ,

 

который

 

мы

 

пе-

редаемъ

 

вкратце

 

нашимъ

 

читателямъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

послед-

немъ

 

журнал»,

 

въ

 

стать*

 

«земледельческій

 

бытъ

 

острова

 

Сар-
диніи»,

 

пишутъ:

При

 

проезде

 

въ

 

первый

 

разъ

 

по

 

Намтеданской

 

равнинѣ,

 

по

 

до-

линамъ

 

Тирза

 

и

 

Нуцца,

 

по

 

деревне

 

Оціери

 

и

 

по

 

богатой

 

местно-

сти

 

Пумжента,

 

вспоминая

 

цветущее

 

состояніе

 

острова

 

во

 

вре-

мана

 

владычества

 

римлянъ,

 

невольно

 

столбенеешь

 

отъ

 

удивле-

нія,

 

видя

 

повсюду

 

небольшое

 

число

 

жителей

 

и

 

жалкую

 

куль-

туру — прямыя

 

последствія

 

невежества,

 

неуменія

 

оценить

 

пло-

дородіе

 

почвы,

 

которая

 

могла

 

бы

 

производить

 

все

 

тропическія
растенія,

 

а

 

равно

 

и

 

недостатка

 

кациталовъ

 

какъ

 

въ

 

земледеліи,
такъ

 

въ

 

промышленности

 

и

 

торговле.

 

Классъ

 

пастуховъ

 

состав-

ляетъ

 

'/5

 

всего

 

населенія

 

и

 

угрожаетъ

 

постепенно

 

наводнить

весь

 

островъ.

 

Хлебъи

 

виноградъ,— главнейшіе

 

почти

 

продукты

Сардиніи

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

а

 

между

 

темь

 

первый

 

сплошь

да

 

рядомъ

 

сохнетъ

 

на

 

корнѣ,

 

а

 

последній

 

погибаетъ

 

отъ

 

оидіу-
ма.

 

Оливковое

 

дерево

 

даетъ

 

обильные

 

урожаи;

 

но

 

ихъ

 

едва

 

доста-

точно

 

для

 

внутренняго

 

потребленія

 

острова;

 

способъ

 

же

 

выдел-

ки

 

оливковаго

 

масла

 

достоинъ

 

временъ

 

Адама.

 

КортоФель

 

ме-

локъ,

 

зеленъ,

 

водянистъ,

 

да,

 

кроме

 

того,

 

разводится

 

въ

 

неболь-
шомъ

 

количестве.

Совершенная

 

апатія,

 

господствующая

 

въ

 

целомъ

 

народонасе-

леиін,

 

и

 

привычка

 

сидеть

 

сложа

 

руки,

 

парализнруютъ

 

всякую

энергію

 

и

 

убиваютъ

 

самолюбіе.

 

Въ

 

Сарднніи

 

встретишь

 

еще,

вместо

 

телеги,

 

чуть

 

ли

 

не

 

римскую

 

колесницу;

 

земледельческія
орудія

 

тамъ

 

неизвестны;

 

борозда

 

на

 

поле

 

едва

 

заметна;

 

земля

чуть

 

всковырена

 

и

 

семя

 

лежнтъ

 

почти

 

на

 

самой

 

поверхности;

хлебъ

 

молотится

 

лошадиными

 

ногами,

 

а

 

виноградная

 

лоза,

 

обре-
мененная

 

гроздами,

 

стелется

 

по

 

сырой

 

земле

 

и,

 

само-собою
разумеется,

 

быстро

 

подвергается

 

гнили;

 

мельница,

 

самаго

 

ста-

риннаго

 

коническаго

 

устройства,

 

паходится

 

почти

 

въ

 

каждомъ

семействе

 

и

 

поглощаетъ

 

большую

 

часть

 

времени

 

у

 

хозяекъ

 

на

перемолъ

 

какихъ

 

нибудь

 

десятковъ

 

фунтовъ

 

муки.

Сардинскій

 

пастухъ

 

и

 

его

 

стадо

 

одинаково

 

жалки;

 

пастухъ

ведетъ

 

жизнь

 

самую

 

простую,

 

не

 

поддается

 

оболыценіямъ

 

ро-

скоши

 

и

 

не

 

пользуется

 

даже

 

обыкновенными

 

удобствами

 

жизни.

Онъ,

 

по

 

природе, —номадъ,

 

спитъ

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

 

пи-

тается

 

единственно

 

молокомъ

 

своихъ

 

овецъ,

 

одевается

 

ихъ

 

шку-
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рами,

 

а

 

если

 

и

 

выработаетъ

 

копенку,

 

то

 

непременно

 

ее

 

прш-

прячетъ.

 

О

 

стаде

 

своемъ

 

онъ

 

заботится

 

столь

 

же

 

мало,

 

какъ

 

и

 

о

самомъ

 

себе;

 

будучи

 

круглый

 

годъ

 

подверженъ

 

всемъ

 

переме-

намъ

 

температуры,

 

оно,

 

конечно,

 

сильно

 

оттого

 

страдаетъ;

 

ко-

рова,

 

всегда

 

тощая,

 

служитъ

 

только

 

для

 

размноженія

 

своей

 

по-

роды;

 

мясо

 

же

 

овецъ

 

дрябло

 

и

 

безскусно.
Между

 

темъ

 

почва

 

Сардиніи,

 

богатой

 

и

 

горами,

 

и

 

равнинами,

пригодна

 

для

 

всякой

 

культуры

 

и

 

въ

 

состояніи

 

производить

 

ра-

стительность

 

самую

 

разнообразную; -тутовое

 

дерево

 

растетъ

тамъ

 

само-собою,

 

кактусъ

 

и

 

кашениль

 

нашли

 

бы

 

также

 

свой
климатъ;

 

наконецъ

 

хлопчатникъ

 

могъ

 

выродиться

 

превосходно.

И

 

теперь

 

въ

 

Камари,

 

Иглезіасе

 

и

 

въ

 

Изиле

 

встречаются

 

остат-

ки

 

хлопковыхъ

 

плантацій,

 

разведенныхъ

 

во

 

время

 

континен-

тальной

 

войны

 

и

 

которые

 

неудались

 

потому

 

только,

 

что

 

въ

 

то

время

 

принялись

 

за

 

дело

 

безъ

 

умепья.

 

Хлопчатокъ,

 

безъ

 

сомне-

ненія,

 

удался

 

бы

 

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

въ^

 

южной

 

части

 

острова,

по

 

окраинамъ

 

и

 

равиинамъ,

 

защищеннымъ

 

отъ

 

ветровъ

 

Корсики
и

 

обладающимъ

 

полутропическою

 

температурою.

 

Взаключеніе,
по

 

мненію,

 

Economia

 

rurale,

 

главная

 

причина

 

столь

 

жалкаго

 

со-

стоянія

 

острова

 

заключается

 

въ

 

недостатке

 

капиталовъ

 

и

 

без-
печности

 

жителей.
—

 

Въ

 

той

 

же

 

газете

 

помещепъ

 

обзоръ

 

состоянія

 

земледелія

 

въ

Туринской

 

провинціи.

 

Провннція

 

эта

 

состоитъ

 

изъ

 

горъ,

 

равнинъ,

плоскихъ

 

возвышенностей

 

и

 

холмовъ.

 

Горы,

 

покрытыя

 

зимою

снегомъ,

 

снабжаютъ

 

страну

 

молокомъ,

 

сыромъ,

 

кожами,

 

шерстью,

лесомъ,

 

и

 

углемъ;

 

однако,

 

мало

 

по

 

малу,

 

оне

 

оголяются,

 

а

 

съ

темъ

 

вместе

 

уменьшается

 

и

 

число

 

ихъ

 

обитателей.

 

Возвышен-
ная

 

долина

 

По,

 

богатая,

 

въ

 

былое

 

время,

 

еловымъ

 

лесомъ,

 

пред-

ставляетъ

 

степь;

 

горы

 

тамъ

 

обезлесили,

 

а

 

пастбища

 

посохли.

Плоскія

 

возвышенности

 

и

 

холмы,

 

занимая

 

пространство

 

слиш-

комъ

 

въ

 

700,000

 

десятинъ,

 

доставляютъ

 

все

 

главные

 

продукты;

разведете

 

тутоваго

 

дерева

 

значительно

 

распространяется;

 

ви-

ноградъ

 

воздѣлывается

 

по

 

всемъ

 

правиламъ

 

науки,

 

колосовые

хлѣба

 

родятся

 

превосходно;

 

но

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

навоза,

урожай

 

въ

 

болыиихъ

 

хозяйствахъ

 

не

 

превышаетъ

 

самъ

 

6,

 

тогда

какъ

 

въ

 

мелкихъ

 

онъ

 

часто

 

бываетъ

 

самъ

 

8

 

и

 

9.

 

На

 

плоскихъ

возвышенностяхъ

 

преимущественно

 

удается

 

ленъ

 

и

 

пенька;

 

но

разводятся

 

они

 

въ

 

неболыномъ

 

количествѣ,

 

потому

 

что

 

все

 

из-

дѣлія

 

изъ

 

этнхъ

 

растеній

 

Фабрикуются

 

за

 

границей.— Наконецъ,
низменныя

 

равнины

 

отличаются

 

плодородіемъ

 

почвы

 

и,

 

кроме

названныхъ

 

только

 

что

 

продуктовъ,

 

производятъ

 

въ

 

изобиліи
рисъ,

 

который

 

вмѣсте

 

съ

 

шѳлкомъ

 

составляешь

 

главные

 

пред-

меты

 

внешней

 

торговли.

Вообще

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

земледеліе

 

въ

 

Туринской
провипцій

 

находилось

 

въ

 

застое;

 

но

 

медленное

 

развитіе

 

его

далеко

 

не

 

соответствуешь

 

плодородію

 

тамошней

 

почвы

 

и

 

уопѣ-

хамъ

 

науки.
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М.

 

Фонческа,

 

въ

 

Rivista

 

agronomica,

 

представляетъ

 

далеко

не

 

блестящую

 

картину

 

Капитанаты,

 

одной

 

изъ

 

лучшихъ

 

пеапо-

литанскихъ

 

провинцій.

 

Для

 

улучшенія

 

земледѣльческаго

 

быта
своего,

 

она

 

сильно

 

нуждается-

 

въ

 

осушке

 

болотъ,

 

въ

 

проведе-

ніи

 

дорогъ,

 

и

 

наконецъ,

 

въ

 

созданіи

 

земледѣльческаго

 

и

 

позе-

мельпаго

 

кредита.

 

Капитаната

 

занимаетъ

 

пространство

 

въ

623,940

 

десятинъ,

 

и

 

населена

 

только

 

355,000

 

жителей;

 

примор-

ская

 

низменная

 

часть

 

ея,

 

богатая

 

болотами,

 

—

 

вследствіе

 

опу-

стошеній,

 

производимыхъ

 

гааГагіа,*)

 

представляетъ

 

обширную,
почти

 

невоздѣланную

 

и

 

безплодную

 

пустыню;

 

при

 

совершеи-

номъ

 

недостатке

 

горючаго

 

матеріала,

 

топливомъ,

 

для

 

печенія
хлеба,

 

къ

 

крайнему

 

вреду

 

земледелія,

 

служитъ

 

тамъ

 

солома

 

и

конскій

 

навозъ.

 

Ближе

 

къ

 

Аппенинамъ

 

воздухъ

 

благорастворен-
ный,

 

а

 

потому

 

и

 

большая

 

часть

 

населенія

 

придвинулась

 

къ

 

на-

горнымъ

 

мѣстностямь;

 

здесь

 

разведеніе

 

колосовыхъ

 

хлебовъ,
а

 

также

 

деревъ — оливковаго

 

итутоваго — принимаютъ

 

уже

 

болѣе

обширные

 

размеры;

 

но

 

и

 

эти

 

местности

 

нуждаются

 

въ

 

значи-

тельныхъ

 

улучшеніяхъ .

Сыровареніе

 

составляетъ

 

главную

 

отрасль

 

промышленности

жителей

 

Аппенинскихъ

 

горъ;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

местахъ

 

оно

возведено

 

на

 

степень

 

искусства

 

и

 

производится

 

со

 

всеможною

тщательностію;

 

—

 

но

 

въ

 

южныхъ

 

провинціяхъ

 

принципы

 

науки

незнакомы

 

сыроварамъ;

 

они

 

руководствуются

 

единственно

 

ру-

тиною

 

и

 

навыкомъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менее,

 

однако,

 

приготовляемые

тамъ

 

сыры

 

превосходны,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

пользуются

 

заслу-

женною

 

известностію;

 

лучшимъ

 

въ

 

целыхъ

 

Абруцахъ

 

считает-

ся

 

сканно,

 

котораго

 

выдѣлывается

 

ежегодно

 

до

 

100,000

 

фун-

товъ;

 

продается

 

же

 

онъ

 

по

 

25

 

—

 

30

 

рублей

 

за

 

25

 

Фунтовъ.

 

Фа-
брикация

 

сканно,

 

описанная

 

въ

 

Rivista

 

agronomica

 

докторомъ

 

Пар-
піупи,

 

состоптъ

 

въ

 

следующемъ.

 

Изъ

 

створоженнаго,

 

безъ

 

всякой
предосторожности,

 

овечьяго

 

молока,вынимаютъ

 

сырную

 

массу

 

и

несколько

 

разъ

 

промываютъ

 

въ

 

соленой

 

воде.

 

Когда

 

масса

 

эта

совершенно

 

освободится,

 

повидимому,

 

отъ

 

жидкости

 

и

 

прн-

метъ

 

надлежащій

 

вкусъ

 

и

 

плотность,

 

то,

 

посредствомъ

 

мягкой
щетки,

 

очищаютъ

 

ее

 

отъ

 

сору

 

и

 

тщательно

 

вытираютъ

 

поло-

тенцемъ;

 

потомъ

 

сыръ

 

опускаютъ

 

въ

 

густой

 

растворъ

 

изъ

 

мел-

ко

 

просеянной

 

сажн

 

въ

 

водѣ,

 

смешанной

 

съ

 

железнымъ

 

купо-

росомъ,

 

въ

 

количествѣ

 

23

 

золотниковъ

 

купороса

 

на

 

3'/ 4

 

ведра

сажной

 

воды.

 

Въ

 

растворе

 

сыръ

 

оставляютъ

 

впродолженіи

 

24

 

ча-

совъ,

 

повременамъ

 

переворачиваютъ,

 

за

 

тѣмъ

 

вынимаютъ,

 

ста-

вятъ

 

въ

 

сухой,

 

прохладной

 

комнате,

 

вдоль

 

стены,

 

на

 

буковыя

*)

 

МаѴагг

 

(слово

 

въ

 

слово

 

дурной

 

воздухъ)

 

въ

 

болотпстыхъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

Италіи

 

означаетъ

 

воздухъ,

 

наполненный

 

болотными

 

испареніями,
который

 

порождаетъ

 

лихорадки

 

и

 

другія

 

болѣзни.

 

Впрочемъ

 

malaria
появляется

 

въ

 

известное

 

время

 

года

 

и

 

не

 

въ

 

болотистыхъ

 

частяхъ

 

Ита-
ліи,

 

припоептъ

 

съ

 

собою

 

также

 

лихорадки

 

и

 

особенно

 

вреденъ

 

для

 

страж-
дущихъ

 

грудными

 

болезнями.



—

 

165

 

—

полки,

 

снова

 

изрѣдка

 

обмакиваютъ

 

въ

 

означенный

 

растворь

 

и

каждый

 

день

 

переворачиваютъ.

 

Сыръ

 

получаеть

 

густой

 

черный
цвѣтъ,

 

и

 

спустя

 

два

 

2 — 3

 

мьсяца,

 

представляетъ

 

яркожелтую

компактную

 

жирную

 

пористую

 

массу,

 

покрытую

 

черною

 

корою

въ

 

яѣсколько

 

линій

 

толщиною.

 

Сканно

 

отличается

 

свойствен-
нымъ

 

ему

 

пригорълымь

 

зааахомъ

 

и

 

пріятнымъ

 

вкусомъ,

 

восо-

бенности

 

для

 

ады

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Фруктами,

 

что

 

составляетъ

 

обык-
новенный

 

способъ

 

его

 

унотребленія

 

почти

 

въ

 

цѣлой

 

Италіи.
Я.

 

Ка.інисиій.

ДѢЙСТВІЯ

 

ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛ Ъ
Годовато

 

Общаго

 

Собрааія

 

Ииператорснаго

 

Вольнато

 

Энономиче-
снаго

 

Общества

 

7

 

марта

 

1863

 

года.

Присутсвовали:

Президентъ

 

Е.

 

П.

 

Ковалевскій,

 

вице-президентъ

 

В.

 

И.
-

 

Уткинъ,

 

секретарь

 

А.

 

И.Ходневъ,

 

45членовъ

 

и

 

і2сотруд-

никовъ.

I..

 

Читанъ

 

и

 

подписанъ

 

журналъ

 

Общаго

 

Собранія

 

7-го

Февраля.

II.

  

Читанъ

 

отчетъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

Общества

 

за

 

1862

 

годъ,

который

 

положено

 

напечатать

 

въ

 

ближайшей

 

книжкѣ

 

«Тру-

довъ».

III.

   

Секретарь

 

А.

 

И.

 

Ходневъ

 

доложилъ,

 

что

 

въ

 

I

 

и

 

II

отдѣлепіяхъ

 

возбуждена

 

была,

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

мысль

объ

 

учрежденіи

 

медали

 

въ

 

память

 

заслугъ

 

А.

 

К.

 

Мей

 

ера

по

 

Обществу,

 

для

 

ежегоднаго

 

присужденія

 

ея,

 

по

 

конкур-

су,

 

за

 

лучшія

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машины,

 

какъглав-

нѣшій

 

нредметъ

 

заботъ

 

іюкойнаго.

 

Къ

 

этому

 

секретарь

присовокупилъ,

 

что

 

сказанная

 

мысль

 

была

 

разсмотрѣна,

избранною

 

при

 

II

 

отдѣленіи,

 

коммиссіею

 

и

 

развита

 

ею

 

въ

особой

 

запискѣ,

 

чтепіе

 

которой,

 

по

 

недостатку

 

времени,

отлагается

 

до

 

ближайшаго

 

собранія;

 

но

 

что,

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

предложеніе

 

объ

 

учрежденіи

 

медали

 

въ

 

память

Мейера,

 

принятое

 

Совѣтомъ,

 

не

 

будетъ,

 

вѣроятно,

 

отверг-

нуто

 

и

 

Общимъ

 

Собраніемъ.

 

Положено:

 

внести

 

помянутую

записку

 

въ

 

ближайшее

 

собраніе

 

Общества,

 

а

 

между

 

тѣмъ

просить

 

И

 

отдѣленіе

 

заняться

 

составленіемъ

 

подробныхъ

условін

 

конкурса,

 

какъ

 

на

 

медаль

 

Мейера,

 

такъ

 

и

 

на

 

дру-

Томъ

 

П.- Вып.

 

п.
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гія

 

награды,

 

предположенный

 

вышеозначенною

 

коммиссіею

за

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машины.

IV.

  

Доложено,

 

что

 

г.

 

управляющей

 

дѣлами

 

комитета

 

ми-

нистровъ,статсъ -секретарь,

 

Корниловъ

 

представилъ

 

почет-

ному

 

президенту

 

Общества,

 

Его

 

Императорскому

 

Высоче-

ству

 

Великому

 

Князю

 

Николаю

 

Николаевичу,

 

выписку

изъ

 

журнала

 

комитета

 

министровъ

 

15

 

и

 

29

 

января

 

сего

года,

 

о

 

награждеиіи

 

корреспондента

 

Общества,

 

крестьяни-

на

 

Сѣнникова,

 

согласно

 

ходайству

 

Его

 

Высочества,

 

сереб-

ряною

 

медалью

 

съ

 

надписью

 

«за

 

полезное»,

 

для

 

ношенія

на

 

шеѣ,

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ.

V.

   

Доведено

 

до

 

свѣдѣнія

 

Общаго

 

Собранія,

 

что

 

на

 

ос-

нованіи

 

постановленія

 

сего

 

послѣдняго,

 

26

 

Февраля

 

1862
года,

 

были

 

публикованы,

 

въ

 

маѣ

 

того

 

же

 

года,

 

условія

 

на

отдачу

 

Фермы

 

Общества

 

въ

 

арендное

 

содержаніе

 

съ

 

1

 

ян-

варя

 

1863

 

года;

 

по

 

что

 

къ

 

назначенному

 

публика-
ціею

 

сроку

 

оказался

 

желающимъ

 

арендовать

 

Ферму

 

на

этихъ

 

условіяхъ

 

только

 

одинъ

 

бывшій

 

ея

 

арендаторъ,

членъ

 

Общества,

 

Ф.

 

Г.

 

Гплленшмидтъ,

 

съ

 

которымъ

 

и-

 

за-

ключен^

 

на

 

1 2

 

лѣтъ,

 

новый

 

контрактъ,

 

составленный

 

на

точномъ

 

основаніи

 

условій,

 

утвержденныхъ

 

Общимъ

 

Соб-
раніемъ.

VI.

   

Доложено,

 

что

 

корренспондентъ

 

Общества

 

К.

 

А.

Скачковъ,

 

проживавшій

 

долгое

 

время

 

въ

 

Китаѣ,

 

и

 

изучив-

шій

 

тамошнее

 

хозяйство,

 

доставилъ

 

въ

 

Общество

 

3

 

пуда

китайскихъ

 

сѣменъ

 

кормоваго

 

растенія

 

мусю

 

(люцерна),
изъ

 

которыхъ

 

часть

 

пріобрѣтена

 

г.

 

президентомъ

 

Е.

 

П.
Ковалевскимъ,

 

г.

 

вице-президентомъ

 

В.

 

И.

 

Уткинымъ,

 

г.

членомъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Литке

 

и

 

редакторомъ

 

«Трудовъ»

 

(для

 

раз-

сылки

 

подписчикамъ

 

на

 

это

 

изданіе)

 

А.

 

В.

 

Совѣтовымъ,

 

а

что

 

остальные

 

за

 

тѣмъ

 

34

 

Фунта

 

сѣмянъ

 

предлагаются

пріобрѣсти

 

желающимъ

 

гг.

 

членамъ,

 

на

 

что

 

и

 

изъявили

тутъ

 

же

 

свое

 

желаніе

 

С

 

И.

 

Волковъ

 

и

 

А.

 

А.

 

Волоцкой.
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

доведено

 

до

 

свѣдѣнія

 

Общаго

 

Собранія,
что

 

г.

 

Скачковъ

 

изъявилъ

 

готовность

 

доставить

 

въ

 

Обще-
ство

 

еще

 

до

 

20

 

нудовъ

 

сѣмянъ

 

мусю

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ,

и

 

что

 

тогда

 

представится

 

случай

 

пріобрѣсти

 

ихъ

 

и

 

дру-

гимъ

 

членамъ,

 

которые

 

будутъ

 

имѣть

 

возможность

 

разве-

сти

 

у

 

себя

 

это

 

полезное

 

кормовое

 

растеніе

 

въ

 

нынѣшнемъ
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же

 

году,

 

такъ

 

какъ

 

посѣвъ

 

его

 

производится

 

преимуще-

ственно

 

осенью.

VII.

 

Доложено,

 

что

 

бывшій

 

хозяинъ

 

покойнаго

 

А.

 

К.
Мейера,

 

просилъ

 

содѣйствія

 

Общества

 

къ

 

распродажѣ

оставшихся

 

по

 

смерти

 

Мейера

 

600

 

экземпляровъ

 

брюшю-
ры

 

его

 

«Новый

 

способъ

 

опредѣленія

 

удѣльнаго

 

вѣса»,

 

по

30

 

коп.

 

за

 

экземпляръ,

 

и

 

къ

 

напечатанію

 

рукописнаго

 

со-

чинен!

 

я

 

его

 

о

 

Финляндіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

вырученныя

такимъ

 

образомъ

 

деньги

 

поставить

 

памятникъ

 

на

 

могилѣ

покойнаго.

 

Рукопись

 

передана

 

на

 

разсмотрѣніе

 

III

 

Отдѣ-

ленія,

 

а

 

па

 

сказанную

 

брюшюру

 

предложена

 

подписка

 

гг.

членамъ

 

Общества.

VIII. "

 

По

 

поводу

 

сдѣланнаго

 

Совѣтомъ,

 

на

 

основаніи
бывшихъ

 

ежегодно

 

примѣровъ,

 

представленія

 

о

 

выдачѣ

служащимъ

 

по

 

Обществу

 

лицамъ

 

денежныхъ

 

наградъ,

 

изъ

остаточной

 

смѣтной

 

суммы

 

1862

 

года,

 

члены

 

С.

 

П.

 

Щеп-

кинъ

 

и

 

В.

 

Я.

 

Фуксъ

 

замѣтпли,

 

что

 

награды

 

эти

 

слѣдовало

бы

 

назначать,

 

по

 

доставленіи

 

избираемою

 

ежегодно

 

реви-

зіонною

 

коммиссіею

 

своего

 

заключенія

 

о

 

денежномъ

 

от-

че^

 

Общества,

 

въ

 

томъ

 

предположеніи,

 

что

 

между

 

оста-

точными

 

частными

 

смѣтнымн

 

суммами

 

истекшаго

 

года

могутъ

 

быть

 

такія,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

употреблены,

согласно

 

ихъ

 

назначенію.

 

На

 

это

 

секретарь

 

пояснилъ,

 

что

всѣ

 

.остаточныя

 

суммы

 

причисляются

 

обыкновенно

 

къ

 

ка-

питалу

 

Общества,

 

а

 

на

 

новый

 

годъ

 

составляется

 

новая

смѣта,

 

суммы

 

которой

 

расходуются,

 

согласно

 

своему

 

на-

значен™

 

и

 

безъ

 

пополненія

 

ихъ

 

остатками

 

отъ

 

прошлаго

года.

 

Затѣмъ,

 

по

 

предложению

 

г.

 

президента,

 

положено

повременить

 

пазначеніемъ

 

сказанныхъ

 

наградъ,

 

до

 

окон-

чанія

 

ревизіи

 

денежиаго

 

отчета

 

за

 

1862

 

годъ,

 

и

 

просить

ревизіонную

 

коммиссію

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

вышеозна-

ченное

 

мнѣніе

 

гг.

 

Щепкина

 

и

 

Фукса.

IX.

 

Затѣмъ

 

читано

 

представленіе

 

г.

 

завѣдывающаго

оспопрививательными

 

учрежденіями

 

Общества

 

въ

 

С.

 

Пе-

тербург,

 

члена

 

доктора

 

К.

 

И.

 

Грума,

 

нижеслѣдующаго

держанія:

 

«оспопрививатель,

 

лекарскій

 

помощникъ,

 

коллеж-

скій

 

регпстратѳръ

 

іоснфъ

 

іонпнъ,

 

опредѣленъ

 

въ

 

Импера-

торское

 

Вольное

 

Экопомпческое

 

Общество,

 

для

 

привпванія

предохранительной

  

оспы

 

по

   

С.

 

Петербургской

  

губерніи
*
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1824

 

года

 

7

 

октября;

 

за

 

оказанную

 

дѣятельиость

 

въпро-

изводствѣ

 

оспопривнвнія

 

награждеиъ

 

серебряною

 

медалью,

въ

 

видѣ

 

подарка,

 

въ

 

1826

 

году;

 

по

 

распоряженію

 

Обще-
ства

 

команднрованъ

 

былъ,

 

для

 

распространенія

 

оспопри-

ииванія

 

въ

 

Могилевскую

 

губернію,

 

1827

 

г.

 

января

 

22,

 

гдѣ,

за

 

заслуги

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ,

 

награждеиъ

 

медалями

 

для

 

но-

іпенія

 

въ

 

петлицѣ

 

на

 

зеленой

 

лентѣ:

 

серебряною

 

въ

 

1828
году

 

и

 

золотою

 

въ

 

1830

 

году;

 

по

 

распоряжению

 

Обще-
ства,

 

переведенъ

 

въ

 

землю

 

Черноморскаго

 

казачьяго

 

вой-
ска,

 

для

 

прививанія

 

въ

 

томъ

 

краѣ

 

предохранительной

 

оспы

л

 

научеиія

 

сему

 

дѣлу

 

другихъ,

 

въ

 

1833

 

г.

 

4

 

мая,

 

гдѣ,

при

 

похвальномъ

 

поведеніи

 

и

 

примѣрномъ

 

усердіи,

 

по

 

за-

свидѣтельствованіи

 

наказнаго

 

атамана

 

войска

 

черномор-

скаго,

 

онъ,

 

Іонинъ,втеченіи

 

10

 

лѣтъ,

 

нривилъоспу

 

10,098
младенцамъ

 

и

 

научилъ

 

оспопрививанію

 

болѣе

 

30

 

человѣкъ

изъ

 

казаковъ

 

и,

 

руководимый

 

искреннею

 

любовію

 

къ

 

че-

ловѣчеству,

 

онъ

 

предпринятыми

 

трудами

 

и

 

благоразум-
ными

 

мѣрами,

 

распространить

 

оспопрививаніе

 

между

 

со-

сѣдними

 

съ

 

Черноморіею

 

горцами,

 

успѣвъ

 

заслужить

 

ихъ

■полную

 

довѣренность.

 

По

 

возвращеніи

 

изъ

 

Черноморіи

 

въ

1846

 

г.,

 

Іонинъ

 

занимался

 

собираніемъ

 

оспенной

 

матеріи,

для

 

разсылки

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

отъ

 

В.

 

Э.

 

Общества.
Въ

 

1851

 

году

 

Іонинъ

 

опредѣленъ

 

оспопрививателемъ

■въ

 

оспопрививательное

 

учрежденіе

 

при

 

Императорскомъ
Вольномъ

 

Экономическомъ

 

Обществѣ,

 

гдв,

 

сверхъ

 

прямой
своей

 

обязанности

 

прививать

 

оспу

 

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

въ

учрежденіи

 

и

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

моей

 

квартирѣ,

 

Іонинъ

 

при-

нялъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

добровольно

 

завѣдывать

 

письмо-

нодствомъ,

 

заготовлять

 

оспенную

 

матерію

 

для

 

разсылки,

приготовлять

 

посылки

 

съ

 

оспенными

 

принадлежностями,

срочныя

 

и

 

повременный

 

во

 

всѣ

 

губерніи,

 

по

 

требованію,

 

и

обучать,

 

подъ

 

моимъ

 

наблюденіемъ,

 

Оспопрививанію

 

въуч-

.режденіи

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

того

 

пожелаютъ.

 

Съ

 

января

1851

 

до

 

конца

 

1862

 

г.,

 

Іонинъ

 

привилъ

 

оспу

 

подъ

 

моимъ

шдзоромъ

 

11,095

 

челов.,

 

обучилъ

 

оспопрививанію

 

42

 

че-

лов.

 

и

 

разослалъ

 

втеченіи

 

1 1

 

лѣтъ,

 

въ

 

особыхъ

 

укупор-

кахъ,

 

оспопрививательныхъ

 

принадлежностей

 

несколько

тысячь.

 

Особенное

 

же

 

усердіе

 

оказалъ

 

Іонинъ

 

втеченіи
1853,

 

1854

 

и

 

1855

 

годовъ,

 

когда

 

большая

 

часть

 

рекрутъ



—

 

169

 

—

изъ

 

гвардейскаго

 

корпуса

 

и

 

другихъ

 

командъ,

 

была

 

при-

водима

 

въ

 

учрежденіе

 

для

 

оспопрививанія,

 

какъ

 

о

 

томъ

могутъ

 

засвидетельствовать

 

въ

 

учрежденіи

 

книги

 

для

 

за-

писывания

 

оспопрививанія.

 

Особенное

 

также

 

усердіе

 

оказы-

валъ

 

Іонинъ,

 

когда

 

я

 

ему

 

поручалъ

 

навѣщать

 

въ

 

семей-
ствахъ

 

тѣхъ

 

дѣтей,

 

которымъ

 

привита

 

была

 

оспа

 

въ

 

учре-

жденіи,

 

но

 

которыхъ

 

родители

 

не

 

могли

 

приносить

 

по-

причинѣ

 

болѣзни

 

и

 

проч.,

 

—

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

было
очень

 

много.

Представляя

 

трудъ

 

и

 

заслуги

 

оспопрививателя

 

Іонина г

я

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго-
-

 

Экономическаго

 

Общества

 

исходатайствовать

 

ему,

 

на

 

ос-

нованіи

 

существующихъ

 

постановленій,

 

Высочайшую

 

на-

граду,

 

именно

 

награжденіе

 

его

 

ордеіюмъ

 

св.

 

Станислава

 

3
степ,

 

и

 

тѣмъ

 

поощрить

 

его

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

трудамъ,

 

и

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

уважить

 

мои

 

двадцатисемилѣтніе

 

труды

по

 

оспопрививанію

 

при

 

Императорскомъ

 

В.

 

Э.

 

Обществѣ».

Общее

 

собраніе,

 

согласно

 

мнѣнію

 

Совѣта,

 

принимая

 

во

вниманіе

 

38-ми

 

лѣтніе

 

труды

 

г.

 

Іонина

 

по

 

оспопривива-

ние,

 

нашло

 

представленіе

 

К.

 

И.

 

Грума

 

вполнѣ

 

уважитель-

нымъ

 

и

 

положило

 

единогласно

 

ходатайствовать

 

о

 

сказан-

ной

 

Высочайшей

 

наградѣ

 

чрезъ

 

почетнаго

 

президента

 

Об-
щества.

X.

 

Членъ

 

Э.

 

И.

 

Эйхвальдъ

 

вошелъ

 

въСовѣтъ,

 

въ

 

декаб-
рѣ

 

истекшего

 

года,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

отъ

 

него,

на

 

счетъ

 

остаточной

 

смѣтной

 

суммы

 

этого

 

года,

 

25

 

экзем-

пляровъ

 

2-го

 

тома

 

сочиненія

 

его

 

«Палеонтологія

 

Россіи»

(по

 

9

 

руб.

 

за

 

экземпляръ),

 

1-й

 

томъ

 

котораго

 

былъ

 

пріо-

брѣтенъ

 

Обществомъ

 

назадъ

 

тому

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

въ

 

оз-

наченномъ

 

числѣ

 

экземпляровъ,

 

и

 

разосланъ

 

въ

 

нѣкоторыя

библиотеки,

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

Общества.

 

Но

 

Совѣтъ,

 

неимѣя

еще

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

виду

 

остаточной

 

суммы,

 

по

несведенію

 

окончательныхъ

 

счетовъ

 

прихода

 

и

 

расхода

 

за

1862

 

годъ,

 

отложилъ

 

представленіе

 

просьбы

 

г.

 

Эйхвальда

Общему

 

Собранію

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

При

 

этомъ

пояснено,

 

что

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

было

 

уже

 

разъ

 

отка-

зано

 

г.

 

Эйхвальду

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

25

 

экземпляровъ

 

2-го

тома

 

сказаннаго

 

сочиневія,

 

по

 

причинѣ

 

прекращенія,

 

въ

послѣдніе

 

годы,

 

смѣтнаго

 

ассигнованія

 

на

 

покупку

 

книгъ
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отъ

 

авторовъ,

 

для

 

раздачи

 

членамъ

 

Общества

 

и

 

для

 

дру-

гихъ

 

подобныхъ

 

назначеній.

 

Вмѣотѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

секретарь

предложплъ,

 

съ

 

соглаоія

 

г.

 

президента,

 

рѣшить

 

вопросъ

 

и

о

 

пріобрѣтепіи

 

100

 

экземпляровъ

 

2-го

 

тома

 

сочиненія

члена

 

И.

 

Я.

 

Горлова

 

«Начала

 

политической

 

экономіи»

 

(по
2

 

руб.

 

^а

 

экземпляръ),

 

1-й

 

томъ

 

котораго

 

былъ

 

также

купленъ

 

Обществомъ

 

въ

 

100

 

экземплярахъ

 

въ

 

1859

 

го-

ду,

 

но

 

2-й

 

остался

 

не

 

пріобрѣтеннымъ,

 

по

 

той

 

же

 

причи-

нѣ,

 

какъ

 

и

 

2-й

 

томъ

 

«Палеонтологіи

 

Росоіп».

 

Положено:
внести

 

вопросъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

сказанныхъ

 

сочиненій

 

на

рѣшеніе

 

Общаго

 

Собранія

 

также

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

реви-

зіонная

 

коммиссія

 

представитъ

 

свое

 

заключепіе

 

по

 

денеж-

ному

 

отчету

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

и

 

просить

 

коммисію

 

увѣ-

домить,

 

есть

 

ли

 

такіе

 

остатки

 

отъ

 

смѣтной

 

суммы,

 

на

 

ко-

торые

 

могъ

 

бы

 

быть

 

отнесенъ

 

расходъ,

 

сопряженный

 

съ

означеинымъ

 

пріобрѣтеніемъ.

XI.

  

Согласно

 

§

 

66

 

Устава

 

Общества,

 

избрана,

 

закрыты-

ми

 

записками,

 

ревизіонная

 

коммиссія,

 

для

 

разсмотрѣнія

 

от-

чета,

 

равно

 

для

 

ревизіи

 

каииталовъ,

 

налпчпыхъ

 

суммъ

 

и

всего

 

имущества

 

Общества,

 

изъ

 

гг.

 

членовъ:

 

барона

 

Т.

 

И.
Жирарда-де-Сукантона,

 

С.

 

П.

 

Романовскаго

 

и

 

Н.

 

И.

 

Во-

дова.

 

На

 

случай

 

выбытія

 

кого

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

изъ

 

коммис-

сіи,

 

кандидатами,

 

по

 

большинству

 

полученныхъ

 

голосовъ,

считаются

 

Н.

 

И.

 

Тарасенко-Отрѣшковъ,

 

А.

 

А.

 

Зейдлицъ,
И.

 

А.

 

Теряевъ

 

и

 

С.

 

П.

 

Щепкпнъ.
XII.

  

Избраны

 

въ

 

члены,

 

неплатящіе:

 

статскій

 

совѣтникъ

старшій

 

лекарь

 

Александрийской

 

сыпной

 

больницы

 

Иванъ

Семеновичъ

 

Щегловъ;

 

платящіе:

 

царское ельскій

 

помѣщикъ

Александръ

 

Платоновичъ

 

Платоновъ

 

и

 

рязанскій

 

помѣ-

щикъ

 

Сергей

 

Сергѣевичъ

 

Салтыковъ.

ХШ.

 

Взаключеніе

 

ообранія,

 

лифляндскій

 

помѣщикъ

 

г.

Сиверсъ

 

объясниль,

 

по

 

доставленной

 

имъ

 

въ

 

Общество,

модели,

 

устройство

 

изобрѣтенной

 

имъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

зерносушильни

 

и

 

высказалъ

 

нѣсколько

 

замѣчаній

 

о

 

до-

ставляемыхъ

 

ею

 

выгодахъ.

 

Предметъ

 

этотъ,

 

столь

 

важный
въ

 

русскомъ

 

хозяйствѣ

 

особенно

 

по

 

отношенію

 

къ

 

виноку-

ренію,

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

большое

 

вниманіе

 

собранія,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

г.

 

президентъ

 

просилъ

 

г.

 

Сиверса

 

заказать

 

мо-

дель

 

своей

 

зерн*о сушильни

 

для

 

Общества,

 

и

 

по

 

получе-
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иіи

 

привиллегіи ;

  

сообщить

 

описаніе,

 

для

  

напечатанія

 

въ

«Трудахъ».

ЗАПИСКА

 

*)

яорресповдевта

 

В.

  

Э.

 

Общества

  

М.

 

R.

 

Сидорова

  

о

 

занятіяхъ

 

его

  

въ
1661

 

и

 

1802

 

годахъ

 

по

 

пзслъдованію

 

и

 

развитію

  

въ

 

прошышдепношъ
и

 

торговоиъ

 

отношевіяхъ

 

Туруханскаго

 

края.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

ежегодное

 

умеиьшеніе

 

наоеленія

 

Туру-
ханскаго

 

края,

 

особенпо

 

въ

 

послѣдпсе

 

время,

 

отъ

 

выселе-

ііія

 

оттуда

 

на

 

Амуръ

 

самыхъ

 

дѣятельныхъ

 

изъ

 

жителей,
духоборцевъ,

 

дороговизну

 

на

 

всѣ

 

жизненные

 

тамъ

 

пред-

меты,

 

и

 

постепенное

 

оставленіе

 

этого

 

края

 

даже

 

кочую-

щими

 

племенами,

 

я

 

рѣшился,

 

по

 

возможности

 

средствъ

мопхъ,

 

поднять

 

этотъ

 

упадающій

 

край,_чрезъ

 

развитіе

 

въ

пемъ

 

промышленности.

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

я

 

посылалъ

 

туда,

 

сряду

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

партіи,

 

какъ

 

для

 

изслѣдованія

 

и

 

описанія

 

края,такъ

 

и

 

для

попсковъ

 

металловъ

 

и

 

минераловъ.

Въ

 

настоящёмъ

 

году,

 

я

 

представлялъ

 

на

 

всемірную

 

лон-

донскую

 

высавку,

 

изъ

 

открытыхъ

 

мною

 

въ

 

Туруханскомъ
краѣ

 

мѣсторожденій:

 

граФитъ,

 

каменный

 

уголь,

 

каменное

масло

 

**),

 

ключевую

 

и

 

горную

 

соль,

 

янтарную

 

смолу,

 

же-

лѣзныя

 

руды,

 

а

 

также

 

мамонтовую

 

кость,

 

шкуры

 

разныхъ

звѣреіі

 

и

 

шитье

 

по

 

нимъ

 

кочующпхъ

 

инородцевъ.

Отыскавъ

 

предметы

 

для

 

громадной

 

торговли

 

края,

 

я

 

за-

нялся

 

открытіемъ

 

путей

 

сообщепіп,

 

какъ

 

водяныхъ,

 

такъ

и

 

сухопутныхъ.

Бывши,

 

лѣтомъ

 

cert)

 

года,

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

и

 

Лондонѣ,

я

 

представлялъ

 

оппсанія

 

мои

 

о

 

возможности

 

морскаго

 

пу-

ти

 

изъ

 

устьевъ

 

Енисея

 

и

 

Оби,

 

кругомъ

 

сѣверной

 

оконеч-

ности

 

Новой

 

земли,

 

въ

 

Атлантическій

 

океанъ,

 

въ

 

0.

 

Пе-
шрбуріѣ, — известному

 

плавателю

 

въ

 

полярныхъ

 

моряхъ,

*)

 

Эту

 

заппску

 

II

 

отдѣленіе

 

Общества

 

поручало

 

разсмотрѣть

 

члену,

 

ад-,
ыиралу

 

Ѳ.

 

П.

 

Литке,

 

отзывъ

 

котораго

 

прилагается

 

ниже.

 

Совѣтъ

 

Обще-
ства

 

постановплъ

 

напечатать

 

какъ

 

заппску

 

г.

 

Сидорова,

 

такъ

 

п

 

отзывъ

 

г.
Литке.

**)

 

Каменное

 

масло,

 

какъ

 

его

 

называютъ

 

инородцы,

 

пстекаетъ

 

пзъ

 

тре-
щинъ

 

въ

 

горахъ;

 

оно

 

было

 

представлепо

 

мною

 

въ

 

іюнѣ

 

1861

 

года

 

въ

 

С.
Петербурга,

 

въ

 

лабораторію

 

горнаго

 

корпуса,

 

и,

 

по

 

пспытаніи,

 

сдѣланному

тогда

 

же

 

управляющпмъ

 

лабораторіп

 

г.

 

Струве,

 

въ

 

прнсутствіи

 

профессора
Ильенкова,

 

оказалось

 

природными,

 

чистыми

 

квасцами.
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капитану

 

1-го

 

ранга

 

Крузенштерну,

 

и

 

имѣлъ

 

личныя

 

объ-
ясненія

 

съ

 

вице-президентомъ

 

геограФическаго

 

общества
Ф.

 

П.

 

Литке;

 

въ

 

Лоидопѣ,— президенту

 

тамошняго

 

геогра-

Фическаго

 

и

 

геологическаго

 

обществъ

 

сэру-Родерику

 

Мур-
чисону.

 

Послѣдствіемъ

 

этого

 

было

 

то,

 

что

 

сынъ

 

Крузен-
штерна,

 

лейтенантъ

 

русскаго

 

Флота,

 

Павелъ

 

Крузенштернъ,
командированъ

 

былъ,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

въ

настоящемъ

 

году,

 

изъ

 

устья

 

рѣки

 

Печеры

 

въ

 

устье

 

рѣки

Енисея.

 

Со

 

стороны

 

же

 

Англіи

 

было

 

сдѣлано

 

мнѣ

 

предло-

женіе,

 

чрезъ

 

торговый

 

домъ

 

Бранта

 

въ

 

Лондонѣ,

 

о

 

готов-

ности,

 

на

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

отправить

 

къ

 

Енисею

 

ко-

рабли,

 

въ

 

1863

 

году,

 

съ

 

необходимыми

 

и

 

полезными

 

для

края

 

товарами

 

*),

 

и

 

съ

 

приготовленіемъ

 

въ

 

обмѣнъ

 

на

 

мѣс-

тѣ

 

мѣстныхъ

 

произведеній

 

**).
Тогда

 

самые

 

гигантскіе

 

лѣса

 

(?),

 

находящіеся

 

въ

 

7у-
руосанскомъ

 

краѣ,

 

могутъ

 

доставить

 

государству

 

неизчис-

лпмый

 

источникъ

 

выгодъ

 

(?),

 

ибо

 

они,

 

по

 

сдѣланному

 

ис-

пытанно,

 

оказываются

 

качествомъ

 

еще

 

выше

 

печерскаго

лѣса

 

(?),

 

изъ

 

котораго

 

Англія

 

строила,

 

въ

 

Вульвичѣ,

 

ны-

нѣшнимъ

 

лѣтомъ,

 

броненосный

 

корабль,

 

который

 

я

 

осмат-

ривалъ

 

лично.

Независимо

 

отъ

 

морскаго

 

пути,

 

въ

 

которомъ,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

встрѣтятся

 

неудачи,

 

я

 

рѣшился

 

проложить

 

зимнюю

дорогу

 

изъ

 

Туруханска,

 

по

 

тундрамъ,

 

прямо

 

въ

 

вновь

 

от-

крытый

 

въ

 

1860

 

и

 

1861

 

годахъ,

 

печерскій

 

портъ***).
Для

 

ириведенія

 

моего

 

намѣренія

 

въ

 

исполненіе,

 

я

 

за-

ключилъ

 

контрактъ

 

съ

 

человѣкомъ,

 

весьма

 

опытнымъ

 

и

 

бы-
валымъ

 

въ

 

этихъ

 

тупдрахъ,

 

прежнимъ

 

обдорскимъ

 

засѣ-

дателемъ

 

Ю.

 

И.

 

Кушелевскимъ,

 

который

 

занимается

 

те-

перь

 

устройствомъ

 

станцій

 

отъ

 

города

 

Обдорска

 

къ

 

Та-
зовскому

  

селенію;

 

а

 

подъ

   

непосредственнымъ

 

распоря-

*)

 

Снастями

 

морскаго

 

и

 

рѣчнаго

 

промысловъ

 

разнаго

 

рода,

 

железными
пздѣліями,

 

крестьянскими

 

товарами,

 

земледѣльческнмн

 

орудіями,

 

золото-
промывалыіымп

 

водоотливными

 

п

 

другими

 

машинами,

 

и

 

наконецъ

 

парохо

 

•

дамп,

 

для

 

скорѣйшихъ

 

сообщеній

 

съ

 

Иркутскомъ

 

и

 

Байкаломъ,

 

и

 

доставь:

 

-

туда

 

и

 

обратно

 

клади.

 

Въ

 

случав

 

же

 

дороговизны

 

хлѣба

 

или

 

неурожая,
привоза

 

онаго,

 

какъ

 

для

 

жителей,

 

такъ

 

и

 

для

 

золотыхъ

 

промысловъ.
**)

 

КромЬ

 

исчисленныхъ

 

выше:

 

рыбій

 

жнръ,

 

брусянной

 

и

 

жерновой

 

ка-
мень,

 

оленье

 

мясо,

 

рога,

 

и

 

кожи

 

нхъ.

***)

 

Подробности

 

о

 

печерскомъ

 

портт.

 

напечатаны

 

въ

 

G .

 

Петербургских

 

ъ
вѣдомостяхъ

 

въ

 

J\«j\o

 

196—197

 

сего

 

года.
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женіемъ

 

туруханскаго

 

засѣдателя

 

П.

 

И.

 

Третьякова,

 

до-

вѣренные

 

мои,

 

Степановъ

 

и

 

Надѣевъ,

 

пролагаютъ

 

путь

изъ

 

Туруханска

 

до

 

Таза;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

пути

 

отъ

Обдорска

 

до

 

печерскаго

 

порта,

 

то

 

этотъ

 

путь

 

уже

 

въ

подробности

 

описанъ

 

повѣреннымъ

 

моимъ,

 

бывшимъ

 

по-

мощникомъ

 

окружи

 

аго

 

начальника

 

Устьсысольскаго

 

уѣзда

Вологодской

 

губерніи,

 

К.

 

Е.

 

Золотиловымъ,

 

бывшимъ

 

тамъ,

въ

 

1861

 

году,

 

съ

 

30

 

человѣками

 

рабочихъ

 

и

 

повѣреннымъ

Степановымъ

 

*),

 

для

 

обозрѣнія,

 

описанія

 

и

 

развѣдки

 

сѣ-

верной

 

части

 

Уральскаго

 

хребта,

 

лѣсовъ

 

на

 

немъ,

 

луговъ

и

 

пашет

 

(?),

 

на

 

рѣкѣ

 

Печерѣ

 

и

 

на

 

ея

 

притокахъ;

 

равно

 

и

засобраніемъ

 

всѣхъ

 

свѣдѣній

 

на

 

мѣстѣ

 

объ

 

этомъ

 

краѣ.

По

 

этому,

 

прямому,

 

по

 

тундрамъ,

 

пути,

 

растановляются

по

 

станціямъдо800

 

оленей,

 

которыми

 

предполагается

 

изъ

Обдорска

 

въ

 

Туруханскъ

 

перевесть

 

въ

 

эту

 

зиму,

 

ввидѣ

опыта,

 

нѣкоторое

 

количество

 

хлѣба

 

и

 

соли;

 

а

 

изъ

 

Туру-

ханска,

 

обратно,

 

чрезъ

 

Обдорскъ,

 

въ

 

печерскій

 

портъ,

 

отъ

пяти

 

до

 

десяти

 

тысячъ

 

пудовъ

 

графита;

 

ожидаемый

 

же

корабль

 

въ

 

печерскій

 

портъ

 

за

 

этимъ

 

граФитомъ

 

приведетъ

грузъ

 

товаровъ,необходимыхъ

 

для

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

пе-

ревозка

 

которыхъ

 

по

 

тундрамъ

 

доставить

 

инородцамъ

средства

 

къ

 

существованію

 

и

 

привлечетъ

 

къ

 

заселенію

края,

 

такъ

 

какъ

 

открытый

 

значительный

 

ломки

 

отлнчнаго

граФита,могутъ

 

служить

 

ручательствомъ

 

въ

 

прочности

 

дѣла.

Для

 

торговаго

 

оживленія

 

края

 

и

 

въ

 

предположена,

 

что

 

деше-

визна

 

графита

 

вызоветъ

 

новыя

 

общеполезный

 

открытія

 

**),
я

 

намѣренъ

 

продавать

 

его

 

противъ

 

всѣхъ

 

существующихъ

на

 

пего

 

цѣнъ

 

въ

 

Европѣ,

 

въ

 

пять

 

разъ

 

дешевле.

Въ

 

прошломъ

 

году,

 

отправленною

 

мною

 

партіею

 

для

 

опи-

санія

 

и

 

разслѣдованія

 

рѣки

 

Курейки,

 

имѣющей

 

протяженіе

болѣе

 

700

 

верстъ

 

и

 

впадающей,

 

съ

 

правой

 

стороны,

 

въ

 

р.

Енисей,

 

ниже

 

города

 

Туруханска

 

въ

 

100

 

верстахъ,

 

найде-
но

 

новое

 

графитное

 

мѣсторожденіе,

 

обильнѣе

 

перваго,

 

отыс-

каннаго

 

мной

 

въ

 

1859

 

году

 

на

 

р.

 

Тунгускѣ.

 

Туда

 

отправ-

ленъ,

 

въ

 

іюлѣ

 

сего

 

года,

 

довѣренный

 

отъ

 

меня

 

Амосовъ

*)

 

Степановымъ,

 

тьмъ

 

самымъ,

 

который

 

нынв

 

пролагаетъ

 

путь

 

изъ
города

 

Туруханска

 

къ

 

Тазовкому

 

селенію.

**)

 

ГраФіітъ

 

въ

 

новомъ

 

прнмѣненіи

 

можетъ

 

быть

 

потребенъ

 

для

 

ретортъ,
газовыхъ

 

обществъ,

 

электричества,

 

громоотводовъ

 

и

 

т.

 

п.
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съ

 

рабочими

 

людьми,

 

сколько

 

для

 

продолженія

 

описанія

этой

 

рѣки

 

Курейки,

 

столько

 

и

 

для

 

добычи

 

пяти

 

тысячъ

пудовъ

 

графита

 

и

 

для

 

доставленіи

 

его,

 

по

 

тундрамъ,

 

въ

Европу;

 

но

 

свѣдѢнія

 

объ

 

успѣхахъ

 

еще

 

пока

 

не

 

получалъ.

Эксиедиціею

 

же,

 

вновь

 

мной

 

отправленною,

 

на

 

систему

Нижней

 

Тунгуски,

 

открыто,

 

какъ

 

извѣщаютъ

 

довѣренные

мои,

 

превосходнаго

 

качества,

 

брусяно-точильная

 

гора

 

и

массы

 

магнитнаго

 

желѣзняка,

 

образцы

 

которыхъ

 

я

 

вскорѣ

буду

 

имѣть

 

возможность

 

представить

 

Обществу.

Чрезъ

 

открытіе

 

этихъ

 

путей,

 

морскаго

 

и

 

сухопутнаго,

или

 

котораго

 

либо

 

изъ

 

нихъ,

 

оживутъ

 

не

 

только

 

Турухан-

скій,

 

но

 

и

 

также

 

упадающій

 

Обдорскій

 

край.

 

Туда

 

съ

 

вер-

шинъ

 

Оби

 

и

 

притоковъ

 

на

 

ея

 

устье

 

или

 

въ

 

печерскій
портъ

 

пойдутъ:

 

сало,

 

кожи,

 

пшеница,

 

сѣмя,

 

ленъ,

 

пенька,

масло

 

п

 

проч.

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

мною

 

поручено

 

моимъ

 

повѣреннымъ,

дѣлать

 

подробнѣйшія

 

изысканія

 

прямаго

 

лѣтняго

 

пути

 

въ

тундрахъ,

 

по

 

рѣчкамъ,

 

вершинами

 

взаимно

 

соприкасаю-

щимся

 

и

 

впадающимъ,

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ,въ

 

большія

 

рѣ-

ки:

 

Енисей,

 

Обь

 

и

 

Печеру.

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ,

 

для

 

оживленія

 

края,

 

я

 

пспраши-

валъ

 

привиллегіи

 

на

 

пароходства

 

по

 

пустыннымъ

 

ни-

зовьямъ

 

рѣкъ:

 

Енисея

 

и

 

Печеры;

 

но

 

до

 

сего

 

времени,

 

съ

1856

 

по

 

1860

 

годъ,

 

разрѣшенія

 

я

 

еще

 

не

 

получилъ,

несмотря

 

на

 

сознанную

 

полезность

 

этихъ

 

предпріятій

 

ге-.

нералъ-губернаторомъ

 

Восточной

 

Сибири,

 

граФОМъ

 

Му-

равьевымъ-Амурскимъ,

 

архангельсимъ

 

военнымъ

 

и

 

воло-*

годскимъ

 

гражданскими

 

губернаторами.

 

Между

 

тѣмъ

 

уже

мною

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

о

 

покупкѣ

 

рѣчнаго

 

парохода,

для

 

плаванія

 

въ

 

устьяхъ

 

Енисея

 

и

 

для

 

подробпѣйшаго

изсвіѣдованія

 

этой

 

рѣки.

Независимо

 

отъ

 

этого

 

я

 

собиралъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

слѣдилъ

за

 

вводомъ

 

въ

 

Америкѣ

 

санныхъ

 

паровозовъ

 

*)

 

(которые
въ

 

Сибири

 

были

 

бы

 

весьма

 

пригодными,

 

по

 

ея

 

огромнымъ

площадямъ

 

рѣчнаго

 

пространства),

 

для

 

движеиія

 

кладей,

съ

 

примѣненіемъ

 

хода

 

ихъ

 

по

 

тундрамъ,

 

прилегающимъ

*)

 

Примѣчаніе

 

члена-сотрудпика

 

М.

 

А.

 

Попова:

 

снарядъ

 

этотъ

 

оказался

веудобо-примѣнимымъ

 

какъ

 

въ

 

Амерцкѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Россіи.
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1

къ

 

морскимъ

  

мѣстамъ,

 

по

 

которымъ

 

снѣгъ

 

бываетъ

 

не

глубокъ.
Въ

 

числѣ

 

добытаго

 

нынѣ,

 

восьми

 

тысячъ

 

пудовъ,

 

и

 

при-

плавленнаго

 

въ

 

Туруханскъ,

 

въ

 

количествѣ

 

трехъ

 

тысячъ

пудовъ,

 

графита,

 

изъ

 

граФитныхъ

 

ломокъ,

 

норѣчкѣ

 

Тунгус-
кѣ,

 

есть

 

граФитъ

 

въ

 

кускахъ,

 

отъ

 

пяти

 

до

 

двадцати

 

пу-

довъ,

 

несравненно

 

лучшаго

 

достоинства

 

противъ

 

представ-

леннаго

 

мною

 

на

 

выставки:

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эко-
номическая

 

Общества

 

въ

 

18G0

 

году

 

*),

 

мануфактурную

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

1861

 

году**)

 

и

 

лондонскую

 

всемір-
иую

 

въ

 

1862

 

году

 

***).

 

Если

 

Обществу

 

благоугодно

 

бу-
детъ

 

принять

 

отъ

 

меня

 

графитный

 

самородокъ

 

вѣсомъ

 

въ

20

 

пудовъ,

 

менѣе

 

или

 

болѣе,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

я

 

покор-

нѣйше

 

прошу:

 

1-е,

 

сообщить

 

мнѣ,

 

какого

 

вѣса

 

я

 

долженъ

представить

 

самородокъ,

 

въ

 

томѣ

 

ли

 

необдѣланиомъ

 

видѣ,

въ

 

какомъ

 

онъ

 

будетъ

 

получепъ,

 

или

 

въ

 

пзвѣстиоіі

 

степе-

ни

 

обдѣланный;

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

я

 

желаю

 

быть

 

увѣ-

домленнымъ;

 

2-е,

 

такъ

 

какъ

 

нодобнаго

 

вѣса

 

самородокъ

почтовое

 

управленіе

 

отъ

 

меня,

 

для

 

доставленія

 

въ

 

С.

 

Пе-
тербурга,

 

не

 

приметъ,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

моемъ

 

заплатить

по

 

почтовой

 

таксѣ,

 

за

 

доставку

 

его,

 

деньги,

 

то

 

нельзя

 

ли

 

сне-

стись

 

съ

 

почтовымъ

 

начальствомъ

 

о

 

таковомъ

 

исключеніи.

При

 

этомъ

 

имѣю

 

честь

 

представить

 

сѣмена

 

овса,

 

соб-
ранный

 

мною

 

2

 

числа

 

сентября

 

сего

 

года

 

па

 

пріискѣ

 

по

системѣ

 

Средней

 

Тунгуски,

 

на

 

р.

 

Енашимо.

 

Овесъ

 

этотъ

выросъ

 

на

 

отвалахъ

 

еФеля

 

и

 

гальки,

 

образовавшихся

 

отъ

промывки

 

золотосодержащихъ

 

песковъ.

 

Будущее

 

же

 

лѣто

я

 

распоряжусь

 

сдѣлать

 

на

 

Нижней

 

Тунгускѣ

 

пробы

 

посѣва

разныхъ

 

произрастеній.

 

Для

 

правильности

 

веденія

 

этихъ

опытовъ,

 

я

 

желалъ

 

бы

 

пмѣть

 

инструкціи

 

и

 

сѣмена

 

разнаго

рода

 

хлѣбовъ,

 

пригодныхъ

 

для

 

названной

 

мѣстности.

Подробнѣйшее

 

описаніе

 

Туруханскаго

 

края,

 

сколько

 

по

настоящее

 

время

 

было

 

въ

 

возможности

 

его

 

изслѣдовать,

программа

 

котораго

 

при

 

семъ

 

прилагается,

 

имѣетъ

 

быть

*)

 

За

 

что

 

мнѣ

 

была

 

выдана

 

большая

 

серебряная

 

медаль.

**)

 

За

 

открытіе

 

полезнаго

 

матеріала

 

въ

 

странѣ

 

необитаемой,

 

посред-
ствомъ,

 

нарочно

 

для

 

сей

 

цѣлн

 

отправляемыхъ,

 

людей

 

для

 

понсковъ,

 

прпз-
ланъ

 

достоЙнымъ

 

малой

 

серебряпой

 

медали.

***)

 

За

 

что

 

присуждено

 

мнѣ

 

двѣ

 

медали:

 

одну

 

за

 

граФптъ,

 

а

 

другую
за

 

шкуры

 

ввѣрей,

 

доставленныхъ

 

такъ

 

же

 

изъ

 

Туруханскаго

 

края.
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вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

отправлено

 

мной

 

*)

 

къ

 

г.

 

вице-президен-

ту

 

геограФическаго

 

общества,

 

Федору

 

Петровичу

 

Литке,

 

съ

планами

 

рѣкъ

 

Енисея,

 

Вахты,

 

Нижней

 

Тунгуски

 

и

 

Курейки,
по

 

коимъ

 

были

 

экспедиціп.
Красноярске

 

второй

 

гильдін

 

купецъ

 

ІНпхявлъ

 

Боистаитиновъ
Сшдоров-ь.

Красноярскъ
1862

 

года

 

ноября

 

20

 

дня.

ОТЗЫБЪ
о

 

записки

 

г.

 

Сидорова

 

Ф.

 

II.

 

Литке.

Возвращая

 

при

 

семъ

 

переданную

 

мнѣ

 

на

 

разсмотрѣніе

записку

 

корреспондента

 

Сидорова,

 

имѣю

 

честь

 

сообщить

слѣдующія,

 

немногія

 

по

 

содержанію

 

этой

 

записки,

 

замѣ-

чанія:
Открытіе

 

сухопутнаго

 

сообщенія

 

Туруханскаго

 

края

 

съ

Печерою,

 

черезъ

 

Обдорскъ,

 

было

 

бы

 

весьма

 

полезно

 

для

оживлеиія

 

того

 

края;

 

оно

 

кажется

 

весьма

 

удобоисполни-
мымъ,

 

и

 

заслуживаетъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вниманія

 

и

 

поддержки,

что

 

морское

 

съ

 

пимъ

 

сообщеніе

 

прпнадлежитъ

 

къ

 

числу

вещей

 

невозможныхъ.

 

При

 

свиданіи

 

моемъ

 

съ

 

г.

 

Сидо-
ровымъ

 

въ

 

Петербургѣ,

 

я

 

ему

 

предсказывалъ

 

иеуспѣхъ

попытки

 

лейтенанта

 

Крузенштерна.

 

Событія

 

оправдали

мои

 

предсказанія.

 

Должно

 

сожалѣть,

 

что

 

не

 

осуществи-

лось

 

предположеніе

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

въ

 

Англіи,

 

отпра-

вить

 

корабль

 

около

 

Новой

 

Земли

 

въ

 

Енисей,

 

за

 

грузомъ

графита

 

Сидорова.

 

Корабль

 

этотъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

точ-

но

 

такъ

 

же

 

не

 

достигъ

 

бы

 

Енисея,

 

какъ

 

и

 

шкуна

 

Ермакъ,
г-на

 

Крузепштерна.

 

Но

 

для

 

науки

 

такая

 

попытка

 

могла

 

бы
быть

 

небезъ

 

пользы.

 

Такія

 

экспедиціимогутъ

 

быть

 

успѣ-

гано

 

снаряжаемы

 

только

 

въ

 

Англіи,

 

гдѣ

 

въ

 

послѣдніе

 

пол-

вѣка

 

образовались

 

цѣлыя

 

поколѣнія

 

пловцовъ-снеціалистовъ
для

 

ледяныхъ

 

морей.
Весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

г.

 

Сидоровъ

 

сообщилъ

 

Об-
ществу

 

образчики

 

своего

 

туруханскаго

 

граФита.

 

Но

 

для

этого

 

нѣтъ

 

никакой

 

надобности

 

въ

 

огромныхъ

 

кускахъ,

въ

 

пересылкѣ

 

которыхъ

 

но

 

почтѣ

 

онъ

 

затрудняется.

 

До-
статочно

 

куска

 

въ

 

полпуда.

)

 

Это

 

описаніе

 

не

 

получено

 

г.

 

членомъ

 

Ф.

 

П.

 

Литке.
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Обѣщанное

 

географическому

 

обществу

 

описаніе

 

Туру-

ханскаго

 

края,

 

о

 

которомъ

 

упоминается

 

въ

 

заиискѣ,

 

до

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

получено.

Дѣйствитедьный

 

членъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

♦.

 

Литке.
11

 

Феваля.

1863

 

г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

 

ЖУРНАЛА

ЗАПИСКИ

 

ВЕТЕРИНАРНОЙ

 

МЕДИЦИНЫ.

Болѣе

 

или

 

менѣе

 

знаній

 

изъ

 

ветеринарныхъ

 

наукъ

 

необ-
ходимо

 

и

 

полезно

 

имѣть

 

каждому

 

землевладельцу,

 

ското-

воду

 

и

 

эконому.

 

Поэтому,

 

въ

 

видахъ

 

распространена

 

сихъ

знаній

 

между

 

гг.

 

экономами,

 

редакторъ

 

журнала

 

«Записки
Ветеринарной

 

Медицииы»

 

изъявляетъ

 

готовность

 

уступить

свой

 

журналъ

 

гг.

 

членамъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

и

 

подписчи-

камъ

 

на

 

«Труды,»

 

вмѣсто

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

умеренную

 

цѣну

 

въ

два

 

руб.

 

Гг.

 

желающіе

 

выписывать

 

этотъ

 

весьма

 

полезный
журналъ

 

на

 

1863

 

годъ,

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

Редак-

цию

 

«Трудовъ,ч>

 

откуда

 

и

 

получать

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

послѣднимъ

 

журналомъ.

Въ

 

нашихъ

 

обширныхъ

 

губерніяхъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

важны

знанія

 

ветеринарный

 

и

 

помѣщику

 

и

 

скотоводу,

 

такъ

 

какъ

приходится

 

отыскивать

 

ветеринара

 

въ

 

городахъ,

 

куда

 

на

одинъ

 

проѣздъ

 

надобно

 

употребить

 

иногда

 

нѣсколько

 

дней.

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

нигдѣ

 

не

 

оказывается

 

такая

 

надоб-
ность

 

въ

 

пособіи

 

со

 

стороны

 

ветеринарной

 

медицины,

 

какъ

въ

 

Россіи.

 

Много

 

бы

 

можно

 

было

 

предупредить

 

потерь

 

и

 

сбе-

речь

 

весьма

 

дорогихъ

 

животныхъ,

 

если

 

бы

 

гг.

 

владельцы

скота

 

понимали

 

хоть

 

на

 

столько

 

ветеринэрію,

 

чтобы

 

до

 

прі-

ѣзда

 

врача,

 

не

 

испортить

 

состояніе

 

здоровья

 

больныхъ

животныхъ

 

превратнымъ

 

леченіемъ.

 

Смотря

 

на

 

вопросъ

 

съ

стой

 

точки

 

зрѣнія,

 

мы

 

и

 

рѣшились

 

уступить

 

нашъ

 

журналъ

такъ

 

дешево

 

гг.

 

членамъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

и

 

поднисчи-

камъ

 

на

 

«Труды».

 

«Записки

 

Ветеринарной

 

Медицины,»

 

жур-

налъ

 

для

 

гг.

 

ветеринарныхъ

 

врачей,

 

коннозаводчиковъ,

экоиомовъ,

 

кавалеристовъ,

 

управляющихъ

 

имѣніями

 

и

проч.

 

выходятъ

 

въ

 

1863

 

году

 

(одиннадцатый

 

годъ

 

ихъсу-
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ществованія)

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

мѣ-

сяца

 

по

 

одной

 

книжкѣ

 

въ

 

4'/2 — 5

 

листовъ.

 

Оставшееся

 

эк-

земляры

 

«Зап.

 

Вет.

 

Мед.»

 

за

 

1853,

 

54,

 

55,

 

56,57,

 

58,59,

60,

 

61

 

и

 

62

 

годы,

 

могутъ

 

быть

 

выписаны,

 

вмѣото45руб.

сер,,

 

за

 

30

 

руб.

 

сер.

ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ

 

БАНКЪ.

Министерству

 

Фішансовъ

 

были

 

представлены

 

проэк

 

•

ты

 

уставовъ

 

поземельнаго

 

и

 

земскаго

 

банковъ.

 

—

 

Оба

они,

 

по

 

взаимному

 

соглашение

 

учредителей,

 

соединены

 

въ

бдинъ,

 

подъ

 

назвапіемъ

 

«Товарищества

 

русскаго

 

поземель-

наго

 

банка.»— Проэктъ

 

устава

 

его

 

находится

 

уже

 

на

 

разг

смотрѣніп

 

министерства

 

фшшісовъ.

 

По

 

25

 

сего

 

Февраля

заявлено

 

учредителямъ

 

байка:

 

вкладовъ

 

капиталами

 

на

15.114.500

 

руб.;

 

а

 

недвижимыхъ

 

имуществъ,представлеп-

ныхъ

 

къ

 

залогу

 

на

 

154.606.500

 

рублей.

НУЖЕН!)

 

управляющій

 

для

 

завѣдыванія

 

населеппымъ

имѣніемъ

 

(Псковской

 

губерніи),

 

съ

 

довольно

 

значительною

лѣсною

 

дачею.

 

Желательно,

 

чтобы

 

этотъ

 

управ

 

ляющій

 

имѣлъ

собственный

 

средства

 

для

 

принятія

 

въ

 

обурочениое

 

(арен-
дное)

 

содержаиіе

 

какъ

 

лѣсной

 

дачи,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

по-

мѣщичыіхъ

 

угодій.

 

Обратиться

 

въ

 

домъ

 

Ш

 

24,

 

въ

 

контору

подъ

 

воротами,

 

по

 

Фонтапкѣ,

 

между

 

мостами

 

Сѵміоновскимъ

и

 

Цѣпнымъ.

ДВИЖЕШЕ

 

ЦѢНЪ

 

НА

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

 

ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Въ

 

первой

 

половипѣ

 

этого

 

мисяца

 

на

 

хозяйственный

 

произве-

ден!

 

я

 

были

 

слѣдующія

 

цѣны:

С.

 

Петербурга

 

пшеница

 

8

 

р.

 

75

 

к.;

 

цѣны

 

на

 

рожь

 

и

 

овеса

были

 

тѣ

 

же,

 

что

 

въ

 

конци

 

марта

 

мъсяца.

Рига:

 

овесз

 

за

 

75

 

ф.— 66

 

руб.;

 

ячмень

 

103/4

 

Фунта

 

за

 

86

 

руб-
лей;

 

рооісь

 

ил/11

 

Фунт.— 102

 

рубля.
Вытегра:

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

7

 

р.

 

65

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

75

 

к.

 

за

куль;

 

овесо

 

въ

 

5

 

п.

 

30

 

ф. — 3

 

руб.;

 

іорохъ

 

отъ

 

12

 

р.-

 

50

 

коп.

до

 

15

 

рублей.
Боровичи:

 

овеса

 

2

 

р.

 

СО

 

щмука

 

ржанал

 

отъ

 

7

 

р.— 7

 

р.

 

50

 

к.



—

 

179

 

—

Вышній

 

Волочокъ:

 

мука

 

ржаная

 

но

 

80

 

коп.

 

за

 

пудъ;

 

крупа

гречневая

 

1

 

р .

 

20

 

к.

 

за

 

четверикъ;

 

мука

 

крупчатая

 

отъ

 

9

 

р.

50

 

к.

 

до

 

10

 

р.

 

за

 

мѣшокъ

 

въ

 

5

 

пуд.

 

Сто

 

отъ

 

12—15

 

коп.

пудъ;

 

солома

 

за

 

10

 

пудовой

 

возъ

 

60

 

к.

Рыбинска:

 

за

 

куль

 

муки

 

ржаной

 

6

 

р.

 

25

 

к.;

 

мъшокъ

 

круп-

чатки

 

отъ

 

7

 

р.

 

25

 

к.

 

до

 

9

 

р.;

 

крупы

 

гречневой

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

до

 

8

 

р.;

 

овесъ

 

2

 

р.

 

80

 

коп.;

 

гороха

 

отъ

 

8

 

до

 

9

 

рублей.
Москва:

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

60

 

к.

 

до

 

(35

 

к.

 

пудъ;

 

овесъ

 

въ

 

5
пудовъ,

 

отъ

 

3

 

р.

 

35

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

45

 

к.,

 

въ

 

5

 

пуд.

 

20

 

ф.

 

отъ

3

 

р.

 

60

 

коп.

 

до

 

3

 

р.

 

90

 

коп.

 

за

 

четверть;

 

крупа

 

гречневая

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

9

 

р.

 

четверть.

 

Сѣно

 

съ

 

возовъ

 

продается

 

отъ

20

 

к.

 

до

 

25

 

к.

  

за

 

пудъ;

 

солома

 

отъ

 

12

 

к.

 

до

  

17

 

к.

 

за

 

пудъ.

Орелз:

 

пшеница

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

руб.

 

въ

 

10

 

пудовъ;

 

рожь

 

3

 

р.

50

 

к.

 

за

 

четверть

 

въ

 

9

 

п.

 

5

 

ф.;

 

мука

 

ржаная

 

—

 

45

 

к.

 

пудъ;

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

 

до

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

четверть

 

въ

 

8

 

четвериковъ;

крупа

 

гречневая

 

новая —

 

6

 

руб.,

 

старая

 

5

 

руб.

 

за

 

8

 

пудовъ

 

10
Фунтовъ.

Симбирска:

 

рожь

 

37

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

24

 

и

 

до

 

25

 

коп.

 

за

 

пудъ;

ржаная

 

мука

 

3

 

р.

 

80

 

к.

 

за

 

куль.

Саратова:

 

рожь

 

сухая

 

38

 

к.

 

сер.

 

пудъ;

 

овесъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

85
до

 

1

 

р.

 

90

 

к.

 

за

 

куль;

 

пшено

 

отъ

 

65

 

к.

 

до

 

73

 

к.;

 

ячмень

 

по

38

 

к.

 

пудъ.

Чернигова:

 

крупа

 

гречневая

 

7

 

р.

 

80

 

к.;

 

овесъ— 3

 

руб.

 

четверть;

мука

 

ржания

 

40

 

коп.;

 

рооісь

 

37 '/ 2

 

за

 

пудъ.

Одесса:

 

пшеница

 

въ

 

9

 

п.

 

2

 

Фунт,

 

и

 

9

 

п.

 

32

 

ф.

 

отъ

 

6

 

р.

 

10

 

к.

до

 

7

 

p.

  

37%

 

к-;

 

рожь

 

въ

 

8

 

п.

 

24

 

Фунта

 

по

 

4

 

р.

  

70

 

коп.

Иностранные

 

рынки

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

были

 

въ

 

слъдующемъ

положеніи:

Лопдонв:

 

иностранная

 

пшеница

 

была

 

въ

 

слабомъ

 

спросѣ,

 

цѣ-

на

 

же

 

не

 

измѣнилась.

 

Ячмень

 

англійскій

 

лучшій

 

держится;

 

съ

среднимъ

 

иностраниымъ

 

вяло;

 

мука

 

по

 

послѣднимъ

 

цѣнамъ

 

лег-

ко

 

сбывается.

 

Овесъ

 

отъ

 

незначительна™

 

подвоза

 

сталъ

 

кръпче,

ожидаютъ

 

однакожь

 

лучшихъ

 

подвозовъ,

 

поэтому

 

и

 

покупатели

-

   

удерживаются

 

отъ

 

покупокъ.

Амстердама:

 

цѣпана

 

пшеницу

 

таже,

 

что

 

въпрошедшемъ

 

мѣ-

сяцѣ;

 

рожь

 

продавалась

 

по

 

3

 

гульд.

 

за

 

ластъ

 

(т.

 

е.

 

болъе

 

15
за

 

слишкомъ

 

110

 

четвериковъ)

 

дешевле,

 

вообще

 

обороты

 

на

 

хлѣб-

номъ

 

рынкъ-

  

незначительны.

Белыія:

 

за

 

Французскую

 

рожь

 

платили

 

32 '/ 2

 

шил.

 

за

 

квартеръ

(10

 

руб.

 

40

 

коп.

 

почти

 

за

 

12

 

четверик).
Гамбурга:

 

рожь

 

продавалась

 

отъ

 

65

 

до

 

101

 

тал.

 

кур.;

 

за

 

ластъ

(т.

 

е.

 

отъ 74

 

р.

 

10

 

к.

 

до

 

112

 

р.

 

14

 

к.

 

слишкомъ

 

за

 

110

 

четв.)
Овесъ

 

отъ

 

32

 

до

 

54

 

тал.

 

за

 

ластъ

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

36

 

р.

 

48

 

коп.

до

 

61

 

р.

 

56

 

к.

 

за

 

слишкомъ

 

НО

 

четвер).
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Австрія:

 

сельскіе

 

хозяева,

 

уклоняются

 

отъ

 

продажи

 

тихъ

неболынихъ

 

запасовъ,

 

которые

 

остались

 

у

 

нихъ

 

отъ

 

прошлогод-

няго

 

урожая

 

и

 

не

 

могутъ

 

доселъ,

 

сь

 

достаточною

 

ясностью,

 

об-
судить

 

виды

 

новаго

 

урожяя.

Дунайскіе

 

княжества:

 

Въ

 

Галацѣ

 

пшеница

 

была

 

въ

 

требо-
вапіи

 

для

 

Марселя

 

и

 

Италіи,

 

запасъдля

 

англійскаго

 

выбора

 

не-

значительный,

 

такъ

 

какъ

 

мелководіе

 

Дуная

 

препятствуетъ

 

пол-

нотв

 

подвоза.

Поправка

 

ошибки.
Въ

 

шестой

 

кііижкѣ

 

Трудовъ

 

въ

 

статьѣ:

 

0

 

воздѣлывапій

 

турнепса,

стран.

 

7,

 

строка

 

13

 

синзу,

 

вмѣсто:

 

до

 

13,000

 

пудовъ

 

должно

 

быть

 

до

3,000

 

пудъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ

  

№2.

Сельское

 

хозяйство.
Стр.

Замѣткн

 

о

 

волыюнаемныхъ

   

рабочнхъ

 

въ

  

Новороссійскомъ

  

крат.,

 

а
именно

  

возлѣ

 

Таганрога.

 

Дмитрга

 

Ляфераки ..............

    

101
По

   

поводу

   

новаго

   

порядка

    

въ

   

нашемъ

  

способт.

  

хозяйствования.
(Окончание).

 

М.

 

Неручева .........................

    

118
Ht.cko.ii.ko

 

словъ

 

по

 

предмету

 

землеудобренія..

 

Густава

 

Никкельса.

   

132

Молочное

 

хозяйство.

I.

  

Тараитская

 

маслобойня.

 

А.

 

Фадіьеоа ...................

    

13В
II.

  

Описаніе

 

сливкомѣра,

 

употребляемаго

 

въ

 

Тарант*.

 

А.

 

Фадтева.

 

.

   

137

Народное

 

здравіе.

Домашняя

 

аптека.

 

Врача

 

М.

 

У.

 

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

    

139

Земледѣльческая

 

корреспонденция.

Нѣкоторыя

 

замѣчаііія

 

о

 

кормовой

 

травт.

 

мусю.

 

А.

 

Екуста ........

    

1№
Нѣчто

 

о

 

посѣвв

 

яровой

 

ржп

 

и

 

употребленномъ

 

при

 

томъ

 

костяномъ

удобреніп.

 

A.

 

ffuyema .......................................

    

150

Экономическое

  

обозрѣпіе.

Жалкое

 

состояніе

 

нашей

 

сельской

 

почты. — Громадныя

 

суммы,

 

жер-

твуемыя

 

сельскими

 

обывателями

 

на

 

устройство

 

разныхъ

 

сообщеній,
разиыхъ

 

вѣдомствъ,

 

безъ

 

всякаго

 

удовлетворенія

 

своихъ

 

собствен-
ныхъ

 

потребностей. — Проэктъ

 

общества

 

застрахованія

 

отъ

 

болѣз-

ней. — По

 

поводу

 

голода,

 

постпгшаго

 

нѣкоторыя

 

губерніи. — Суще-
ствующая

 

мѣры

 

къ

 

обеспеченію

 

народнаго

 

продовольствія. — Несо-
стоятельность

 

ихъ ...........................................

    

152

Обозрѣніе

 

новостей

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

за

 

границею.

Сравнительное

 

состояніе

 

свекло-сахарной

 

промышленности

 

во

 

Францін
съ

 

1861 — 1862

 

и

 

1862 — 1863

 

г. —Опыты

 

иадъ

 

вліяніемъ,

 

которое
оказываютъ

 

различный

 

удобреиія

 

на

 

урожаи

 

свекловицы.— Обозрт.ніе
сельскохозяйственныхъ

 

журналовъ

 

Испаши

 

и

 

Италін

 

за

 

1862

 

годъ:



Стр.

•la

 

Espana

 

agricola». — Поішженіе

 

цены

 

на

 

соль

 

въ

 

Италін. —Дре-
нажъ

 

въ

 

Туринской

 

провинцін

 

и

 

въ

 

Болоиьт..— Кафедры

 

земледѣ-

лія.— Иррпгаціонныя

 

работы.— Разведеніе

 

айланта

 

и

 

айлантова

 

шел-

копряда. — Мнимое

 

изобрѣтеніе

 

аббата

 

Джіани.— Виноградники

 

въ
Италіи

 

и

 

способъ

 

сѣренія

 

внноградныхъ

 

лозъ,

 

употребляемый

 

въ

Албаніи.— Обзоръ

 

эемледѣльческаго

 

быта

 

на

 

островѣ

 

Сардинін,

 

въ

Туринской

 

провинціи

 

и

 

въ

 

Капитанатт.. — Сыровареніе

 

въ

 

Аппенин-
скпхъ

 

горахъ

 

и

 

Фабрикація

 

сыра

 

сканно

 

изъ

 

овечьяго

 

молока.

 

Я.
Еалтскаго ...... .' .............................

   

158

Дѣйствія

 

Общества.

Журналъ

 

годоваго

 

Общаго

 

Собранія

 

Императорскаго

 

Во.іьнаго

 

Эконо-
мнческаго

 

Общества

 

7

 

марта

 

1863

 

года .......................

    

165
Записка

 

корреспондента

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

М.

 

К.

 

Сидорова,

 

о

 

занятіяхъ
его

 

въ

 

1861

 

и

 

1862

 

годахъ

 

по

 

изслѣдованію

 

и

 

движенію

 

въ

 

промы-

шленномъ

 

и

 

торговомъ

 

отношеніяхъ

 

Туруханскаго

 

края .......

    

171
Отзывъ

 

о

 

запискѣ

 

г.

 

Сидорова

 

Ф.

 

П.

 

Литке ..............
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Объявленія.

Объ

 

изданіи

 

журнала

 

«Записки

 

ветеринарной

 

медицины» ........
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Поземельный

 

банкъ ..............................

    

1 78
Вызовъ

 

управляющаго ............................

    

178

ДВИЖЕНІЕ

 

ЦѢНЪ

 

на

 

хозяйственный

 

пропзведенія ............

    

178

Дозволено

 

Цензурою,

 

30

 

апрѣля

 

1863

 

г.


