
ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРШГО

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

1867

 

годъ.

 

—

 

томъ

 

второй.

ВШІУСКЪ

 

пятый.— ишь.

САЯКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТипограФІя

 

Товарищества

 

^Общественная

 

Польза»,
но

 

Мойкѣ,

 

у

 

Круглаго

  

рынка,

 

JS

 

5.

1867.



«Труды»

 

И-

 

В-

 

Э-

 

Общества

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

во

ммлцо,

 

выпусками,

 

каждый

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

печаішыхъ

листовв.

 

Подписная

 

цѣна

 

изданія

 

за

 

годъ— ТРИ

 

р.

 

е.,

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ.

Подписка

 

на

 

«Т1*ЗКДЫ»

 

на

 

1867

 

годъ

 

при-

нимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

домѣ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

(на

 

углу

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка

 

и

 

Обуховскаго

проспекта)

 

и

 

въ

 

Конторѣ

 

С.-Петербургскихъ

 

Полицейскихъ

вѣдомостей

 

(на

 

Адмиралтейской

 

площади,

 

между

 

Горохо-

вой

 

и

 

Вознесенскимъ

 

проспектомъ,

 

въ

 

домѣ

 

Гамбса

 

№

 

8,

въ

 

3

 

этажѣ,

 

входъ

 

съ

 

площади,

 

второй

 

подъѣздъ

 

отъ

 

Го-

роховой,

 

кв.

 

Ая

 

25).

 

Иногородние

 

блоговолятъ

 

адресовать-

ся:

 

въ

 

С.-Петербурге,

 

въ

 

Императорское

 

Вольное

 

Эконо-

мическое

 

Общество.



СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

О

 

РАЗНЫЙ

 

СПОСОБАМ

 

РАСПРОСТРАНЕН!»

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ,

 

ЗНАШІІ.

По

 

поводу

 

Енигн

 

г.

 

Бешвянова

 

«Обзоръ

 

сельснохозяйствеввыхъ

 

учреж-

дений

 

въ

 

Ангдіи,

 

Франців,

 

Бѳлыіи,

 

Голлавдіи,

 

Германіи

 

и

 

Италіи>.

Кромѣ

 

разсмотрѣнныхъ

 

нами

 

прежде

 

агрономическпхъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

странахъ,

 

отдѣльно

или

 

въ

 

связи

 

съ

 

упомянутыми

 

общими

 

заведеніями,

 

учреж-

дены

 

особыя

 

спеціальныя

 

школы

 

для

 

образованія

 

спеціа-

листовъ

 

и

 

техниковъ

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

хозяйства,
какъ-то:

 

по

 

луговодству,,

 

дренажу,

 

садоводству,

 

винодѣлію,

шелководству,

 

пчеловодству,

 

скотоводству

 

и

 

скотовраче-

ванііо.

 

Многія

 

изъ

 

этихъ

 

заведеній

 

основаны

 

частными

 

ли-

цами,

 

но

 

правительство

 

нерѣдко

 

приходитъ

 

на

 

помощь

частной

 

иниціативѣ

 

денежными

 

вспомоществованіями.

 

Для

нагляднаго

 

изученія

 

техники

 

и

 

ея

 

механическпхъ

 

нріемовъ,

заведенія

 

этого

 

рода

 

обыкновенно

 

снабжаются

 

практиче-

скими,

 

иногда

 

весьма

 

обширными,

 

пособіямп,

 

что,

 

судя

 

по

цѣли

 

нодобныхъ

 

заведевій,

 

внолнѣ

 

необходимо.

 

Такъ,

 

на-

нримѣръ,

 

при

 

практической

 

школѣ

 

садоводства

 

въ

 

Виль-

вордѣ,

 

въ

 

Бельгіи,

 

подъ

 

огородами,

 

садами,

 

питомниками,

оранжереями

 

и

 

т.

 

под.

 

заведеніямн

 

всей

 

земли

 

состоитъ

до

 

40

 

десятинъ;

 

при

 

клостернейбургской

 

школѣ

 

винодѣлія

въ

 

Австріи,

 

между

 

прочими

 

практическими

 

пособіями,

 

нмѣет-

ся

 

опытный

 

виноградникъ,

 

обработываемый

 

учениками

 

и

 

за-

нимающій

 

пространство

 

въ

 

4

 

десятины,

 

подъ

 

нромышлен-

пымъ

 

же

 

виноградникомъ

 

находится

 

до

 

40

 

десятинъ.

 

Въ
клиникѣ,

 

при

 

кургемскомъ

 

ветеринарномъ

 

училищѣ,

 

въ

Бельгіи,

 

ежегодно

 

принимается

 

до

 

9000

 

животныхъ

 

дли

коисультацін

 

и

 

нользованія;

 

около

 

500

 

штукъ

 

номѣщают-

оя

 

для

 

леченія

 

въ

 

самой

 

клиникѣ.

Томъ

 

П.- Вып.

 

ѵ.

                                      

,

                                            

f



—

 

4І0

 

—

Снеціальныя

 

заведепія

 

всего

 

болѣе

 

распространены

 

въ

Германін

 

и

 

между

 

ними

 

особо

 

видное

 

мѣсто

 

принадлежитъ

школамъ

 

по

 

луговодству,

 

орошенію

 

и

 

дренажу;

 

этого

 

рода

школъ

 

въ

 

разныхъ,

 

посѣщенныхъ

 

г.

 

Вешняковымъ,

 

стра-

нахъ

 

считается

 

до

 

1 3.

 

Далѣе

 

слѣдуютъ

 

школы

 

садовод-

ства

 

(ихъ

 

10),

 

льноводства

 

(5)

 

и

 

пряденія

 

льна

 

(14)

 

и

 

т.д.

Общее

 

же

 

число

 

спеціальныхъ

 

заведеніп

 

въ

 

этихъ

 

стра-

нахъ

 

достигаетъ

 

до

 

47

 

*).
У

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

также

 

есть

 

спеціалышя

 

училища

 

по

садоводству,

 

винодѣлію,

 

шелководству,

 

пчеловодству,

 

вете-

ринаріи,

 

по

 

пѣтъ

 

ни

 

одного

 

заведенія

 

для

 

подготовки

 

лу-

говодовъ,

 

тогда

 

какъ

 

одичалое

 

состояніе

 

нашихъ

 

луговъ,

которые,

 

однако,

 

легче

 

и

 

скорѣе

 

могутъ

 

окупить

 

улучшения,

сравнительно

 

съ

 

другими

 

угодьями,

 

очевидно,

 

указываешь

на

 

недостатокъ

 

въ

 

средѣ

 

хозяевъ

 

практическихъ

 

знаній

 

по

этому

 

предмету

 

и

 

на

 

потребность

 

въ

 

луговодахъ.

 

которые,

мы

 

увѣрены,

 

не

 

засидѣлись

 

бы

 

безъ

 

дѣла.

Что

 

же

 

касается

 

описываемыхъ

 

г.

 

Вешняковымъ

 

на

 

стра-

ницахъ

 

470 — 496

 

земледѣльческихъ

 

колоній

 

или

 

пріго-

товъ,

 

учреждаемыхъ

 

для

 

нризрѣнія

 

и

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

воспитанія

 

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

а

 

также

 

ни-

щпхъ

 

и

 

бродягъ,

 

и

 

для

 

исправленія

 

малолѣтнихъ

 

преступ-

никовъ,

 

то,

 

несмотря

 

на

 

всю

 

возвышенность

 

цѣли

 

этихъ

заведеній,

 

осуществление

 

ея

 

далеко

 

не

 

всегда

 

оправдыва-

лось

 

полученными

 

результатами.

 

Въ

 

экопомическомъ

 

отно-

шеніи

 

подобнаго

 

рода

 

предпріятія

 

большею

 

частью

 

оказы-

вались

 

невыгодными

 

и

 

могли

 

поддерживаться

 

лишь

 

при

матеріальномъ

 

содѣйствіи

 

правительства.

 

Относительно

 

же

образованія

 

изъ

 

призрѣваемыхъ

 

дѣтей

 

хорошихъ

 

земле-

дѣльцевъ,

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

и

 

эта

 

цѣль

 

достигается

не

 

вездѣ.

 

Лишь

 

дѣти,

 

выросшія

 

въ

 

сельской

 

жизни,

 

даютъ

въ

 

колоніяхъ

 

матеріалъ

 

для

 

образованія

 

хорошихъ

 

сель-

скихъ

 

работниковъ.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

страпахъ

насчитывается

 

довольно

 

значительная

 

циора

 

этого

 

рода

учреяіденій;

 

такъ

 

въ

 

Англіи

 

до

 

41,

 

во

 

Франціи.28,въИта-
ліи

 

6,

 

въ

 

Голландіи

 

и

 

Бельгіи

 

4.

 

Успѣхъ

 

иныхъ

 

изъ

 

нихъ,

напримѣръ

 

рюисследской

 

школы

 

въ

 

Вельгіи,

 

по

 

словамъ

г.

 

Вешнякова,

 

служить

 

весьма

 

поучительнымъ

 

примѣромъ

*)

 

Стр.

 

511,

 

521,

 

526,

 

535

 

и

 

536.



_

 

417

 

—

пользы

 

подобныхъ

 

заведеній

 

*)

 

и,

 

не

 

взирая

 

на

 

болѣе

 

вос-

питательную

 

и

 

исправительную,

 

чѣмъ

 

сельскохозяйствен-

ную,

 

цѣль

 

этихъ

 

заведеній,

 

описаніе

 

ихъ.

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

не

 

безъинтересно

 

и

 

для

 

сельскаго

 

хозяина.

Не

 

имѣя

 

овѣдѣній

 

о

 

родѣ

 

занятій,

 

избираемыхъ

 

призрѣ-

ваемыми

 

въ

 

нашихъ

 

воопитательныхъ

 

домахъ,

 

не

 

можемъ

сказать,

 

насколько

 

успѣшно

 

эти

 

заведенія

 

подготовляютъ

своихъ

 

питомцевъ

 

къ

 

житейскому

 

поприщу,

 

но

 

полагаемъ,

что

 

изъ

 

ихъ

 

числа

 

могли

 

бы,

 

между

 

прочимъ,

 

образовы-

ваться

 

разные

 

техники,

 

въ

 

которыхъ

 

такъ

 

нуждаются

 

оте-

чественный

 

сельское

 

хозяйство

 

и

 

промышленность,

 

и

 

того

важнѣе — люди

 

для

 

хозяйственныхъ

 

должностей

 

въ

 

помѣ-

щичьихъ

 

имѣніяхъ.

 

Послѣднее

 

тѣмъ

 

умѣстнѣе,

 

что

 

для

этихъ

 

должностей

 

почти

 

невозможно

 

отыскать

 

не

 

только

овѣдущихъ,

 

но

 

даже

 

постоянно

 

живущихъ

 

людей.

 

Крайне

неудобная,

 

но

 

вызываемая

 

необходимостью,

 

перемѣпа

 

долж-

ностныхъ

 

лицъ

 

обусловливается

 

наичаще

 

тѣмъ,

 

что

 

боль-
шая

 

часть

 

ихъ,

 

имѣя

 

вблизи

 

собственную

 

свою

 

осѣдлость,

смотритъ

 

на

 

наемъ

 

у

 

помѣщиковъ,

 

не

 

какъ

 

на

 

коренныя,

 

а

какъ

 

на

 

подсобный

 

и

 

случайный

 

занятія.

 

Люди

 

же

 

совер-

шенно

 

бездомовные

 

еще

 

хуже

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

они

нанимаются

 

гдѣ

 

годъ,

 

гдѣ

 

другой,

 

не

 

привязываясь

 

къ

 

ка-

кому-либо

 

мѣсту

 

или

 

опредѣленному

 

занятію.
Подготовка

 

должностных^

 

лицъ

 

изъ

 

питомцевъ

 

упо-

мянутыхъ

 

заведеній

 

позволила

 

бы,

 

не

 

отрывая

 

осѣдлаго

паселенія

 

страны

 

отъ

 

его

 

промысловъ,

 

снабдить

 

помѣщи-

чьи

 

хозяйства

 

людьми,

 

которые,

 

болѣе

 

или

 

менѣе,

 

доро-

жили

 

бы

 

мѣстами,

 

доставляющими

 

имъ

 

прочныя

 

занятія

 

и

пріютъ.

 

Для

 

обученія

 

этихъ

 

питомцевъ

 

пѣтъ

 

надобности
устроивать

 

особыя

 

Фермы;

 

для

 

этой

 

цѣли

 

служили

 

бы

 

су-

ществующія

 

при

 

агрономическихъ

 

учебныхъ

 

ваведеніяхъ

хозяйства;

 

замѣняя

 

для

 

послѣднихъ

 

рабочую

 

силу,

 

питомцы

окупали

 

бы

 

свое

 

содержаніе

 

работами.

 

Воспитанницы

 

же

могли

 

бы

 

ознакомляться

 

съ

 

приличными

 

ихъ

 

полу

 

отрас-

лями

 

хозяйства

 

при

 

посредствѣ

 

имѣющихся

 

при

 

воопита-

тельныхъ

 

домахъ

 

скотныхъ

 

дворовъ,

 

огородовъ

 

и

 

прочихъ

заведеній

 

и

 

угодій,

 

которые

 

въ

 

сельскохозяйственныхъ

 

ви-

дахъ

 

могли

 

бы

 

быть

 

пріумножены

 

и

 

расширены

 

безъ

 

вся-

*)

 

Стр.

 

534,

 

535,

 

560

 

и

 

561.
*



—

 

418

 

—

каго

 

ущерба

 

ихъ

 

доходности.

 

Это,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

до-

ставило

 

бы

 

полезное

 

развлечете

 

и

 

здоровое

 

заиятіе

 

воспи-

танницамъ

 

разсматриваемыхъ

 

заведеній,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

дало

 

бы

 

имъ

 

ел}

 

чай

 

нріобрѣсти

 

познанія,

 

которыя

 

приго-

дились

 

бы

 

не

 

въ

 

одной

 

домашней

 

жизни,

 

по

 

и

 

въ

 

состоя-

ніи

 

были

 

бы

 

обезпечить

 

ихъ

 

будущность.
Въ

 

дополпеше

 

къ

 

обзору

 

различпыхъ

 

агрономических

 

ь

учебныхъ

 

заведеній,

 

г.

 

Вешняковъ

 

посвящаетъ

 

нѣсколько

етраиицъ

 

временнымъ

 

популярнымъ

 

курсамъ

 

по

 

разнымъ

охраслямъ

 

агрономическихъ

 

наукъ,

 

читаемымъ

 

какъ.,при

тѣхъ

 

же

 

заведеніяхъ,

 

но

 

для

 

постороннихъ

 

вольныхъ

 

слу-

шателей,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

этихъ

 

заведеній.
Самое

 

широкое

 

значеніе

 

пріобрѣли

 

публичныя

 

лекціи

 

въ

Бельгіи,

 

гдѣ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

этотъ

 

способъ

 

преиода-

ванія

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространяется.

 

Такъ,

 

въ

 

1861

 

году

публичный

 

чтенія

 

были

 

устроены

 

лишь

 

въ

 

25

 

мѣстностяхъ,

въ

 

1862

 

году

 

уже

 

въ

 

68,

 

а

 

въ

 

1863

 

году

 

въ

 

98.

 

Число
прочитанныхъ

 

лекцій,

 

простиравшееся

 

въ

 

1862

 

году

 

до

392,

 

возрасло

 

въ

 

1863

 

году

 

до

 

547,

 

а

 

количество

 

слуша-

телей— отъ

 

7133

 

чрезъ

 

годъ

 

достигло

 

до

 

17,632

 

*).

 

Эти
прогрессивный

 

щіФры

 

самн

 

по

 

себѣ

 

ясно

 

указываюсь

 

на

пользу

 

этого

 

рода,чтеній.
Вообще

 

эти

 

лекціи

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

двѣ

 

категоріп:

въ

 

учрежденіи

 

однѣхъ

 

правительство

 

не

 

принимало

 

ника-

кого

 

участія,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

должны

 

были

 

ограничиваться

нсболыпимъ

 

числомъ

 

чтеній

 

и

 

состояли

 

преимущественно

изъ

 

бесѣдъ

 

между

 

присутствовавшими,

 

осталыіыя

 

же

 

были
предприняты

 

съ

 

утверждеиія

 

правительства,

 

имѣлн

 

про-

граммы,

 

предварительно

 

одобренный,

 

и

 

для

 

иосѣщешя

 

ихъ

были

 

установлены

 

извѣстныя

 

условія.

 

Для

 

покрытія

 

рас-

ходовъ

 

на

 

публичный

 

лекціи,

 

помимо

 

пособій

 

со

 

стороны

агрономическихъ

 

обществъ,

 

правительствомъ

 

ассигнуемо

было

 

въ

 

1 862/3

 

годахъ отъ

 

2000

 

до

 

2745

 

рублей— расходъ

весьма

 

умеренный.

 

Лекціи

 

эти

 

обыкновенно

 

читаются

опытными

 

преподавателями,

 

часто

 

лучшими

 

снеціалистами,

которые,

 

при

 

всей

 

популярности

 

изложенія,

 

не

 

всегда

 

дер

 

-

*)

 

Самое

 

большое

 

число

 

лекщй

 

и

 

слушателей

 

было

 

по

 

сельскому

 

хозяй-
ству,

 

плодоводству,

 

гигіенѣ

 

н

 

воспнтаііію

 

домашшіхъ

 

жнвотныхъ.



—

 

419

 

—

жатся

 

на

 

уровііѣ

 

алементарныхъ

 

сиѣдѣній

 

*).

 

Во

 

всякомъ

случаѣ

 

большинство

 

лекцій

 

совершенно

 

доступно

 

для

 

каж-

даго.

 

имѣющаго

 

элементарное

 

образованіе

 

и

 

достаточно

развитаго

 

хозяина.

Въ

 

Росоіи

 

также

 

учреждались

 

публичныя

 

чтепія,

 

но

 

нап-

чаще

 

они

 

имѣли

 

случайный

 

характеръ;

 

только

 

при

 

Импе-

раторскомъ

 

Вольномъ

 

Экономическомъ

 

Обществѣ,

 

въ

 

про-

долженіе

 

многихъ

 

лѣтъ,

 

были

 

ностоянныя

 

публичныя

 

лек-

ціи

 

по

 

разпымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

по

 

есте-

ствепиымъ

 

наукамъ,

 

политической

 

экономіи

 

и

 

т.

 

д.

 

**).
Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что,

 

при

 

всемъ

 

равподушіи

 

публики

 

къ

агроиомическимъ

 

паукамъ,

 

упоминаемыя

 

чтепія

 

и

 

въпреж-

нія

 

времена

 

приносили

 

свою

 

долю

 

пользы;

 

по;

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

имъ

 

предстоитъ

 

лучшая

 

будущность,

 

какъ

 

скоро

владѣльцы

 

имѣтгій

 

лично

 

возьмутся

 

за

 

хозяйство

 

и

 

на

 

опы-

тѣ

 

удоотовѣрятся,

 

что

 

безъ

 

спеціальпаго

 

знакомства

 

съ

дѣломъ,

 

опо

 

не

 

олшпкомъ

 

спорится.

 

Эти

 

лекціп

 

могутъ

имѣтъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе,

 

широкую

 

программу;

 

но

 

для

 

прак-

тиков!»- хозяевъ

 

всего

 

привлекательнѣе

 

должны

 

быть

 

тѣ

пзъ

 

пихъ ;

 

которыя ;

 

основываясь

 

па

 

ближайшемъ

 

изученіп

мѣстныхъ ;

 

условій

 

и

 

прпмѣняясь

 

къ

 

пуждамъ

 

туземнаго

хозяйства,

 

въ

 

состояніи

 

указать

 

сподручные

 

способы

 

раз-

рѣшеиія

 

практическихъ

 

задачь,

 

затрудняющихъ

 

въ

 

данный
моментъ

 

хозяевъ.

Еще

 

доступиѣе

 

должны

 

быть,

 

какъ

 

для

 

образованпаго
человѣка.

 

такъ

 

и

 

для

 

простолюдина,

 

наглядные

 

способы
распространим

 

агропомическпхъ

 

знпній.

 

Извѣотно.

 

что

 

во

всѣхъ

 

агрономпческихъ

 

заведеніяхъ

 

необходимымъ

 

усло-

віеяъ

 

для

 

успѣшпаго

 

преподаванія

 

сельскаго

 

хозяйства
считается

 

наглядное

 

озпакомлепіе

 

съ

 

хозяйствомъ

 

и

 

не-

посредственныя

 

въ

 

немъ

 

упражненія

 

при

 

помощи

 

нарочно

устропваемыхъ

 

съ

 

этою

 

цѣлью

 

Фермъ.

 

Мы

 

также

 

видѣли,

что

 

этп

 

Фермы

 

могутъ

 

быть

 

полезными

 

въ

 

пзвѣстпыхъ

отиошеніяхъ

 

не

 

для

 

одиихъ

 

учащихся,

 

но

 

и

 

для

 

посторон-

нихъ

 

хозяевъ.

 

Но

 

пеоспоримо,

 

что

 

для

 

большинства

 

этихъ

хозяевъ

 

несравпеппо

 

сподручиѣе

 

заимствовать

 

улучшепія

*)

 

Стр.

 

527,

 

530,

 

531

 

п

 

559.
**)

 

Подробности

  

объ

  

этомъ

   

можно

  

найтп

  

въ

 

«Исторіи

 

Общества'

   

іга
стр.

 

278—281.
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-

гдѣ-либо

 

по

 

сосѣдотву,

 

въ

 

частныхъ

 

пмѣніяхъ,

 

находя-

щихся

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

одинаковыхъ

 

съ

 

ними

 

усло-

віяхъ.

 

Поэтому,

 

гдѣ

 

частныя

 

хозяйства

 

уже

 

достигли

 

же-

лаемаго

 

развитія,

 

тамъ

 

правительства

 

вовсе

 

не

 

учрежда-

ютъ

 

образцовыхъ

 

хозяйствъ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

Англіи,
или

 

же

 

по

 

возможности

 

ограничиваюсь

 

число

 

этихъ

 

хо-

зяйствъ,

 

стараясь

 

поощрять

 

лучшія

 

частныя

 

хозяйства,
какъ,

 

напримѣръ,

 

во

 

Франціи,

 

и

 

лишь

 

въ

 

помощь

 

къпослѣд-

нимъ

 

основываютъ

 

особыя

 

образцовый

 

хозяйства.

 

Именно
во

 

Франціи

 

сушествуютъ,

 

такъ

 

пазываяемыя,

 

император-

скія

 

образцовыя

 

Фермы,

 

составляющая

 

частную

 

собствен-
ность

 

императора.

 

Эти

 

Фермы

 

имѣютъ

 

цѣлью:

 

1)

 

служить

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

образцомъ

 

иримѣненія

 

къ

 

практикѣ

всѣхъ

 

новѣйшихъ

 

указаній

 

науки

 

и

 

всѣхъ

 

лучшихъ

 

техни-

ческихъ

 

изобрѣтеній;

 

2)

 

снабжать

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

ско-

томъ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

и

 

чистыхъ

 

породъ,

 

и

 

3)

 

разрѣшать

наиболѣе

 

трудныя

 

хозяйственныя

 

задачи,

 

представляемыя

нѣкоторыми

 

мѣстностями

 

Франціи,

 

какъ-то:

 

обращеніе

 

без-
плодныхъ

 

пространствъ,

 

существующихъ

 

въ

 

западныхъ

ландахъ.

 

въ

 

плодородный

 

и

 

т.

 

д.

 

Этихъ

 

Фермъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

считается

 

41;

 

онѣ.

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Вешнякова,

 

по

большей

 

части

 

отличаются

 

такою

 

простотою

 

построекъ,

инвентаря

 

и

 

всѣхъ

 

частей

 

хозяйства,

 

равно

 

такимъ

 

поряд-

комъ

 

и

 

соотвѣтственностью

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,

 

что

 

да-

же

 

небогатые

 

крестьяне

 

могутъ

 

брать

 

и

 

дѣйствительно

берутъ

 

нхъ

 

за

 

образецъ

 

своего

 

хозяйства,

 

отчасти,

 

конеч-

но,

 

и

 

вслѣдствіе

 

переимчивости

 

и

 

легкости

 

Французокаго

характера

 

*).
Далеко

 

не

 

столь

 

удачны

 

были

 

въ

 

оказанномъ

 

отношеніп
опыты

 

Пруссіи,

 

гдѣ

 

считается

 

до

 

65

 

чаотныхъ,

 

.крестьян-

скихъ

 

образцовыхъ

 

хозяйотвъ,

 

нолучающихъ

 

отъ

 

казны

 

до

5313

 

руб.

 

ежегоднаго

 

пособія.

 

По

 

отзыву

 

Пабста

 

этого

рода

 

учреждеиія

 

вотрѣчаютъ

 

болыпія

 

затрудненія

 

напрак-

тикѣ

 

въ

 

нравильномъ

 

и

 

удачномъ

 

выборѣ

 

какъ

 

самыхъ

хозяйствъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

лицъ:

 

владѣльца

 

образ-
цоваго

 

хозяйства

 

и

 

хозяина-руководителя

 

пли

 

спеціаль-
наго

 

коммисара,

 

выбираемаго

 

мѣстными

 

агрономическими

*)

 

Стр.

 

592

 

и

 

593.
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обществами

 

изъ

 

туземныхъ

  

образовашіыхъ

 

и

 

зажиточ-

ныхъ

 

хозяевъ

 

*).
Намъ

 

кажется,

 

что

 

неудовлетворительность

 

результа-

товъ,

 

полученныхъ

 

отъ

 

этихъ

 

хозяйствъ,

 

простѣе

 

всего

объясняется

 

той

 

двойственностью,

 

вслѣдствіе

 

которой,

 

хо-

тя

 

малоразвитый,

 

но

 

все-таки

 

дѣйотвительнын,

 

хозяинъ

обращается

 

въ

 

зависимаго

 

исполнителя

 

указаній

 

подстав-

наго

 

посторонняго

 

лица,

 

быть

 

можетъ

 

гораздо

 

образован-
нѣйшаго,

 

но

 

невоспитаннаго

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту

 

и

 

не-

оовоившагося

 

со

 

всѣми

 

его

 

особенностями

 

и

 

расчетами.

Другія

 

произошли

 

бы

 

поолѣдотвія,

 

если

 

бы

 

хозяинъ-соб-

ственникъ

 

былъ

 

самъ

 

на

 

столько

 

подготовленъ,

 

чтобы

 

ве-

сти

 

хозяйство

 

лично,

 

вполнѣ

 

самостоятельно,

 

но

 

состав-

ленной

 

имъ

 

и

 

одобренной,

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ,

 

программѣ,

 

но

безъ

 

всякаго

 

чужаго,

 

постояннаго

 

и

 

навязчиваго

 

вмѣша-

тельства.

 

Тогда

 

эти

 

хозяйства,

 

непревышающія

 

размѣровъ

обыкновенпыхъ

 

крестьянскихъ,

 

могли

 

бы

 

быть

 

въ

 

высшей

степени

 

полезными

 

для

 

раснространенія

 

сподручныхъ

 

агро-

номичеокихъ

 

улучшеній

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

особенно

 

нуж-

дающемся

 

въ

 

наглядныхъ

 

примѣрахъ,

 

которые

 

всего

 

силь-

нее

 

и

 

убѣдительнѣе

 

дѣйствуютъ

 

на

 

массы.

 

Слѣдователь-

но,

 

не

 

совсѣмъ

 

успѣшно

 

осуществленная

 

въ

 

Пруссіи

 

мысль

объ

 

образцовыхъ

 

крестьянскихъ

 

хозяйствахъ,

 

сама

 

по

себѣ

 

раціоналыіа

 

и

 

заслуживаешь

 

вниманіе.

 

Весь

 

вонросъ

въ

 

подготовкѣ

 

хозяевъ,

 

способныхъ

 

поставить

 

свои

 

хозяй-

ства

 

на

 

желаемую

 

ногу

 

**).
Изъ

 

нрочихъ,

 

описываемыхъ

 

г.

 

Вешняковымъ,

 

снособовъ

нагляднаго

 

распростраиенія

 

агрономическихъ

 

знаній,

 

въ

 

IV

главѣ

 

говорится

 

еще

 

о

 

музеяхъ.

 

Впрочемъ

 

для

 

той

 

же

цѣли

 

отчасти

 

олужатъ

 

выставки

 

оельскохозяйственныхъ

нроизведеній,

 

конкурсныя

 

иопытанія

 

орудій

 

и

 

машинъ

 

и

 

пр.

Прежде

 

всего

 

замвтимъ,

 

что

 

какъ

 

выставки,

 

такъ

 

и

 

музеи

знакомятъ

 

съ

 

различными,

 

относящимися

 

къ

 

сельскому

 

хо-

зяйству,

 

предметами,

 

а

 

не

 

съ

 

саиымъ.

 

разумѣется,

 

хозяй-

отвомъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

агрономические

 

музеи,

 

состав-

ляя

 

важное

 

учебное

 

пособіе,

 

поэтому

 

имѣются

 

почти

 

при

*)

 

Стр.

 

591.
,

  

**)

 

Объ

 

устройств),

 

въ

 

этихъ

 

шідахъ

 

учебныхъ

  

Фсрмъ

  

мы

 

беседовали
въ

 

четвертой

 

нашей

 

статья

 

о

 

книгѣ

 

г.

 

Вешнякова.
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каждомъ

 

сельскохозяйственномь

 

заведеніи,

 

въ

 

большихъ

или

 

меньшихь

 

размѣрахъ,

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

встречаются

 

ври

иѣкоторыхъ

 

агрономнческихъ

 

обществахъ.

 

Вообще

 

же

 

ус-

тройство

 

и

 

содержаніе

 

нубличныхъ

 

музеевъ,

 

сколько-нибудь

систематически

 

-

 

полныхъ

 

и

 

своевременно

 

снаб?каемыхъ

новыми

 

предметами,

 

требу етъ

 

значительныхъ

 

расходовъ,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

текущихъ

 

издержкахъ

 

на

 

должиостныхъ

лицъ,

 

прислугу,

 

помѣщеніе,

 

отоиленіе

 

и

 

т.

 

д.

 

Поэтому,

 

какъ

ни

 

желательно

 

умноженіе

 

музеевъ,

 

это

 

не

 

легко

 

исполнимо.

Многіе

 

изъ

 

описы

 

ваемыхъ

 

г.

 

Вешняковымъ

 

музеевъ

 

об-

ладаютъ

 

замѣчательньши

 

коллекціями

 

сельскохозяйствен-

ныхъ

 

предметовъ,

 

но,

 

собственно

 

говоря,

 

эти

 

музеи

 

не

столько

 

агроиомическіе,

 

сколько

 

промышленные.

 

Петер-

бургски!

 

сельскохозяйственный

 

музей

 

былъ

 

первой

 

попыт-

кой

 

устройства

 

агрономическаго

 

музея

 

па

 

средства

 

прави-

тельства,

 

хотя,

 

какъ

 

слышно,

 

и

 

Прусоія,

 

столь

 

далеко

 

опе-

редившая

 

во

 

многихъ

 

отіюшеніяхъ

 

наше

 

хозяйство,

 

въ

 

этомъ

д-Ш

 

собирается

 

подражать

 

Росеій.

 

Вмѣсті

 

съ

 

раэвитіемъ

упомянутаго

 

му"зея,

 

раополагающаго

 

большими

 

для

 

этого

средствами,

 

пмѣющіяся

 

при

 

Императорскомъ

 

Волыіомъ

Экономическомъ

 

Обществѣ

 

коллекціи

 

и

 

собранія,

 

за

 

исклю-

чеиіемъ

 

предметовъ,

 

необходимые

 

для

 

соботвенныхъ

 

цѣ-

лей

 

Общества,

 

будутъ

 

съ

 

каждымЪ

 

днемъ

 

становиться

 

ме-

нѣе

 

и

 

менѣе

 

потребными

 

для

 

постороннихъ

 

хозяевъ

 

и

 

рѣже

иосѣщаемыми

 

ими.

 

Совмѣстное

 

нахожденіе

 

двухъ,

 

съ

 

тож-

дсственпымъ

 

назначеніемъ,

 

музеевъ

 

въ

 

одномъ

 

городѣ

кажется

 

излишнею

 

роскошью,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

на-

иримѣръ,

 

нѣтъ

 

вовсе

 

сельскохозяйственнаго

 

музея.

Правда,

 

императорское

 

московское

 

общество

 

сельскаго

хозяйства

 

предполагаешь

 

устроить

 

такой

 

музей

 

въ

 

Москвѣ,

но

 

едва

 

ли

 

оно

 

обладаешь

 

достаточными

 

для

 

этого

 

сред-

ствами.

 

Всегда

 

готовое

 

содѣйствовать

 

общенолезнымъ

 

пред-

иріятіямъ

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество

 

легко

 

могло

бы

 

помочь

 

скорѣйшему

 

осуществление

 

этого

 

музея,

 

удѣ-

ливъ

 

ему

 

часть

 

своихъ

 

коллекцій.

По

 

нашему

 

убѣжденію, при

 

устройствѣ

 

агрономнческихъ

музеевъ,

 

слѣдуетъ

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

потребности

 

не

однихъ

 

большихъ

 

и

 

среднихъ

 

хозянствъ,

 

но

 

и

 

мелкихъ

крестьянскихъ,

  

такъ

 

какъ

  

сподручныя

 

для

  

послѣднихъ

■•
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улучшеиія,

 

вслѣдствіе

 

многочисленности

 

этихъ

 

хозяйствъ,

могутъ

 

принять

 

самые

 

значительные

 

размѣры

 

и

 

всего

 

ско-

рѣе

 

споспѣшеотвовать

 

благосостояпію

 

страны

 

*j.

Наиболѣе

 

общпмъ,

 

сравнительно

 

съ

 

разсмотрѣнными,

средствомъ

 

распространенія

 

правилыіыхъ,

 

какъ

 

научныхъ,

такъ

 

и

 

практическихъ

 

свѣдѣній,

 

оказывается

 

литература.

При

 

весьма

 

умѣреішой

 

даже

 

степени

 

народнаго

 

образова-

нія,

 

говоритъ

 

г.

 

Веганяковъ,

 

книги

 

и

 

журналы

 

сельскохо-

зяйственнаго

 

содержанія

 

могутъ

 

проникать

 

въ

 

самыя

 

от-

даленныя

 

мѣстности

 

п

 

разносить

 

по

 

цѣлому

 

свѣту

 

испы-

танные

 

результаты

 

науки

 

и

 

практики.

 

Конечно

 

пользова-

ніе

 

этимъ

 

нсточникомъ

 

знаній

 

предполагаешь

 

извѣстную

степень

 

подготовки

 

со

 

стороны

 

хозяевъ

 

и,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

грамотность

 

со

 

стороны

 

простонародья,

 

но

 

несомнѣіі-

но

 

также,

 

что

 

объ

 

руку

 

съ

 

грамотностью

 

слѣдуетъ

 

доста-

вить

 

народу

 

и

 

полезное

 

общедоступное

 

чтеніе.

 

Хотя

 

безъ
воякихъ

 

поощрительныхъ

 

мѣръ,

 

въ

 

силу

 

одного

 

личнаго

интереса,

 

сельскохозяйственная

 

литература

 

нріобрѣла

 

въ

Западной

 

Европѣ

 

огромное

 

разнитіе,

 

но

 

й

 

тамъ

 

главная

роль — относительно

 

снабженія

 

менѣе

 

образованной, читаю-

щей

 

массы

 

сельскаго

 

населенія

 

дешевыми

 

и

 

популярно-

изложенными

 

книгами

 

п

 

журналами — принадлежишь

 

сель-

скохозяііственнымъ

 

обществамъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

они

занимаются

 

изданіемъ

 

дешевыхъ

 

хозяйственныхъ

 

газетъ,

руководотвъ

 

и

 

наставленій,

 

примѣиениыхъ

 

къ

 

мѣстнымъ

потребностями

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

общества

 

употребляютъ

отчасти

 

собствениыя

 

свои

 

средства,

 

отчасти

 

и

 

получасмыя

ими

 

отъ

 

правительства

 

пособія,

 

иногда

 

въ

 

видѣ

 

денегъ,

 

а

иногда

 

и

 

прямо

 

въ

 

Формѣ

 

книгъ.

Какъ

 

напримѣръ

 

дешевыхъ

 

популярныхъ

 

изданій,

 

мож-

но

 

указать

 

на

 

сельскую

 

библіотеку

 

въ

 

Бельгіи,

 

состояв-

*j

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

для

 

простаго

 

'народа

 

музеи

 

должны
быть

 

открыты

 

безплатно

 

въ

 

пзвѣстные,

 

предпочтительно

 

праздничные,

 

не-
рабочіе

 

дни.

 

Понятно

 

также,

 

что

 

въ

 

эти

 

дни,

 

помимо

 

каталоговъ,

 

следова-
ло

 

бы

 

давать

 

общепошітныя

 

нзустныя

 

объясненія.

 

Все,

 

что

 

можетъ

 

быть
приведено

 

въ

 

движеиіе

 

въ

 

самомъ

 

музеѣ,

 

всего

 

лучше

 

показывать

 

въ

 

пол-
номъ

 

дѣйствіи,

 

которое

 

несравненно

 

успѣшнѣе

 

озпагсом.іяеть

 

съ

 

машина-
ми,

 

чвмъ

 

одинъ

 

поверхностный

 

пхъ

 

осмотръ.

 

Въ

 

лѣтнее

 

время

 

нспытанія
прудій

 

и

 

мапшпъ

 

могли

 

бы

 

быть

 

предпринимаемы

 

и

 

внѣ

 

музея,

 

тоже,

 

по
возможности,

 

въ

 

праздники.

 

Безспорно,

 

что

 

при

 

музеяхъ

 

особенно

 

умпстны
публичныя

 

популярныя

 

чтенія

 

и

 

т.

 

д.
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шую

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

руководствъ

 

по

 

разиымъ

 

отраслямъ

хозяйства;

 

эти

 

руководства,

 

продававшіяся

 

отъ

 

5

 

к.

 

и

 

не

дороже

 

40

 

к.,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

дешевизну,

 

имѣли

 

вездѣ,

гдѣ

 

необходимо,

 

чертежи

 

и

 

рисунки.

 

Для

 

продажи

 

этихъ

книгъ,

 

не

 

взирая

 

что

 

Бельгія

 

страна

 

необширная,

 

учреж-

дено

 

было

 

до

 

1000

 

депо

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

и

 

въ

 

каждой
сельской

 

общинѣ,

 

имѣвшей

 

не

 

менѣе

 

2000

 

душъ,

 

и

 

во

 

воя-

случаѣ

 

по

 

одному

 

депо

 

на

 

четыре

 

общины.

Правительства

 

оказываютъ

 

п

 

непосредственныя

 

вспо-

моществованія

 

авторамъ

 

полезныхъ

 

сельскохозяйствен-
ныхъ

 

оочиненій,

 

назначаютъ

 

конкурсный

 

задачи

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

вездѣ

 

почти

 

пользуются

 

въ

 

широкой

 

мѣрѣ

 

путемъ

гласности,

 

публикуя,

 

въ

 

$ормѣ

 

иеріодическихъ

 

сборниковъ

или

 

отдѣльныхъ

 

изданій,

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояиіи

 

различныхъ

отраслей

 

хозяйства

 

и

 

о

 

результатахъмѣръ,предпринимае-

мыхъ

 

ими

 

для

 

поощренія

 

хозяйства.

 

Такъ

 

во

 

Франціи

 

пе-

чатаются

 

весьма

 

подробные

 

отчеты

 

о

 

выставкахъ

 

и,

 

сверхъ

того,

 

обнародываются

 

тѣ

 

опеціальныя

 

изслѣдованія,

 

кото-

рый

 

предпринимаются

 

по

 

распоряженію

 

правительства.

 

Въ

Бельгіи

 

издается

 

ежегодникъ

 

для

 

хозяевъ.

 

въ

 

которомъ

помѣщаются

 

справочныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

кругѣ

 

дѣятельности

 

и

личномъ

 

составѣ

 

оельскохозяйственнаго

 

управленія

 

и

 

под-

вѣдомственныхъ

 

ему

 

учрежденій

 

и

 

т.

 

д.

Благодаря

 

лишь

 

этому

 

прекрасному

 

обычаю,

 

справед-

ливо

 

замѣчаетъ

 

г.

 

Вешняковъ,

 

возможно

 

изученіе

 

деятель-

ности

 

европейскихъ

 

правительствъ

 

по

 

части

 

поощренія

 

и

развитія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

*).
Въ

 

Роосіи

 

сильнѣе,чѣмъ

 

гдѣ-либо,

 

сельскохозяйственная
литература

 

нуждается

 

въ

 

покровительствѣ.

 

Ея

 

замѣтная

бѣдность

 

не

 

есть

 

явленіе

 

случайное;

 

еще

 

недавно

 

спеціаль-
ныя

 

агрономичеокія

 

книги

 

плохо

 

шли

 

съ

 

рукъ.

 

Правда,

 

въ

послѣдніе

 

годы

 

не

 

мало

 

напечатано

 

книгъ,

 

предлагаемыхъ

сельскимъ

 

хозяевамъ,

 

но,

 

за

 

иоключеніемъ

 

спекуляции

 

по-

чти

 

всѣ

 

эти

 

книги

 

прпнадлежатъ

 

къ

 

оочиненіямъ

 

перевод-

нымъ,

 

составленнымъ

 

не

 

для

 

нашихъ

 

хозяевъ

 

и,

 

волѣдствіе

этого,

 

непримѣнимымъ

 

ни

 

къ

 

пхъ

 

нуждамъ.

 

нп

 

къ

 

иотреб-

ностямъ

 

отечественнаго

 

хозяйства.

 

Только

 

пзрѣдка

 

появ-

ляются

 

подобный.,

 

болѣс

 

илп

 

менѣе

 

самостоятельныя

 

из-

*)

 

Стр.

 

593

 

н

 

598.
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-

олѣдованія,

 

какъ,

 

нанримѣръ,

 

книга

 

г.

 

Вольскаго

 

«Объ

 

обра-

ботав

 

крестьянами

 

-

 

собственниками»

 

или

 

недавно

 

вы-

тнедшій

 

въ

 

свѣтъ

 

замечательный

 

трудъ

 

профессора

 

А.

 

Со-

вѣтова

 

«О

 

системахъ

 

земледѣлія».

 

Но

 

и

 

эти

 

книги,

 

пред-

ставляя

 

разоужденія,

 

наішсанныя

 

для

 

полученія

 

ученой

степени,

 

слѣдовательно

 

были

 

вызваны

 

не

 

однимъ

 

запро-

сомъ

 

на

 

капитальный

 

сочпненія,

 

а

 

поэтому

 

въ

 

матеріаль-

номъ

 

отношеніи

 

едва

 

лп

 

доотавятъ

 

столь

 

высокое

 

возна-

гражденіе,

 

какъ

 

олѣдовало

 

бы

 

ожидать,

 

судя

 

по

 

пхъ

 

авто-

ритетности.

Судьба

 

періодическихъ

 

изданій

 

у

 

насъ

 

особенно

 

нлачев-

на.

 

Агрономическія

 

изданія,

 

основанный

 

частными

 

лицами,

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

принуждены

 

были

 

прекратиться,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

старались

 

изъ

 

всѣхъ

оилъ

 

угодить

 

практикамъ-хозяевамъ,

 

помѣщая

 

преимуще-

ственно

 

статейки

 

съ

 

практическимъ

 

направленіемъ

 

и

 

да-

вая

 

видное

 

мѣсто

 

жалобамъ

 

на

 

дороговизну

 

рабочихъ

 

рукъ

и

 

заявленіямъ

 

о

 

бездоходности

 

вольнонаемная

 

хозяйни-
чанья

 

*).
Разумѣется,

 

что

 

изданія,

 

назначаемый

 

для

 

публики,
должны

 

соображаться

 

съ

 

ея

 

желаніями

 

и

 

приспособляться
къ

 

ея

 

иуждамъ.

 

Не

 

говоря

 

о

 

неграмотныхъ

 

крестьянахъ,

вся

 

остальная

 

масса

 

хозяевъ

 

можетъ

 

быть

 

раздѣлена

 

на

двѣ

 

главныя

 

категоріи:

 

первая

 

изъ

 

нпхъ,

 

многочислен нѣй-

шая,

 

характеризуется

 

рѣшительнымъ

 

отсутствіемъ

 

всякой

агрономической

 

подготовки

 

и,

 

вѣроятно,

 

по

 

этому

 

самому

вовсе

 

не

 

читаетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

сельско-

хозяйственная

 

содержанія

 

или

 

не

 

очитаетъ

 

этого

 

чтенія

серьезнымъ

 

дѣломъ;

 

къ

 

другой,

 

сравнительно

 

малолюдной,
категоріп

 

можно

 

отнести'хозяевъ,

 

которые

 

дѣйствительно

ищутъ

 

въ

 

сельскохозяйственной

 

лптературѣ

 

разрѣшенія

встрѣчающііхся

 

имъ

 

на

 

практикѣ

 

недоумѣній

 

и

 

стараются

пополнить,

 

при

 

помощи

 

чтепія,

 

пробѣлы

 

въ

 

своихъ

 

агроно-

мическихъ

 

познаніяхъ^

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

пробѣлы

 

эти

такъ

 

велики,

 

а

 

виолнѣ

 

поучительный

 

въ

 

данномъ

 

отногае-

*)

 

Прежде

 

всего

 

важно

 

заручиться

 

дельными

 

сотрудниками,

 

чтобы

 

за-

охотить

 

хозяевъ

 

выписывать

 

п

 

читать

 

сельскохозяйственныя

 

изданія,

 

вовсе

не

 

требуется

 

поблажать

 

претснзіямъ,

 

ни

 

къ

 

чему

 

невѣдущнмъ,

 

но.

 

иапро-
тивъ,

 

слѣдуетъ

 

доставить

 

имъ

 

действительно

 

поіезпыя

 

чтенія.
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иін

 

литературный

 

работы

 

такъ

 

рТ.дкп,

 

что

 

н

 

эти

 

любозна-
тельные

 

хозяева,

 

при

 

веемъ

 

желанйг,

 

наичаще

 

остаются

далеко

 

неудовлетворенными.

Чтобы

 

извлекать

 

изъ

 

спеціальныхъ

 

руководствъ

 

ипзда-

ній

 

надлежащую

 

пользу

 

необходимо,

 

съ

 

одной

 

стороны,

нѣкоторое

 

практическое

 

знакомство

 

съ

 

предметомъ,

 

а

 

съ

другой—предварительное

 

систематическое,

 

хотя

 

бы

 

и

 

эле-

ментарное,

 

его

 

изученіе

 

*).

 

При

 

этомъ

 

только

 

условіи

 

всѣ

цробѣлы

 

постепенно

 

могутъ

 

быть

 

съ

 

уопѣхомъ

 

замѣщаемы

процессомъ

 

самообразованія,

 

между

 

прочимъ,

 

при

 

посред-

ствѣ

 

изученія

 

лучшихъ

 

агрономическихъ

 

сочииепій

 

и

 

чте-

нія

 

такихъ

 

компетентных!^

 

статей,

 

которыя,

 

ие

 

увлекаясь

слѣпымъ

 

подражаніемъ

 

заграничнымъ

 

образцамъ

 

и

 

не

 

раз-

деляя

 

заблужденій

 

доморощенной

 

практики,

 

съумѣли

 

бы
истины

 

науки

 

и

 

результаты

 

просвѣщенной

 

практики

 

съ

тактомъ

 

приложить

 

къ

 

условіямъ

 

отечественная

 

хозяй-
ства

 

и

 

къ

 

его

 

современнымъ

 

задачамъ.

 

Но

 

сказанный

 

сочи-

нения

 

и

 

статьи,

 

кромѣ

 

всесторонняя

 

знакомства

 

съ

 

пред-

метомъ

 

вообще

 

и

 

съ

 

мѣстнымъ

 

хозяйствомъ

 

въ

 

особенно-
сти,

 

требуютъ

 

самостоятельной

 

разработки

 

избранной

 

те-

мы

 

и

 

перѣдко

 

представляютъ

 

трудъ,

 

который,

 

прп

 

равпо-

душіи

 

большинства

 

хо'зяевъ,

 

недостаточно

 

вознаграждает-

ся,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

депежпымъ

 

интересомъ.

 

Поэтому-то,
пока

 

подобные

 

труды

 

въ

 

состояпіи

 

цѣнить

 

лишь

 

избран-
ные

 

хозяева,

 

литературные

 

дѣятели

 

должны

 

бы

 

находить

своевременную

 

и

 

падежную

 

поддержку

 

особенно

 

со

 

сторо

 

-

ны

 

сельскохозйпетвенныхъ

 

обществъ,

 

основанныхъ

 

именно

съ

 

цѣлью

 

содѣйствовать

 

агрономическому

 

прогрессу,

 

въ

области

 

котораго

 

просвѣщенная

 

,

 

литература

 

составляетъ

могуществепнѣйшаго

 

двигателя.

Действительно,

 

у

 

насъ

 

не

 

менѣс,

 

чѣмъ

 

гдѣ-либо

 

за

 

гра-

ницею,

 

сельскохозяйственными

 

обществами,

 

и

 

имепно

 

ста-

рѣйшпмъ

 

изъ

 

нихъ— Вольнымъ

 

Экономическпмъ,

 

какъ

 

Фак-

тически

 

видно

 

изъ

 

его

 

исторіп

 

**),

 

кажется,

 

пс

 

упускалось

изъ

 

виду

 

ничего,

 

что

 

только

 

могло

 

служить

 

поощрепіемъ

отечественной

 

агрономической

 

литературе.

 

Теперь

 

же,

 

съ

*)

 

Много

 

затрудняетъ

 

публику

 

недостатокъ

  

зчаній

 

по

 

естсствечньшъ

 

и

другимъ

 

вспомогательными

 

наукамъ.

**)

 

Стр.

 

95—148,

 

281—289,

 

357—360

 

и

 

366-446.
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кореннымъ

 

нреобразованіемъ

 

сельская

 

быта,

 

можно

 

на-

деяться,

 

что

 

этого

 

рода

 

деятельность

 

обществъ

 

съ

 

каж-

дымъ

 

днемъ

 

будетъ

 

приносить

 

более

 

и

 

более

 

иользы

 

хо-

зяевамъ

 

и

 

что

 

основанный

 

при

 

Вольпомъ

 

Экономическомъ
Обществе

 

комитетъ

 

грамотности,

 

кроме

 

своей

 

главной

 

за-

дачи,

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

иа

 

раоиространепіе

 

популярныхъ

киигъ

 

агрономическая

 

содержанія,

 

достуниыхъ

 

каждому

простолюдину

 

не

 

по

 

одной

 

цене,

 

но

 

и

 

но

 

простоте

 

изло-

женія.

 

Понятно,

 

что

 

желаемое

 

удешевлепіе

 

не

 

можетъ

 

быть

допущено

 

на

 

счетъ

 

авторская

 

гонорарія

 

или

 

въ

 

ущербъ

достошіствамъ

 

пзданій,

 

но

 

должно

 

обусловливаться

 

не-

болынимъ

 

объемомъкнижекъ,

 

ихъ

 

численностью,

 

сокращаю-

щею

 

относительный

 

издержки

 

нечатанія

 

и

 

т.

 

и.

 

Для

 

рас-

пространена

 

понулярныхъ

 

нзданій

 

въ

 

народе

 

необходимы,

но

 

примеру

 

Бельгіи,

 

многочисленные

 

склады,

 

а

 

также

 

ус-

тройство

 

иародныхъ

 

читалень

 

въ

 

селахъ.

По

 

словамъ

 

г.

 

Вешнякова

 

въ

 

ВиртембергВ

 

иотребность

въ

 

сельскохозяиственномъ

 

чтеніи

 

успела

 

развиться

 

на

столько

 

въ

 

среде

 

сельская

 

населенія,

 

что

 

тамъ

 

образова-

лось

 

более

 

20

 

читальпыхъ

 

обществъ,

 

члены

 

которыхъ

 

вы-

писываютъ

 

на

 

общіп

 

счетъ

 

разныя

 

агропомическія

 

книги

и

 

?курналы

 

и

 

пользуются

 

ими

 

у

 

себя

 

па

 

дому

 

*):
Не

 

то,

 

къ

 

сожаленію,

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

Россіи;

 

у

 

насъ

 

иѳ

только

 

въ

 

провннціи

 

или

 

въ

 

деревне,

 

ноиздѣсь,

 

въ

 

Москве,

не

 

легко

 

достать

 

сельскохозяйственный,

 

особенно

 

періо-

дическія

 

изданія,

 

которыя

 

частпыми

 

библіотеками

 

и

 

каби-

нетами

 

чтенія,

 

по

 

большей

 

части,

 

не

 

выписываются,

 

по

 

прп-

,

 

чине

 

худая

 

будто

 

бы

 

на

 

нихъ

 

спроса;

 

въ

 

иубличномъ

 

му-

зее,

 

где

 

получаются

 

такого

 

рода

 

изданія,

 

они

 

пока

 

не

 

вы-

даются.

 

Читальня,

 

бывшая'

 

при

 

сельскохозяиственномъ

депо,

 

устроенномъ

 

ирн

 

московскомъ

 

обществе

 

сельская

хозяйства,

 

одновременно

 

съ

 

закрытіемъ

 

этого

 

депо,

 

тоже

прекратила

 

свое

 

существовапіе

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

третьей

 

нашей

 

статье

 

о

 

книге

 

г.

 

Вешнякова

 

не

 

разъ

упоминались

 

агрономическія

 

или

 

хнмическія

 

онытныя

 

стап--

цін,

 

которыя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

считаются

 

весьма

 

важ-

ными

 

двигателями

 

сельскохозяйственная

 

прогресса.

Главиая

 

цель

  

э-тихъ

 

станцііі

 

заключается

 

въ

 

пропзвод-

*)

 

Стр.

 

5УС.
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стве

 

онытовъ

 

по

 

земледельческой

 

химіи,

 

растительной

 

и

животной

 

фнзіологіщно,

 

кроме

 

того,

 

оне

 

оказываютъ

 

услу-

ги

 

хозяевамъ.

 

двлая,

 

но

 

ихъ

 

порученію,

 

разные

 

химическіе
анализы

 

н

 

наблюдая

 

за

 

торговыми

 

складами

 

удобреній,

 

по

соглашенію

 

съ

 

торговцами.

Для

 

достижеиія

 

главной

 

своей

 

цели

 

наиболее

 

совер-

шенно

 

устроенныя

 

станціи

 

имѣютъ,

 

кроме

 

химической

 

ла-

бораторіп

 

п

 

пебольшая

 

клочка

 

земли,

 

опытные

 

хлева

 

съ

особыми

 

респпраціопнымн

 

аппаратами

 

для

 

изследованія
процесса

 

иитанія

 

въ

 

связи

 

съ

 

нроцессомъ

 

дыханія.

 

Для
химическихъ

 

онытовъ

 

по

 

фнзіологіи

 

растеній

 

устроивают-

ся

 

при

 

станціяхъ

 

особыя

 

теплицы,

 

где

 

растенія

 

разводят-

ся

 

въ

 

горшкахъ

 

и

 

где

 

производящій

 

опыты

 

имеетъ

 

возмож-

ность

 

во

 

всякое

 

время

 

наблюдать

 

надъ

 

ростомъ

 

растенііі.
надъ

 

вліяпіемъ

 

на

 

растительность

 

искусственныхъ

 

удоб-
реніп

 

и

 

т.

 

д.

 

Возможность

 

распоряжаться,

 

такъ

 

сказать,

 

по

своему

 

усмотреиіго,

 

всеми

 

деятелями,

 

отъкоихъ

 

зависитъ

развитіе

 

растеній,

 

заставляетъ

 

физіологовъ

 

предпочитать

подобный

 

теплицы

 

опытпымъ

 

полямъ.

Впрочемъ

 

большая

 

часть

 

заведугощпхъ

 

опытными

 

стан-

ціями

 

не

 

отвергаютъ

 

пользы

 

отъ

 

повторепія

 

своихъ

 

ма-

лыхъ

 

опытовъ

 

въ

 

большомъ

 

виде,

 

но

 

достигаютъ

 

этого

другимъ

 

п

 

даже

 

более

 

вернымъ

 

путемъ,

 

обращаясь

 

къ

 

раз-

лнчнымъ

 

хозяевамъ

 

и,

 

при

 

ихъ

 

посредстве,

 

делая

 

эти

 

опы-

ты

 

въ

 

значительномъ

 

числе

 

и

 

при

 

различныхъ

 

климатичес-

кихъ

 

и

 

почвенныхъ

 

условіяхъ,

 

безъ

 

воякихъ

 

при

 

этомъ

расходовъ

 

и

 

безъ

 

потери

 

времени.

 

Такъ,

 

напримвръ,

 

стан-

ція

 

въ

 

Брауншвейге

 

поверяетъ

 

свои,

 

опыты

 

у

 

20

 

хозяевъ

на

 

700

 

участкахъ,

 

разсеянныхъ

 

по

 

всему

 

герцогству;

 

стан-

ція

 

въ

 

Зальцмюнде

 

испытываетъ

 

до

 

30

 

удобрительныхъ

смесей

 

въ

 

27

 

частныхъ

 

хозяйствахъ.
Последняя

 

рода

 

опыты

 

предприняты,

 

по

 

иниціативе
Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

и

 

въ

 

Россіи;

 

ожидае-

мые

 

результаты

 

много

 

зависать

 

отъ

 

содЬйствія

 

этому

 

делу

самихъ

 

хозяевъ,

 

отъ

 

внимательная

 

выполненія

 

опытовъ

 

и

отъ

 

точная

 

ихъ

 

описанія.

Денежный

 

средства

 

опытныхъ

 

станцій

 

весьма

 

различны,

хотя

 

наичаще

 

довольно

 

ограниченны;

 

они

 

частію

 

состоятъ

изъ

 

пособій

 

правительства

 

и

 

агропомическихъ

 

обществъ,
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частію

 

изъ

 

вознагражденія

 

за

 

хпмическіе

 

анализы

 

(но

таксе,

 

заранее

 

определенной)

 

п

 

пзъ

 

платы,

 

взимаемой

 

съ

удобреній,

 

проданныхъ

 

изъ

 

складовъ,

 

коптролируемыхъ

отанціями.

 

Хотя

 

подчиненіе

 

этому

 

надзору

 

есть

 

дело

 

со-

вершенно

 

добровольное,

 

но

 

оно

 

гарантируетъ

 

торговцамъ

верный

 

сбытъ

 

ихъ

 

товара.

 

Некоторый

 

станціи

 

нолучаютъ

отъ

 

этого

 

источника

 

отъ

 

2000

 

до

 

24-00

 

руб.

 

ежегоднаго

дохода.

Въ

 

одной

 

Германіи

 

существуетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

21

опытная

 

станція.

 

Съ

 

1858

 

года

 

эти

 

станціи

 

нмеютъ

 

свой

постоянный

 

періодическій

 

органъ,

 

а

 

съ

 

1862

 

года

 

пред-

ставители

 

пемецкихъ

 

опытныхъ

 

стапцій

 

ежегодно

 

соби-

раются

 

въ

 

назначенномъ

 

заранее

 

пупктѣ,

 

для

 

обсужденія
разныхъ

 

вопросовъ

 

п

 

недоуменій,

 

для

 

соглашенія

 

относи-

тельно

 

однообразная

 

производства

 

дальнейшихъ

 

опытовъ

и

 

для

 

нзложенія

 

добытыхъ

 

посредствомъ

 

ихъ

 

результа-

товъ.

По

 

примеру

 

Германіп

 

(п

 

Апгліи)

 

опытный

 

химическія
станціи

 

устроены

 

или

 

возникаютъ

 

еще

 

въ

 

Швеціи.

 

Гол-

ландіи,

 

Шотландіп

 

п

 

т.

 

д.

 

*).
Изъ

 

всего

 

сказанная

 

следуетъ,

 

что

 

эти

 

станціи

 

слу-

жатъ

 

не

 

столько

 

для

 

распространенія

 

знанііі

 

между

 

хозяе-

вами,

 

сколько

 

для

 

изследованія

 

научныхъ

 

потпиъ

 

и

 

для

расширенія

 

области

 

раціопальныхъ

 

агрономическихъ

 

све-

деній.

 

Этимъ

 

путемъ

 

всего

 

вернее

 

обезнечнвается

 

иреус-

пеяніе

 

хозяйства

 

и

 

поэтому

 

опытнымъ

 

станціямъ

 

пред-

стоитъ

 

блестящая

 

будущность,

 

особенно

 

въ

 

связи

 

съ

 

учено-

учебными

 

учреждепіями.

Бросая

 

общій

 

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

разлпчныхъ,

 

разсмо-

тренныхъ

 

нами,

 

способовъ

 

распространенія

 

агрономиче-

скихъ

 

знаній,

 

видимъ,

 

что

 

эти

 

способы

 

не

 

только

 

не

 

ис-

ключаютъ

 

другъ

 

друга,

 

но,

 

напротивъ,

 

служатъ

 

взаимнымъ

дополненіемъ

 

и

 

подспорьемъ.

 

Очевидно

 

также,

 

что

 

хотя

выработанный

 

за

 

границею

 

Формы

 

распространенія

 

агро-

номическихъ

 

знаній

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

применены

 

у

 

насъ

безусловно,

 

однакоже,

 

какъ

 

историческое

 

развитіе,

 

такъ

 

и

настоящее

 

положеніе

 

этого

 

дела

 

въ

 

Европе,

 

представляютъ

многочисленные

 

Факты

 

и

 

данныя,

 

которыя

 

могутъ

 

прИЯ-

^Стр.

 

179—589.
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диться

 

при

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

 

раснространеніи

 

агроно-

мическихъ

 

знаній

 

у

 

насъ

 

и

 

безъ

 

предваритальнаго

 

знаком-

ства

 

съ

 

которыми

 

этоть

 

вонросъ

 

едва

 

ли

 

можеть

 

быть
разрешенъ

 

вполне

 

удовлетворительно.

Следовательно,

 

въ

 

сказанномъ

 

отиошепіи,

 

книга

 

г.

 

Веш-
някова

 

оказываетъ

 

несомненную

 

услугу,

 

тѣмъ

 

более

 

свое-

временную,

 

что

 

вопросъ

 

объ

 

агрономическомъ

 

образованіи,
не

 

разъ

 

возбуждавшійоя

 

какъ

 

въ

 

литературе

 

вообще,

 

такъ

и

 

на

 

съездахъ

 

и

 

бесТ.дахъ

 

хозяевъ,

 

теперь

 

онять

 

былъ
поднятъ

 

въ

 

петербургскомъ

 

собраніи

 

хозяевъ

 

и

 

въ

 

москов-

скомъ

 

обществе

 

сельская

 

хозяйства

 

*).
Представляя

 

некоторый

 

соображеиія,

 

въ

 

надежде,

 

что

 

и

они

 

нослужатъ

 

матеріаломъ

 

для

 

дальнейшей

 

разработки
вопроса

 

о

 

распространеніи

 

агропомическихъ

 

знаній

 

въ

 

Рос-
сіи,

 

полагаемъ,

 

что

 

для

 

всесторонняя

 

разрешенія

 

этого

вопроса

 

необходима

 

правильная

 

ея

 

постановка,

 

и

 

что

прежде

 

всего

 

следуетъ

 

разъяснить

 

сущность

 

и

 

объемъ
потребностей

 

въ

 

агрономическихъ

 

званіяхъ,

 

въ

 

разныхъ

СФерахъ

 

сельская

 

быта,

 

и,

 

сообразно

 

этому,

 

изследовавъ

соответственные

 

для

 

удовлетворенія

 

этихъ

 

потребностей
способы,

 

нріискать

 

приличиыя

 

обстоятельствамъ

 

Формы

осуществленія

 

носледнихъ.

 

Только

 

тогда

 

могутъ

 

дости-

гать

 

своего

 

назначснія

 

различный

 

агрономическія

 

учреж-

денія,

 

когда

 

они,

 

не

 

смешивая

 

разнородныя

 

задачи,

 

имеютъ

на

 

виду

 

ясно

 

ограниченную,

 

основанную

 

на

 

известной
действительной

 

потребности

 

цель

 

и

 

когда

 

средства,

 

ус-

военный

 

для

 

этой

 

цели,

 

вполне

 

согласованы

 

какъ

 

съ

 

нею,

такъ

 

и

 

съ

 

обусловливающею

 

ее

 

определенною

 

потреб-
ностью.

Въ

 

заключеніе

 

скажемъ,

 

что

 

участіе

 

земства

 

(и

 

агропо-

мическихъ

 

обществъ)

 

въ

 

деле

 

расиространенія

 

сельскохо-

зяйствепныхъ

 

знапііі,

 

выражаясь

 

преимущественно

 

въ

 

за-

явленіи

 

местиыхъ

 

нуждъ

 

и

 

потребностей,

 

а

 

также

 

въ

 

ма-

*)

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

лица,

 

высказывавшія

 

своп

 

взгляды,

 

не

 

слишкомъ

 

за-
ботились

 

о

 

Олижайшемъ

 

изученіи

 

предмета

 

и

 

его

 

Фактической

 

стороны,

 

да

ц

 

сами

 

не

 

всегда

 

обладали

 

основательной

 

агрономической

 

подготовкой

 

и

зпакомствомъ

 

съ

 

условіями

 

и

 

особенностями

 

пароднаго

 

быта,

 

съ

 

тузем-
ными

 

хозяйствами

 

всѣхъ

 

категорігі

 

и

 

съ

 

дънствнтелыіьшн

 

ихъ

 

потреб-
ностями.

 

Отъ

 

этого

 

мнѣнія

 

этихъ

 

лицъ,

 

не

 

отличаясь

 

особой

 

глубиной

 

и

вт.рностыо,

 

и

 

не

 

могли

 

сопровождаться

 

положительными,

 

нмт.ющимн

 

обще-
полезное

 

зиачепіе,

 

выводами.
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теріальпыхъ

 

пожертвованіяхъ

 

для

 

оодѣйотвія

 

развитію

 

уч-

реждена!,

 

имѣющихъ

 

исключительно

 

мѣстпое

 

зааченіе,

 

во-

обще

 

значительно

 

можетъ

 

облегчить

 

практическое

 

выпол-

неніе

 

тѣхъ,

 

преднринииаемыхъ

 

правительотвомъ

 

въ

 

пользу

распространена

 

агроиомическихъ

 

знаній.

__________

               

А.

 

Астауронъ.

ОІІЫТЪ

 

ИЗУЧЕНІЯ

 

ЧАСТНАГО

  

(МИСТНАГО)

  

ХОЗЯЙСТВА

Характеристика

 

весны

 

ея

 

непостоянство

 

и

 

вдіяніе

 

на

 

время

 

начала

 

но—

девыхъ

 

работъ. — Степное

 

лѣто,

 

его

 

характеръ,

 

влажности

 

и

 

сухость. —

Вредны»

 

последствия

 

пренебрежет»

 

климатическими

 

условіями. — Осеш,

 

н

зима. — Курисакъ

 

и

 

бураны— Число

 

дней

 

весеннихъ,

 

лѣтннхъ,

 

осешшхъ

 

и

зішнпхъ.— Культурны,!

 

растенія

 

стспнаго

 

хозяйства. —Распредьлеиіе

 

№

ровъ,

 

снѣга

 

ц

 

дождя. — Общія

 

и

 

частныя

 

причины,

 

обуеловлнвающін

 

ха-

рактеръ

 

степнаго

 

климата.

 

Польза

 

снътоваіо

 

одеяла

 

для

 

степной

 

расти-

тельности.

Въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

я

 

хозяйничаю,

 

первое

 

наступленіе

весны

 

заявляетъ

 

себя

 

болѣе

 

сильными

 

угрѣвами

 

солнца,

осадкою

 

снѣга,

 

совершенною

 

порчею

 

зимнихъ

 

дорогъ,

 

иа-

копленіемъ

 

воды

 

въ

 

оврагахъ

 

и

 

нрорывомъ

 

сиѣговыхъ

плотинъ

 

полою

 

водою

 

въ

 

нослѣдиихъ

 

чнслахъ

 

марта

 

и

 

въ

иервыхъ

 

анрѣля.

 

Если

 

дѣйствію

 

теплоты

 

на

 

енѣжаый

 

по-

кровъ

 

земли

 

иособлястъ

 

дождь,

 

случающийся

 

иногда

 

в - ь

это

 

время,

 

то

 

полая

 

вода

 

бываетъ

 

дружная,

 

сильная

 

и

онѣгъ

 

исчсзаетъ

 

съ

 

полей

 

въ

 

15

 

—

 

20

 

дней,

 

въбольшемъже

чпслѣ

 

случаевъ,

 

поддерживаемая

 

ночными

 

а

 

утренними

 

за-

морозками,

 

она

 

тянется

 

цѣлыіі

 

мѣсяцъ,

 

заманивая

 

ожиданія

земледѣльца,

 

относительно

 

скораго

 

наступления

 

времени

пахоты,

 

крикомъ

 

пролетной

 

птицы,

 

гусей

 

и

 

журавлей,

 

утокъ

и

 

казары,

 

отеинымн

 

пожарами

 

на

 

югѣ

 

и

 

досадными

 

слу-

хами,

 

что,

 

«въ

 

казакахь»,

 

за

 

Ураломъ,

 

уже

 

давно

 

иашутъ.

Время

 

это,

 

нослѣ

 

7

 

мѣсяцевъ

 

наскучившей

 

зимы,

 

настаетъ

и

 

для

 

него

 

въ

 

20

 

числахъ

 

аирѣля:

 

земля

 

на

 

высокихъ

мѣстахъ

 

нросыхаетъ,

 

по-крайней-мѣрѣ,

 

кажется

 

ему

 

та-

кою,

 

и

 

оаъ

 

ѣдетъ

 

иахать

 

ее

 

подъ

 

бакчи.

 

Но

 

въ

 

началѣ

 

дѣла

или

 

дождь

 

сверху

 

пли

 

действительная

 

невозможность

 

иа-

хать

 

мерзлую

 

землю

 

снизу

 

сгоняетъ

 

его

 

съ

 

пашии,

 

вымо-

чивъ

 

п

 

выгрязапвъ

 

до

 

зѣла-горя.

   

«Нельзя

  

еще

  

пахать»

Тѳмъ

 

П. -Вып.

 

V.

                                                                           

2
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отвѣчаетъ

 

оиъ,

 

съ

 

грустью

 

и

 

досадою

 

па

 

вопросъ

 

всякаго

встрѣчнаго.

Не

 

вѣчно,

 

однакоже,

 

будетъ

 

длиться

 

для

 

него

 

зима,

 

на-

станетъ,

 

наконецъ,

 

и

 

давно

 

желанное

 

время

 

пахоты

 

и

 

сѣва:

за

 

день,

 

за

 

два

 

доЕгорія

 

(23

 

апрѣля),

 

а

 

иногда

 

столько

же

 

дней

 

спустя,

 

онъ

 

выѣзжаетъ

 

на

 

свою

 

пашню

 

и

 

пашетъ

и

 

сѣетъ

 

ее

 

безотрывно,

 

несмотря

 

на

 

случающіяся

 

перемѣ-

ны

 

погоды,

 

вѣтеръ,

 

холодъ

 

и

 

дождь:

 

по

 

опыту

 

многихъ

лѣтъ

 

онъ

 

знаетъ,

 

что

 

изъ

 

40

 

разъ

 

ранній

 

сѣвъ

 

не

 

удает-

ся

 

однажды,

 

а

 

поздній

 

39

 

разъ;

 

знакомъ

 

онъ

 

также

 

и

 

съ

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

земля

 

его

 

черноземпо-песча-

ная,

 

лежитъ

 

на

 

холмахъ,

 

и

 

какъ

 

только

 

воздухъ,

 

согрѣ-

тый

 

майскимъ

 

солнцемъ,

 

зарябитъ

 

синью— скоро

 

высыха-

етъ;

 

помнитъ

 

также,

 

что

 

въ

 

короткое

 

время

 

сѣва

 

повстрѣ-

чаются

 

святые

 

для

 

него

 

дни

 

Вознесенія

 

Христова,

 

Николы
Милостиваго,

 

Преполовенія,

 

Троицы

 

Святой,

 

и

 

потому

 

спѣ-

шитъ

 

и

 

торопится

 

сдѣлать

 

свой

 

«-посѣвецъ»

 

возможно

 

ско-

рѣе,

 

а

 

оттого

 

не

 

только

 

пашетъ

 

и

 

сѣеіт

 

подъ

 

борону,
но

 

сѣетъ

 

и

 

пашетъ

 

подъ

 

сабипъ,

 

(хочу

 

этимъ

 

сказать,

 

что,

второпяхъ,

 

исполняетъ

 

важную

 

работу

 

сѣва

 

хлѣба

 

кое-

какъ,

 

по

 

непаханной

 

землѣ,

 

по

 

пожару).

 

За

 

20-е

 

число

мая

 

посѣвъ

 

удается

 

рѣдко,

 

потому

 

что

 

здѣшняя

 

весна,

хотя

 

и

 

наступаетъ

 

медленно,

 

проходитъ

 

чрезвычайно

 

бы-
стро,

 

сливаясь

 

съ

 

лѣтомъ,

 

которое,

 

изрѣдка,

 

еще

 

въ

 

по-

слѣдней

 

половинѣ

 

мая

 

знаменуется

 

тридцати

 

градусными

жарами

 

и

 

такими

 

вѣтрами,

 

которые

 

выдуваютъ

 

изъ

 

рых-

лыхъ

 

черноземныхъ

 

почвъ

 

не

 

только

 

необходимую

 

влагу,

но

 

и

 

самыя

 

посѣянныя

 

сѣмена,

 

снося

 

ихъ

 

кучами

 

на

 

бороз-
ды,

 

какъ

 

это

 

и

 

случилось

 

въ

 

третьемъ

 

(1865)

 

году

 

на

 

об-
ширныхъ

 

поляхъ

 

села

 

Дѣдова.

Такъ

 

или

 

иначе,

 

впрочемъ,

 

онъ

 

заканчиваете

 

свой

 

спѣш-

ный

 

и

 

нелегкій

 

трудъ

 

посѣва

 

хлѣба

 

и

 

мирится

 

со

 

всѣми

невзгодами

 

своей

 

кратковременной

 

весны

 

и,

 

на

 

радостяхъ,

забываетъ

 

записать,

 

что

 

съ

 

20

 

апрѣля

 

по

 

20

 

мая

 

(въ

 

30
дней)

 

1865

 

года,

 

напримѣръ,

 

она

 

дала

 

ему

 

2

 

холодные

ледяные

 

дождя

 

(чивера),

 

1

 

снѣгъ

 

въ

 

круглыхъ

 

криста-

лахъ

 

(крупа),

 

а

 

другой

 

въ

 

мокрыхъ

 

хлопьяхъ

 

(буранъ)

 

*),

*)

 

Въ

 

1864

 

году,

 

4

 

мая,

 

замерзли

 

дат.

 

женщины

 

на

 

пути

 

отъ

 

одного

селенія

 

къ

 

другому,

 

куда

 

они

 

шли

 

отдать

 

свою

 

пряжу

 

(красна)

 

въ

 

синьку,

и

 

занесены

 

снѣгомъ.



-

 

433

 

—

1

 

морозъ,

 

которымъ

 

пощипало

 

не

 

только

 

перья

 

хлѣба

 

ран-

няго

 

посѣва,

 

но

 

и

 

таракановъ

 

въ

 

его

 

избѣ,

 

3

 

сѣверныхъ

 

и

1 5

 

иныхъ

 

вѣтровъ,

 

каждодневно

 

выпуждавшихъ

 

его,

 

при

посѣвѣ,

 

сноравливаться,

 

то

 

есть,

 

сѣять

 

хлѣбъ

 

по

 

всѣмъ

направленіямъ,

 

вдоль

 

и

 

поперекъ

 

десятины,

 

ходя

 

иногда

спиною

 

впередъ,

 

т.

 

е,

 

задомъ.

Съ

 

послѣднихъ

 

чиселъ

 

мая

 

настаетъ

 

наше

 

степное

 

зем-

ледѣльческое

 

лѣто,

 

и

 

съ

 

этой

 

поры

 

астрономическое

 

ка-

лендарное

 

время

 

видимо

 

отстаетъ

 

отъ

 

хозяйственнаго.
Несмотря

 

на

 

то,

 

что,

 

кое-гдѣ,

 

па

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

хол-

мовъ

 

лежитъ

 

еще

 

снѣгъ,

 

вторая

 

полая

 

вода

 

въ

 

Сакмарѣ

недавно

 

вошла

 

въ

 

берега

 

*),

 

дневные

 

жары

 

перѣдко

 

до-

ходятъ

 

до

 

30°,

 

мелкія

 

пташки

 

большую

 

часть

 

дня

 

сидятъ

подъ

 

кустами,

 

разипувъ

 

клювъ;

 

все

 

ростетъ

 

и

 

зеленѣетъ

быстро;

 

посѣяниый

 

хлѣбъ,

 

если

 

земля

 

влажна,

 

укрываетъ

землю

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

іюня

 

такъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

пря-

чется

 

грачъ.

 

Пахарь,

 

полагавшій

 

послѣ

 

посѣва

 

отдохнуть,

не

 

успѣваетъ

 

въ

 

этомъ,

 

потому

 

что,

 

сдѣлавъ

 

кое-какъ

 

ис-

правленія

 

разнесенпыхъ

 

весеннимъ

 

вѣтромъ

 

соломенныхъ

крышъ

 

своего

 

дома

 

и

 

строеній,

 

торопится

 

приступить

 

къ

полотью

 

хлѣба — женскими

 

руками

 

икосьбѣ

 

ковыловъ

 

(не-
горгі) — обоими

 

**).

 

Для

 

этого

 

еще

 

съ

 

Троицына

 

дня

 

онъ

оставилъ

 

поѣздки

 

свои

 

на

 

базаръ,

 

а

 

жена

 

и

 

дѣти

 

его— хо-

роводы,

 

и

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

назвали

 

это

 

время

 

страдою.

 

Въ
1865

 

году

 

я

 

началъ

 

косить

 

ковылъ

 

8

 

іюня,

 

т.-е.

 

днемъ

раньше

 

солпечиаго

 

лѣта;

 

на

 

югѣ

 

же

 

мѣстности

 

яокосъ

 

во-

обще

 

начинается

 

и

 

еще

 

раньше.

 

Притомъ,

 

кромѣ

 

того,

 

что

ему

 

приходится

 

косить

 

много,

 

потому

 

что

 

«коннаго

 

и

 

ро-

гатаго

 

живота»

 

у

 

зажиточнаго

 

земледѣльца

 

степи,

 

гдѣ

«ппшаго

 

сокола

 

и

 

ворона

 

бъетъ»,

 

немало;

 

онъ

 

знаетъ

 

еще

и

 

то,

 

что

 

у

 

зимы

 

его

 

ротъ

 

велит

 

и

 

что

 

скоро

 

старѣю-

щійся,

 

безъ

 

разнотравья,

 

ковылъ,

 

на

 

«косу

 

нейдетъ»,

 

а

 

по-

тому,

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

второй

 

половины

 

іюня,

 

коситъ

его

 

до

 

устали___

  

А

 

между

 

тѣмъ

 

жары

 

и

 

вѣтры

 

усилива-

*)

 

Река

 

Сакмара,

 

вытекая

 

изъ

 

Уральскііхъ

 

горъ,

 

иыѣетъ

 

две

 

полой
воды:

 

одну,

 

въ

 

половинѣ

 

апрѣля,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

пакопленія

 

снеговой

 

воды;
а

 

другую,

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

мая

 

(9,

 

10

 

и

 

12),

 

отъ

 

ноздняго

 

таянія
снѣговъ

 

въ

 

Уральскихъ

 

горахъ,

 

находящихся

 

выше

 

нашего

 

места,

 

на
сѣвере.

**)

 

Въ

 

иашемъ

 

месте

 

косятъ

 

и

 

женщины.
#
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ются;

 

во

 

всѣ

 

дни

 

конца

 

нерваго

 

лѣтняго

 

мѣсяца

 

ртуть

 

въ

термометрѣ

 

не

 

спускается

 

ниже

 

25,

 

27

 

и

 

30";

 

хлѣбъ

 

ра-

стетъ

 

не

 

но

 

днямъ,

 

а

 

по

 

часамъ:

 

рожь

 

колосится,

 

овесъ

 

а

ншеаица

 

шумятъ,

 

какъ

 

осока;

 

травы

 

въ

 

лугахъ

 

давно

 

от-

цвѣли

 

и

 

потому

 

онъ

 

не

 

медлитъ

 

дѣлать

 

перекочевку

 

изъ

степи

 

въ

 

лугъ,

 

съ

 

жесткаго

 

покоса

 

на

 

тягкій,

 

и

 

тѣмъ

болѣе

 

торопится

 

косить,

 

что

 

съ

 

первыхъ

 

чиселъ

 

іюля

 

въ

воздухѣ

 

дѣлается

 

еще

 

жарче,

 

еще

 

душнѣе:

 

пыль

 

столбомъ
несется

 

въ

 

воздухѣ

 

вѣтрами;

 

дождя,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

мо-

лилъ

 

Бога

 

еще

 

въ

 

Вознесенье,

 

давно

 

нѣтъ;

 

рожь

 

безвре-
мсаао

 

аачиааетъ

 

наливать,

 

а

 

яровой

 

хлѣбъ

 

сохнуть...

Но

 

вотъ

 

вдали

 

показалась

 

туча,

 

обѣщающая

 

освѣжнть

его

 

хлѣбъ;

 

но

 

н

 

она,

 

какъ

 

маогія

 

другія,

 

разрѣашлась

 

бу-

рею

 

и

 

прошла,

 

уронивъ

 

на

 

умирающія

 

отъ

 

жажды

 

расте-

нія,

 

двѣ

 

три

 

капли

 

воды. . .

Бываетъ,

 

однакоже,

 

что

 

при

 

югозападномъ

 

вѣтрѣ

 

дождь

ндетъ

 

иногда

 

день,

 

два,

 

недѣлю:

 

тогда

 

все,

 

что

 

ростетъ,

ньетъ

 

жадно

 

давно

 

ждааный

 

нектаръ;

 

цвѣтъ

 

хлѣба

 

изъ

желтобураго

 

быстро

 

переходить

 

въ

 

темнозеленый— -и

 

все

оживляется. . .

Счастіе

 

его,

 

однакоже,

 

если

 

поолѣ

 

такой

 

благощлятпо'и,

иа

 

взглядъ,

 

погоды,

 

наступить

 

за

 

дождями

 

холодаая

 

и

пасмурная,

 

а

 

не

 

прежняя

 

ясная

 

и

 

жаркая.

 

Въ

 

нсрвомъ

случаѣ

 

урожай

 

его

 

хлѣбовъ,

 

по-крайней-мѣрѣ

 

на

 

возвы-

шеааыхъ

 

мѣстахъ,

 

обезиеченъ

 

въ

 

зериѣ

 

а

 

соломѣ;

 

во

 

вто-

ромъ

 

же

 

обстоятельства

 

иринимаютъ

 

совершенно

 

другой
оборотъ. ..

 

Упитанная

 

дождями

 

земля,

 

разогрѣтая,

 

чуть

 

не

до

 

раскаленія,

 

жарами

 

ясныхъ

 

безоблачныхъ

 

дней,

 

отдаетъ

взятую

 

изъ

 

атмосферы

 

влагу

 

обратно

 

въ

 

видѣ

 

тонішхъ

 

па-

ровъ,

 

отъ

 

иоторыхъ

 

теплый

 

воздухъ

 

дѣлается

 

еще

 

легче

 

и

тнѣеть.

 

По

 

нѣсколькамъ

 

случаямъ

 

въ

 

своей

 

жизна

 

аахарь

знаетъ,

 

что

 

это

 

«дѣло

 

неладно»,

 

что

 

этотъ

 

сухой,

 

ао

 

его

мнѣнію,

 

шуманъ

 

аеаремѣаао

 

сдѣлаетъ

 

ему

 

какую-нибудь
помоху,

 

т.-е.

 

врсдъ,

 

а

 

потому

 

задумывается;

 

ао,

 

возла-

гая

 

все

 

упованіс

 

на

 

Господа,

 

еще

 

иралежаѣе

 

нродолжаеіъ

косить

 

луговую

 

траву. . .

 

Между

 

тѣмъ

 

такое

 

состояніе

 

ат-

мосферы,

 

близкое

 

къ

 

тропическому,

 

измѣняя

 

ея

 

вѣсъ,

 

на-

рушаетъ

 

жизаенаыя

 

отправленія

 

растеній

 

—

 

всасываніе

 

и

иснареиіе,

 

и

 

если

   

погода

 

стоить

 

тихая,

   

то

 

всегда,

   

без-
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условно,

 

оканчивается

 

норожденіемъ

 

бплліонопъ

 

мпкро-

окопнчеокихъ

 

грнбкоиъ

 

или

 

ржавчиною

 

п

 

спорыньей

 

по

 

ржп,

ржавчиною

 

и

 

головнею

 

въ

 

ншеницѣ,

 

нлѣсеаыо

 

и

 

гнилью

въ

 

картоФелѣ.

Послѣ

 

двухъ-трехъ

 

дней

 

такой

 

погоды

 

ростъ

 

пшеницы

и

 

другихъ

 

хлѣбовъ

 

быстро

 

ускоряется,

 

нижніе

 

листья

 

пхъ

желтѣютъ.

 

стебель

 

бурѣетъ

 

и

 

покрывается

 

мутными

 

пят-

нами,

 

рожь

 

поспѣвастъ

 

и

 

хозяинъ

 

усиленно

 

спѣшитъ

 

по-

кончить

 

покосъ

 

и

 

приступать

 

къ

 

ея

 

жатвѣ.

 

Съ

 

первыми

числами

 

августа

 

для

 

него

 

настаетъ

 

время

 

глубокой

 

стра-

ды — Физической

 

и

 

нравственной — жаровъ,

 

вѣтровъ,

 

уси-

ленныхъ

 

трудовъ,

 

потерь

 

и

 

болѣзней.

Усвоивши

 

привычку

 

жать

 

хлѣбъ

 

совершенно

 

зрѣлый,

землсдѣлецъ

 

описываемой

 

мѣстаости,

 

принимаясь

 

за

 

серпъ.

выжидаетъ

 

всегда

 

окончательной

 

поспѣлости

 

хлѣба;

 

при-

томъ

 

же

 

ржи

 

у

 

него

 

немного,

 

а

 

посѣвомъ

 

пшеппцы

 

и

 

про-

чихъ

 

хлѣбовъ,

 

кажется

 

ему,

 

онъ

 

распорядился

 

разумно,

 

раз-

дѣливъ

 

его,

 

еще

 

съ

 

весны,

 

на

 

ранній,

 

среднііі

 

и

 

поздпііі...
Но

 

видно

 

многолѣтняя

 

бестолковая

 

практика

 

не

 

есть

 

еще

разумная

 

опытность

 

и

 

забывчивость

 

особенностей

 

своего

климата

 

никому

 

никогда

 

не

 

обходится

 

даромъ. . .

 

Два-три

знойные

 

вѣтра.

 

за

 

которыми

 

нашему

 

сѣверовосточному

небу

 

никогда

 

не

 

приходится

 

ходить

 

далеко,

 

нутаютъвсе —

и

 

хлѣбъ

 

и

 

распоряженія

 

хозяина.

Колосья

 

ржи.

 

приготовленные

 

къ

 

жатвѣ

 

предшество-

вавшею

 

погодою,

 

при

 

знойпыхъ

 

вѣтрахъ

 

августа

 

расще-

ливаются:

 

еще

 

прежде

 

выглядывавшія

 

изъ

 

аихъ

 

зерна,

какъ

 

бы

 

аамѣренно,

 

пользуясь

 

случаемъ,

 

вынрыгиваготъ

изъ

 

мѣстъ

 

своего

 

времепнаго

 

жительства

 

иусѣваютъ

 

зем-

лю

 

несравненно

 

ровнѣе

 

и

 

гуще

 

всякаго

 

сѣвца;

 

отсюда

 

про-

исхождеиіе

 

нашей

 

падалицы

 

*).
Овесъ

 

н

 

пшеница

 

всякаго

 

рода

 

сохнутъ

 

и

 

быстро

 

грѣ-

ютъ;

 

мудрыя

 

расаоряжеаія

 

хозяина

 

раздѣленія

 

ихъ весною

*)

 

Въ

 

третьемъ

 

год!;

 

одішъ

 

изъ

 

товарпщсіі

 

иашихъ,

 

по

 

содержание

 

ху-
тора,

 

придерживаясь

 

оішсаішаго

 

порядка

 

жа'твй

 

совершенно

 

спелаго

 

хлеба,
.ѵшустнлъ

 

свои

 

десять

 

десятпнъ

 

ржіі

 

до

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

пхъ,

 

какъ
говорится

 

у

 

нась

 

•іщіптпу.іо*

 

втдромъ.

 

Но

 

неиріятнымъ

 

посльдствіямъ

 

та-

кой

 

встряски

 

было

 

то.

 

что

 

въ

 

Ы

 

году

 

оігь

 

жалъ

 

пустые

 

колосья.

 

ТТзъ
Віідовъ;

 

хотя

 

ско.іы;о-ішбу.і.ь

 

поправить

 

беду,

 

опт.

 

прлбпроннлъ

 

л.ва

 

раза
жшгоо

 

н

 

остани.ѵь

 

самосевъ

 

гь

 

будущему

 

1 ч ()5

 

году:

 

падалица

 

дала

 

по

100

 

ну

 

ювъ

 

съ

 

сотешіои

 

десятины.
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на

 

«раиній

 

и

 

поздиій»,

 

положительно

 

нарушаются

 

почти

 

па

первыхъ

 

еще

 

порахъ

 

жатвы.

 

Въ

 

заботахъ

 

снять

 

съ

 

корня

свой

 

хлѣбъ

 

безъ

 

потери,

 

во-время,

 

онъ

 

хватается

 

то

 

за

'овесъ,

 

то

 

за

 

красноколоску

 

и,

 

не

 

владѣя

 

силами

 

сладить

съ

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ,

 

наискиваетъ

 

жнецовъ-башкирцевъ;

 

но

тѣ,

 

накопивъ

 

Фунта

 

два

 

чая

 

прежними

 

заработками,

 

или

уходятъ

 

восвояси

 

косить

 

свое

 

сѣно

 

(въ

 

это

 

время

 

у

 

нихъ

первая

 

коса),

 

или

 

отговариваются

 

жатвою

 

«казенного*

 

хлѣ-

ба

 

(такъ

 

они

 

называютъ

 

тотъ,

 

который

 

правительство

 

за-

ставляете

 

ихъ

 

сѣять

 

для

 

нихъ

 

же),

 

или

 

же

 

яшутъ

 

его

 

въ

«казакахъ»,

 

гдѣ

 

онъ

 

иоспѣваетъ

 

еще

 

раньше.

 

Цѣны

 

на

 

жат-

ву

 

въ

 

такую

 

пору

 

поднимаются

 

отъ

 

3'/2

 

до

 

9

 

руб..

 

Подъ
двойнымъ

 

гнетомъ

 

Физической

 

и

 

нравственной

 

страды,

тягостнаго

 

труда

 

ивидимыхъ

 

потерь,

 

здоровье

 

земледѣль-

ца

 

и

 

его

 

семьи

 

сгинаетоя,

 

какъ

 

преждевременно

 

созрѣв-

шій

 

колооъ:

 

онъ

 

и

 

дѣти

 

его

 

заболѣваютъ

 

и

 

жатва

 

до

 

кон-

ца

 

лѣта

 

остается

 

въ

 

полпомъ

 

распоряженіи

 

жаровъ,

 

вѣ-

тровъ

 

и

 

журавлей.
А

 

между

 

тѣмъ

 

прилете

 

журавлей,

 

возвращающихся

 

изъ

своего

 

путешествія

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ,

 

даетъ

 

знать

 

хо-

зяину,

 

что

 

его

 

лѣто

 

скоро

 

иройдетъ,

 

и

 

что,

 

слѣдователь-

но,

 

здоровъ

 

ли

 

онъ,

 

боленъ

 

ли,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

дол-
жет

 

торопиться

 

окончаніемъ

 

жатвы

 

хлѣба,

 

уборкою

 

его

съ

 

поля,

 

посѣвомъ

 

ржи

 

подъ

 

зиму

 

и

 

молотьбою

 

пшеницы

для

 

сѣмяпъ

 

къ

 

веснѣ

 

будущего

 

года. . .

 

иначе

 

будетъ

 

еще

хуже:

 

съ

 

«Петра

 

наиоровотѣ»

 

(12

 

сентября)

 

солнце

 

замѣт-

но

 

отворачивается

 

отъ

 

него,

 

и

 

хотя

 

угрѣвы

 

его

 

лучей
среди

 

дня

 

довольно

 

сильны,

 

такъ

 

что

 

трудно

 

сдѣлать

 

раз-

личіе

 

между

 

лѣтомъ

 

и

 

осенью,

 

но

 

ночи

 

гораздо

 

холоднѣе,

показываются

 

утренники

 

или

 

морозы,

 

а

 

съ

 

14-го

 

(Воздви-
женья),

 

къ

 

которому,

 

и

 

по

 

его

 

попятію,

 

хлѣбъ

 

съ

 

поля

 

дол-

женъ

 

быть

 

сдвинуть

 

(свезенъ

 

въ

 

гумно) ,

 

небо

 

и

 

вовсе

нахмурится.

 

По

 

всѣмъ

 

этимъ

 

«обстоятельствами

 

земле-

дѣлецъ

 

нашей

 

мѣстности,

 

напрягая

 

силы,

 

въ

 

послпдпій
разъ

 

торопится

 

возить

 

хлѣбъ

 

въ

 

гумно

 

и

 

молотить

 

его

на

 

сѣмена

 

и

 

продажу.

 

Пренебрежете

 

условіями

 

и

 

наэтотъ

разъ

 

оканчивается

 

весьма

 

бѣдственно:

 

несвезенные

 

съ

поля

 

снопы

 

мокиутъ

 

и

 

мерзнутъ

 

и,

 

засыпанные

 

снѣгомъ,

остаются

  

въ

 

нолевыхъ

 

скирдахъ

  

па

 

зиму,

  

въ

 

которую,
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(какъ,

 

нанримѣръ

 

въ

 

пришедшую)

 

миогіе

 

остались

 

*)

 

«у

хлѣба

 

безо

 

хл/ьба»

 

не

 

имѣя

 

его

 

ни

 

для

 

сѣмяігь,

 

ни

 

на

 

прода-

жу,

 

ни

 

для

 

ѣды. . .

Такъ,

 

іюистинѣ,

 

начинается

 

и

 

оканчивается

 

наше

 

лѣто

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

торопится

 

сѣять

 

и

 

убирать

 

или

 

же

 

от-

рывается

 

отъ

 

этого

 

дѣла ;

 

чтобы

 

поднять

 

шапку

 

**)

 

дру-

гихъ

 

своихъ

 

житейскихъ

 

нуждъ. . .

Въ

 

десять

 

прошедшихъ

 

лѣтъ

 

одинъ

 

разъ

 

зима

 

настала

1 7

 

сентября,

 

три

 

раза

 

2-го

 

октября,

 

пять

 

разъ

 

і

 

-го

 

ноя-

бря

 

и

 

одинъ

 

разъ

 

1 5

 

ноября.

 

Принявъ

 

первое

 

и

 

послѣдпес

числа

 

за

 

крайнія,

 

выйдетъ,

 

что

 

ранняя

 

зима,

 

по-крайней-
мѣрѣ

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

начинается

 

съ

 

послѣд-

нихъ

 

чиселъ

 

сентября,

 

а

 

поздняя — съ

 

такихъ

 

же

 

чиселъ

октября.

 

Кромѣ

 

того,

 

у

 

насъ

 

постоянно

 

бываетъ

 

такъ:

 

ес-

ли

 

на

 

сѣверѣ

 

мѣстности

 

она

 

падаетъ

 

1 7

 

октября,

 

то

 

на

югѣ,

 

около

 

Оренбурга — въ

 

первой

 

половинѣ

 

ноября.

 

А

 

отъ

того

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

весьма

 

короткой

 

нашей

 

осени,

 

по-

чти

 

всегда

 

сливающейся

 

съ

 

зимой,

 

проѣздъ

 

на

 

ЮОверстъ

съ

 

сѣвера

 

па

 

югъ

 

постоянно

 

бываетъ

 

двойной:

 

на

 

саняхъ

и

 

на

 

колесахъ.

Какъ

 

бы

 

въ

 

цриготовленіяхъ

 

къ

 

долговременному

 

вла-

дычеству,

 

зима

 

наша,

 

отнявъ

 

у

 

осени

 

цѣлый

 

мѣсяцъ,

 

на-

сту

 

паетъ

 

съ

 

нѣкоторою

 

медленностью,

 

въ

 

норядкѣ

 

и

 

посте-

пенно,

 

и

 

со

 

второй

 

половины

 

ноября

 

то

 

подбавить

 

снѣга

на

 

вершокъ,

 

то

 

холоду

 

на

 

градусъ,

 

или

 

же

 

потѣшитъ

 

на-

супившегося

 

хозяина

 

солнечиымъ

 

угрѣвомъ

 

среди

 

дня,

 

или

обдастъ

 

всю

 

поверхность

 

туманомъ,

 

отъ

 

котораго

 

и

 

лфсъ

и

 

кусты

 

чилиги

 

красиво

 

увѣшаются

 

гирляндами

 

инея

 

(по-
здѣшнему

 

башкирскому

 

названію

 

«нуржат-»);

 

но

 

ни

 

въ

 

то,

ни

 

въ

 

другое

 

время

 

молотить

 

отсырѣвшаго

 

хлѣба

 

нельзя

и

 

потому

 

онъ

 

возитъ

 

сѣно

 

для

 

своего

 

скота,

 

въ

 

Орен-

бурга,

 

для

 

продажи.

  

Но

 

вотъ

 

приходитъ

 

декабрь:

 

холодъ

*)

 

Въ

 

1866

 

году

 

во

 

всъх'ь

 

окружающихъ

 

нашъ

 

хуторъ

 

селеніяхъ

 

не
было

 

дома,

 

гдѣ

 

бы

 

два-три

 

человѣка

 

изъ

 

семьи

 

не

 

страдали

 

отъ

 

лихо-
радокъ,

 

возвратныхъ

 

горячекъ,

 

ти*а

 

раеперетшщы

 

и

 

порѣза

 

рукъ

 

серпомъ.
Хлѣбъ

 

стоялъ

 

нежатымъ

 

до

 

конца

 

лѣта

 

и

 

свой

 

собственный

 

хлѣбъ

 

мы
убирали

 

партіеш

 

соідатъ.

**)

 

Народъ

 

нашъ

 

говорить:

 

«когда

 

сѣемъ

 

рожь,

 

то,

 

хотя

 

бы

 

шапка

 

сва-
лилась

 

съ

 

гоювы,

 

не

 

поднимай

 

ее,

 

а

 

продолжай

 

сѣять,

 

а

 

ішаче

 

опозда-
ешь».

 

Жаль,

 

что

 

онъ

 

не

 

усвоилъ

 

такого

 

же

 

ноііятія

 

о

 

жатвь

 

и

 

уборкѣ

 

хлѣ-

ба

 

вообще.
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съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

увеличивается

 

до

 

15

 

градусовъ;

 

за-

дуютъ

 

югозападные

 

вѣтры,

 

а

 

съ

 

ними

 

и

 

бураші

 

*)•
Чтобы

 

составить

 

вѣрное

 

понятіе

 

о

 

степныхъ

 

онѣгахъ

(буранахъ).

 

надобно

 

ихъ

 

видѣть,

 

слышать — словомъ.

 

чув-

ствовать;

 

но

 

и

 

тогда

 

трудно

 

найти

 

слово

 

для

 

выражепія

производнмаго

 

имъ

 

ощущенія.

 

На

 

воздухѣ.

 

внѣ

 

дома,

 

не

можетъ

 

быть

 

мысли

 

не

 

только

 

объ

 

удобствѣ

 

работы,

 

но

 

и

о

 

самомъ

 

существовали.

 

Снѣгъ

 

бьетъ

 

и

 

засыпаетъ

 

глаза:

степной

 

вѣтеръ

 

несетъ

 

его

 

съ

 

такою

 

силой,

 

что

 

свѣтъ

темнѣетъ,

 

день

 

дѣлается

 

вечеромъ

 

и

 

на

 

шагъ

 

впередъ

 

не

видать

 

ни

 

дороги,

 

ни

 

предметовъ.

 

И

 

такая

 

благодать,

особенно

 

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

января

 

и

 

первыхъ

 

Февра-

ля,

 

продолжается

 

нерѣдко

 

по

 

цѣлымъ

 

недѣлямъ.

 

несясь

то

 

съ

 

той,

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны.

 

Тогда

 

снѣгъ

 

заносить

избы,

 

домы

 

и

 

строенія;

 

лошади,

 

инстинктивно

 

чувствуя

невзгоду,

 

нейдутъ

 

изъ

 

сараевъ

 

на

 

водопой;

 

люди

 

въ

 

до-

рогѣ,

 

не

 

вндя

 

слѣда,

 

выпрягаютъ

 

лошадей,

 

ставятъ

 

са-

ни

 

на

 

бокъ

 

и

 

среди

 

жестокой

 

стужи

 

садятся

 

подъ

 

ихъ

 

за-

щиту,

 

ожидая

 

конца

 

невзгоды;

 

рвки

 

заваливаетъ

 

снѣгомъ

такъ,

 

что

 

ледъ

 

осаживается,

 

вода

 

прпнимаетъ

 

другое

 

на-

правленіе:

 

течетъ

 

сверху

 

льда

 

и.'

 

теряясь

 

въ

 

снѣгу,

 

нро-

пзводитъ

 

«наслудб»,

 

а

 

отъ

 

того

 

водяныя

 

мельницы

 

оста-

навливаются.

Снѣгъ,

 

при

 

разныхъ

 

степеняхъ

 

силы

 

вѣтра,

 

въ

 

нашей

сторонѣ

 

идетъ

 

довольно

 

часто;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

послѣдній

рѣдкій

 

день

 

не

 

дуетъ,

 

производя

 

позёмный

 

буранъ,

 

то

о

 

зимней

 

молотьбѣ

 

у

 

насъ

 

и

 

думать

 

нечего.

 

Бываетъ,

 

па-

нримѣръ,

 

что

 

небо

 

выяснится,

 

морозъ,

 

замѣняющій

 

въ

средней

 

и

 

южной

 

полосѣ

 

овины,

 

въ

 

25

 

градусовъ,

 

а

 

кро-

мѣ

 

того

 

и

 

тихо;

 

тогда

 

цѣлая

 

деревня

 

расчищаетъ

 

тока

на

 

возвыіненныхъ

 

мѣстахъ — п

 

молотитъ.

 

-

 

Уже

 

два

 

три

«круга,"

 

обмолочены,

 

хозяева

 

спѣшатъ

 

сдвинуть

 

ма-

кать

 

ВЪ 'вОрОХй

  

И

 

ВБІВѢЯТЬ,

 

НО

    

ИЛИ

 

Bt.Tpy

   

IlIiT'I,

   

пли,

  

что

всего

 

хуже

 

и

 

чаще

 

случается,

 

нодуетъ

 

«поземельная»

 

и

занесетъ

 

работу

 

па

 

полъ

 

аршина

 

сиѣгомъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ.

жители

 

торопятся

 

покрыть

 

ворохъ

 

соломою

 

и

 

оставить

 

pa-

SS)

 

Бураномъ

 

въ

 

нашемь

 

мѣсті;

 

называютъ

 

всякііі

 

снѣкь:

 

tdypam

 

свгр-

xyn,

 

если

 

оиъ

 

па.іаетъ

 

изъ

 

атмосферы;

 

бурппа

 

позтітщ

 

если

 

вг.теръ

 

не-

сетъ

 

недавно

 

выпавшіи

 

епт.гъ

 

по

 

земли.
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—

боту

 

на

 

недѣлю-другую,

 

до

 

болѣе

 

удобнаго

 

для

 

дѣла

времени.

Такъ,

 

С7>

 

некоторыми

 

варіяціями,

 

продолжается

 

вся

 

на-

ша

 

зима:

 

декабрь,

 

январь,

 

Февраль,

 

въ

 

теченіе

 

которыхъ,

ртуть

 

въ

 

термометрѣ

 

то

 

падаетъ

 

отъ

 

нуля

 

на

 

25,

 

30

 

и

даже

 

33

 

градуса,

 

то

 

поднимается

 

на

 

15,

 

10

 

и

 

даже

7

 

минусъ.

 

Въ

 

первое

 

время

 

трудно

 

работать,

 

потому

 

что

холодно,

 

и

 

люди

 

на

 

молотильныхъ

 

токахъ

 

и

 

въ

 

дорогѣ

обмораживають

 

себѣ

 

лицо

 

и

 

руки;

 

во

 

второе

 

же — потому,

что

 

оно

 

почти

 

всегда

 

сопровождается

 

снѣгомъ

 

сверху. .

Вообще

 

же,

 

вліяпіе

 

нашей

 

зимы

 

на

 

работу,

 

дѣло,

 

нрав-

ственность

 

н

 

умственное

 

наотроеніе

 

земледѣльца

 

самое

пагубное.

 

Изъ

 

трехъ

 

знмъ,

 

двѣ

 

постоянно

 

бываютъ

 

такія,

въ

 

которыя

 

онъ

 

не

 

уптѣваетъ

 

помолотить

 

свой

 

хлѣбъ

 

и

свезти

 

его

 

на

 

рынокь;

 

напри

 

мі;ръ,

 

нынѣшняя,

 

отъ

 

которой
въ

 

лѣто

 

остался

 

цѣлый

 

лѣсъ

 

кладей:

 

не

 

имѣя

 

ригъ

 

многіе

не

 

молотили

 

ни

 

снопа.

 

Всѣ

 

работы

 

земледѣльца

 

производят-

ся

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

и

 

потому

 

хорошая

 

или

 

дурная

погода

 

неминуемо

 

должна

 

имѣть

 

вліяніе

 

на

 

успѣхъ

 

его

 

за-

нятій;

 

но

 

мы

 

видѣли,

 

какова

 

напіа

 

зима,

 

занимающая

 

не

120

 

дней,

 

а

 

и

 

всѣ

 

200 — съ

 

20

 

сентября

 

по

 

20-е

 

апрѣля:

вггдѣли

 

также,

 

что

 

и

 

какъ

 

онъ

 

можетъ

 

сдѣлать.

 

Но,

 

вѣдь,

земледѣлецъ

 

не

 

есть

 

только

 

сынъ

 

земли,

 

въ

 

условіяхъ

климата

 

которой

 

живетъ:

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

онъ

 

есть

дитя

 

религіозныхъ

 

и

 

умственныхъ

 

убѣжденій

 

общества,

 

въ

средѣ

 

котораго

 

находится.

 

Если

 

примемъ

 

въ

 

соображение

знмніе

 

церковные

 

праздники,

 

которые

 

онъ

 

исполняетъ

 

не

 

съ

меньшемъ

 

уваженіемъ,

 

чѣмъ

 

и

 

другіе

 

народы,

 

то

 

сумма

ого

 

работы

 

умственной

 

и

 

матеріальной,

 

по

 

причинамъ

естествен нымъ,

 

выйдетъ

 

много

 

меньше,

 

чѣмъ

 

въстранахъ,

обладающпхъ

 

лучшпмъ

 

климатомъ.

Въ

 

200

 

днеи

 

зимы

 

природа,

 

хотя

 

и

 

«бураіштб»

 

сильно,

но

 

въ

 

томъ

 

понятіи

 

нашемъ

 

о

 

жизни,

 

какое

 

составили

 

мы

себѣ

 

0

 

растеніяхъ,

 

животныхъ

 

и

 

разумныхъ

 

суіцествахъ,

она

 

положительно

 

и

 

глубоко

 

спитъ:

 

а

 

намъ

 

всегда

 

каза-

лось,

 

что

 

когда

 

мать — природа

 

спитъ

 

Физически,

 

то

 

дитя

 

ея,

челощщ

 

спитъ

 

не

 

только

 

также,

 

но

 

и

 

нравственно. . .

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

однакоже

 

мы

 

должны

 

благослов-

лять

 

имя

 

Божіе

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

намъ

 

дано

 

Имъ:

 

а

 

вамъ

дано:
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Средняя
темпера-

тура.

A.

  

Весны

 

съ

 

20

 

апрѣля

    

но

 

20

 

мая

           

0

 

дней

    

1 2-Ь
B.

 

Лѣта

    

»

   

20

 

мая

          

»

   

20

 

августа

   

92

    

»

       

17-+-
C.

  

Осени

   

»

   

20

 

августа

    

»

   

20

 

сентября

 

20

    

»

       

10-+-
Б.Зпмы

    

»

   

20

 

сентября

 

»

    

20

 

апрѣля

 

213

    

»

       

10 —

Итого

 

....

     

Зч-

Изъ

 

365

 

дней

 

года,

 

олишкомъ

 

200

 

занимаетъ

 

зима,

 

а

30

 

осень,

 

средняя

 

температура

 

которыхъ=0°,

 

олѣдова-

тельно

 

въ

 

2/3

 

года

 

природа

 

нашего

 

мѣста

 

рѣшителыю

спитъ

 

и

 

живетъ

 

только

 

'/ч

 

-

 

года

 

—

 

30

 

дней

 

весны

 

и

 

90
лѣта.

Въ

 

эту

 

короткую

 

пору

 

она

 

даетъ

 

намъ

 

не

 

только,

 

овесъ,

рожь,

 

ячмень,

 

требующихъ,

 

въ

 

суммѣ,

 

до

 

1450

 

градусовъ

теплоты,

 

но

 

арбузы,

 

дыни,

 

яровую

 

пшеницу-кубапку,

 

со-

зрѣвающихъ

 

только

 

при

 

1800"

 

теплоты.

Пшеница

 

и

 

арбузы

 

въ

 

южныхъ

 

предѣлахъ

 

мѣстностн

отъ

 

Оренбурга

 

.

 

до

 

Никольскаго

 

растутъ

 

и

 

вызрѣваютъ

довольно

 

хорошо;

 

въ

 

той

 

же

 

полосѣ

 

ея,

 

гдѣ

 

я

 

живу

 

(въ
средней)

 

только

 

на

 

новяхъ

 

и

 

высокихъ

 

мѣстахъ

 

южныхъ

склоновъ;

 

на

 

сѣверѣ,

 

отъ

 

Козловки

 

до

 

Тошлы,

 

ни

 

кубанки,
ни

 

арбузовъ

 

вовсе

 

не

 

сѣютъ;

 

за

 

Тамгачами,

 

къ

 

Ику

 

и

 

На-
казу,

 

ростетъ

 

рожь,

 

овесъ

 

и

 

полба,

 

а

 

далѣе

 

за

 

Икомъ,

 

у

подошвы

 

Уральскихъ

 

горъ — одинъ

 

ячмень.

 

По

 

этимъ

 

жи-

вымъ

 

термометрамъ

 

видно,

 

что

 

чѣмъ

 

сѣвернѣе,

 

тЕмъ

средняя

 

температура

 

лѣта

 

ниже,

 

лѣто

 

короче,

 

ночи

 

и

 

зима

холоднѣе.

Если

 

дни

 

трехъ

 

лѣтъ

 

сложить

 

вмѣстѣ,

 

то

 

излишекъ

 

ихъ,

сверхъ

 

тысячи,

 

будетъ

 

числомъ

 

тихихъ

 

дней

 

(штиля)

 

на-

шей

 

мѣстности

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

остальные

 

1000

 

дней

 

вѣтры

дуготъ

 

такъ:

Съ

 

юго-запада

 

ZW

 

400
»

 

сѣверо-запада

 

NW

 

300
»

 

сѣвера

               

N

 

209
»

 

востока

              

О

 

100

Число

 

облачныхъ

 

и

 

ясныхъ

 

дней,

 

по

 

времеиамъ

 

года,

 

въ

большей

 

части

 

случаевъ,

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

располагаются

такъ:
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-

Яспьіхъ.

 

Облачныхъ.

Весною

 

...

 

15

 

15
Лѣтомъ

 

...

 

60

 

30

Осенью

 

...

 

10

 

30
Зимою.

 

...

 

90

 

І20
Итого.

    

.

    

175

      

185

Дождей

 

и

 

снѣга

 

въ

 

теченіе

 

года

 

бываетъ:

Число

 

разъ.

    

Дгоймовъ.

Весною

 

въ

   

30

 

дней

     

.

    

.

      

3

             

2

Лѣтомъ

  

»

    

92

    

»

        

.

    

.

    

12

           

10

Осенью

  

»

    

30

    

»

         

.

    

.

      

2

             

3
Зимою

    

ѵ

 

213

    

а

   

(спѣгъ).

    

50

             

?

Казалось

 

бы,

 

чего

 

лучше,

 

во

 

весь

 

годъ

 

идутъ

 

или

сиѣгъ

 

или

 

дожди.

 

Климатъ,

 

слѣдователыш,

 

у

 

насъ

 

сырой,
и

 

при

 

средней

 

теплотѣ

 

лѣта,

 

въ

 

1 7

 

градусовъ,

 

самый

 

бла-

гопріятный;

 

но

 

не

 

такъ

 

на

 

дѣлѣ.

 

Два

 

дюйма

 

дождя

 

вы-

падаютъ

 

или

 

очень

 

рано,

 

при

 

первомъ

 

сѣвѣ

 

въ

 

концѣ

 

ап-

рѣля,

 

а

 

весь

 

май

 

стоитъ

 

безъ

 

дождя,

 

и

 

тогда

 

удается

только

 

ранній

 

сѣвъ,

 

или

 

же

 

наоборотъ— въ

 

концѣ

 

весен-

няго

 

періода,

 

и

 

тогда

 

поздній

 

сѣвъ

 

бываетъ

 

удачнѣе

 

и

слыветъ

 

у

 

народа

 

подъ

 

именемъ

 

«лтьта

 

лѣнивыхъ».

Такое

 

же

 

распредѣленіе

 

дождей,

 

и

 

еще

 

чаще,

 

случается,

лѣтомъ:

 

весь

 

іюнь

 

нѣтъ

 

дождя;

 

хлѣбъ

 

останавливается

 

въ

ростѣ

 

и

 

вянетъ;

 

въ

 

половинѣ

 

іюля

 

они

 

пойдутъ,

 

выливъ

 

на

жаждущую

 

землю

 

чуть

 

не

 

всѣ

 

10

 

дюймовъ,

 

и

 

тогда,

 

смо-

тря

 

по

 

послѣдующей

 

погодѣ,

 

бываетъ

 

дурно

 

или

 

хорошо:

плохо,

 

если

 

слѣдугощіе

 

за

 

дождями

 

дни

 

ясны

 

и

 

жарки,

 

и

гораздо

 

лучше,

 

когда,

 

при

 

умѣренной

 

температурѣ,

 

быва-

етъ

 

нѣсколько

 

дней

 

облачныхъ.

 

Случается

 

также,

 

что

 

дож-

ди

 

скопляются

 

въ

 

самое

 

время

 

жатвы

 

и

 

тогда

 

они

 

полез-

ны

 

только

 

для

 

всходовъ

 

ржи

 

и

 

положительно

 

вредны

 

для

всего

 

остальнаго.

 

Следовательно,

 

вся

 

суть

 

для

 

нашихъ

видовъ,

 

относительно

 

урожая

 

хлѣбовъ,

 

заключается

 

въ

распредѣленіи

 

дождей:

 

иди

 

они

 

тогда,

 

когда

 

того

 

требу-
стъ

 

организмъ

 

растенія

 

и

 

нужды

 

его

 

развитія,

 

и

 

тогда,

при

 

десяткѣ

 

дюймовъ

 

воды,

 

у

 

насъ

 

былъ

 

бы

 

всегда

 

уро-

жай;

 

но

 

человѣкъ

 

никогда

 

не

 

былъ

 

и

 

не

 

будетъ

 

распоря-

дителемъ

  

атмосФерическпхъ

 

явлепій,

  

главный

 

источпикъ



-

   

442

 

—

которыхъ

 

—

 

небо

 

—

 

находится

 

постоянно

 

выше

 

его

 

го-

ловы.

 

. .

Въ

 

зимнее

 

время

 

дождь,

 

въ

 

видѣ

 

снѣга

 

и

 

инея,

 

выла-

даетъ

 

не

 

меньше

 

лѣтняго.

 

Обыкновенный

 

слой

 

снѣга

 

на-

шего

 

мѣста'

 

въ

 

3

 

Фута

 

глубины,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ.

 

равенъ

15-ти

 

дюймамъ

 

воды,

 

по

 

изъ

 

пихъ

 

12

 

уходятъ

 

въ

 

видѣ

половодья

 

въ

 

рѣкн.

 

а

 

остальная

 

3 — въ

 

поверхность

 

земли.

Еслибъ

 

этихъ

 

3-хъ

 

дюймовъ

 

не

 

было,

 

то

 

климатъ

 

нашъ

быль

 

бы

 

еще

 

суше

 

и

 

менѣе

 

благоиріятснъ

 

растеніямъ

 

во

время

 

ихъ

 

роста.

Лесною

 

земля,

 

напоенная

 

съ

 

осени

 

спѣговою

 

водою,

долго

 

удерживастъ

 

ее

 

и

 

способствуете

 

первоначальному

развитію

 

посѣянпаго

 

хлѣба:

 

а

 

лѣтомъ

 

овраги

 

и

 

ннзігаы,

 

въ

которыхъ

 

снѣгъ

 

лежитъ

 

до

 

покоса,

 

даютъ

 

нары,

 

при

 

раз-

ной

 

степени

 

охлаждснія

 

которыхъ

 

образуются

 

туманы

 

и

росы.

Въ

 

томъ

 

вліяніи,

 

какое

 

ішѣетъ

 

на

 

влажность

 

почвы

осенняя

 

спѣговая

 

вода,

 

находится

 

объясиеніе

 

прдмѣчеппаго

народомъ

 

Факта,

 

что

 

«выиавпіій

 

на

 

талую

 

землю

 

спѣгъ

даетъ

 

весною

 

лучпііс

 

всходы,

 

а

 

потому

 

и

 

обѣщастъ

 

луч-

ііі і it

 

урожай".

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

долго

 

не

 

бываетъ

 

дождя,

 

для

 

роста

и

 

развитія

 

растенін

 

росы

 

составляютъ

 

истинное

 

благо-

дѣяиіс,

 

освѣжающее

 

н

 

оживляющее

 

ихъ

 

жизнь.

 

Он1;

 

всегда

бываютъ

 

утромъ,

 

когда,

 

после

 

яспаго

 

и

 

теплаго

 

дня,

 

но-

слѣдуетъ

 

тихая,

 

безоблачная

 

и,

 

сравнительно,

 

холодная

ночь.

 

Изъ, 70

 

сутокъ

 

пашен

 

весны

 

и

 

лѣта

 

такихъ

 

дней
случается

 

до

 

40.

 

Если

 

отъ

 

каждаго

 

слоя

 

росы

 

образуется

на

 

поверхности

 

листьевъ

 

только

 

V

 

линіи

 

воды,

 

то

 

вся

сумма

 

ея

 

ьъ

 

продолжепіе

 

лѣта

 

составптъ

 

до

 

2-хъ

 

дюй-
мовъ.

 

Этимъ

 

объясняется

 

полезное

 

дѣистіс

 

росъ

 

па

 

расти-

тельность

 

въ

 

пашен

 

местности,

 

въ

 

которой

 

черная

 

земля,

согрѣваемая

 

лучами

 

солнца,

 

теряетъ

 

влажность

 

свою

 

чрезъ

нспарепіе

 

ц

 

образованіе

 

тумановъ

 

въ

 

необыкновенно

 

боль-
шому

 

количестве.

Туманны.ѵь

 

дней

 

у

 

насъ

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

немало,

по

 

особенно

 

сильны

 

бываютъ

 

они

 

въ

 

астрономическую

 

вес-

ну

 

(послѣднія

 

числа

 

марта

 

и

 

нервыя

 

аттрѣляі,

 

позднею

осенью

 

и

 

раннею

 

зимою

 

— при

 

оттеноляхъ

 

(въ

 

ноябре).

 

Они



—

 

Ш

 

—

составляютъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вредную

 

массу

 

иаровъ,

 

не-

образу

 

ющихъ

 

росы

 

потому

 

только,

 

что

 

температура

 

земли

и

 

воздуха

 

во

 

время

 

ихъ

 

образованія

 

бываетъ

 

одинакова.

І5ъ

 

лѣтпес

 

время

 

они

 

положительно

 

вредны,

 

а

 

зимою

 

но

крайней

 

мѣрѣ

 

и

 

безполезны,

 

и

 

потому

 

причисляются

 

къ

 

атмо-

сФерическимъ

 

явлепіямъ,

 

неблагопріятствующішъ

 

жизни

животныхъ

 

и

 

растеній.

 

Особенно

 

нагубенъ

 

для

 

послѣдпнхъ

теплый,

 

топкіи

 

туманъ,

 

случаюіціііся

 

въ

 

жаркое

 

время

 

лі.-

та,

 

вскорѣ

 

иослѣ

 

дождей.
Такой

 

туманъ

 

народъ

 

называетъ

 

мглою,

 

сухамо

 

шу-

миішмд,

 

а

 

но

 

цвѣту — сапыо.

 

Въ

 

продолжеиіе

 

года

 

вред-

пыхъ

 

атмосФеричеекихъ

 

явленій:

 

инея,

 

изморози,

 

гололеди-

цы

 

и

 

тумана

 

у

 

насъ

 

бываетъ:

Инея.

   

Изморози.

   

Го.ш.іед.

   

Тумана.

   

Мглы.

30.

 

Весною

    

....

   

—

         

—

          

—

           

2

         

1

92.

 

Лѣтомъ

    

.

    

.

    

,

    

—

         

—

          

—

           

7

         

3

30.

 

Осенью

    

...

      

О

           

2

            

і

           

5

213

 

.Зимою

   

...

     

20

         

13

            

2

         

35

Бсѣ

 

эти

 

явленія,

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

съ

 

дождемъ

 

и

 

сиѣ-

гомъ,

 

ясно

 

иоказываютъ,

 

что

 

количество

 

паровъ,

 

служа-

щихъ

 

основою

 

ихъ

 

образованія,

 

въ

 

нашей

 

атмоСФерѣ,

 

не-

смотря

 

на

 

общія

 

нонятія

 

о

 

сухости

 

воздуха,

 

чрезвычайно

велико:

 

ноночеічу

 

они

 

не

 

осаждаются

 

во-время,

 

въ

 

желае-

момъ

 

земледѣльцѣ

 

видѣ

 

дождя

 

и

 

росы,

 

бо.іѣе

 

ііолезныхъ

растеніямъ,

 

о

 

томъ

 

скажемъ

 

ниже;

 

теперь

 

же

 

заключнмъ

перечень

 

атмосФеричеекихъ

 

явлеиій

 

нашей

 

мѣстности

 

ука-

заніемъ

 

на

 

то,

 

что

 

гром

 

и

 

образующійся

 

при

 

нихъ

 

градп,

столь

 

страшные

 

въ

 

друіихъ,

 

болѣе

 

тепдыхъ

 

странахъ,

 

у

насъ

 

бываютъ

 

рѣже

 

и

 

не

 

такъ,

 

благодаря

 

Бога,

 

губитель-

ны,

 

какъ

 

иа

 

югѣ

 

и

 

даже

 

въ

 

средней

 

Госсіи.

 

Въ

 

10

 

лѣтъ

на

 

проотранствѣ

 

150

 

т.

 

десятинъ,

 

весьма

 

ограниченными

узкими

 

полосами

 

градъ

 

былъ

 

17

 

разъ.

 

Грозы

 

случаются

чаще,

 

ио,

 

большею

 

частью,

 

разрѣшаются

 

обыкновеннымъ

дождемъ

 

ирѣдко

 

ливнемъ.

Причины

 

тому,

 

что

 

у

 

иасъ

 

такой,

 

а

 

не

 

иной

 

климатъ,

что

 

природа

 

нашего

 

мѣста

 

снитъ

 

ровно

 

2/3

 

года,

 

въ

 

иро-

долженіе

 

которыхъ

 

даетъ

 

только

 

снѣгь,

 

бураны,

 

куржакЪ

и

 

морозы,

 

а

 

пробудившись,

   

въ

 

'/3

 

солнечнаго

 

Круга 1 ,

   

ши-



—

 

444

 

—

вышаетъ

 

теплоту

 

до

 

35

 

градусовъ

 

и

 

кормитъ

 

арбузами

 

и

кубанкой;

 

чтб,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

изотермамъ,

 

изотерамъ

 

и

изохименамъ— зима

 

у

 

насъ

 

Архангельская

 

( — Н 3/Д

 

лѣто

Дерптское

 

(+1 6

 

'/2),

 

а

 

годовая

 

температура

 

Вологодская
(-Ь2 в/ 1о ),

 

гдѣ

 

въ

 

иной

 

годъ

 

и

 

рѣдька

 

бываетъ

 

недешева,

причины— говорю,

 

всему

 

этому— общія

 

и

 

частный.

 

Общія
заключаются

 

вътомъ,

 

чтомѣстность

 

наша

 

находится

 

подъ

52°

 

и

 

53°

 

сѣверной

 

широты

 

и

 

72-73"

 

восточной

 

долготы,

въ

 

глуби

 

материка

 

и

 

необъятной

 

дали

 

отъ

 

запада

 

и

 

мор-

скихъ

 

водъ;

 

частныя

 

же

 

суть:

1)

 

Часть

 

Оренбургскаго

 

уѣзда,

 

климатъ

 

котораго

 

опи-

сываю,

 

лежитъ

 

выше

 

уровня

 

моря —южная,

 

болѣе

 

ровная,

на

 

250

 

Футовъ,

 

средняя,

 

холмистая— на

 

300,

 

а

 

сѣверпая,

гористая,

 

почти

 

на

 

400.

 

Казалось

 

бы,

 

столь

 

незначитель-

ное

 

возвышеніе

 

не

 

должно

 

было

 

имѣть

 

вліянія

 

на

 

расти-

тельность

 

и

 

условливающія

 

ее

 

атмосФерныя

 

явленія;

 

но

на

 

дѣлѣ,

 

вслѣдствіе

 

неодинаковаго

 

уровня

 

надъ

 

моремъ

и

 

топографической

 

неровности,

 

выходитъ

 

такъ:

 

въ

 

Орен-
бург

 

весна

 

настаетъ

 

двумя

 

недѣлями

 

ранѣе,

 

а

 

зима

 

па

столько

 

же

 

позже,

 

чѣмъ

 

въ

 

средней

 

части;

 

весь

 

хлѣбъ

поспѣваетъ

 

скорѣе,

 

а

 

арбузы

 

безусловно

 

лучше.

 

Въ

средпей

 

полосѣ

 

весна

 

начинается

 

20

 

апрѣля,

 

а

 

зима,

 

или

прекращеніе

 

растительности,

 

20

 

сентября.

 

И

 

здѣсь

 

рас-

тетъ

 

такой

 

же

 

хлѣбъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

южной

 

части,

 

но

 

пше-

ница

 

кубанка

 

и

 

арбузы,

 

требующіе

 

большего

 

количества

теплоты,

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

ранняго

 

сѣва

 

на

 

новой

землѣ

 

и

 

непремѣннаго

 

расположенія

 

ея

 

на

 

югъ.

 

Въ

 

сѣ-

верной

 

нолосѣ

 

пшеница

 

не

 

вызрѣваетъ

 

и

 

арбузовъ

 

никогда

не

 

сѣютъ:

 

это

 

климатъ

 

ржи,

 

овса

 

и

 

ячменя.

2)

 

Такъ

 

какъ

 

южная

 

часть

 

ровнѣе,

 

средняя

 

хол-

мистѣе,

 

а

 

сѣверная

 

гористѣе,

 

то

 

изъ

 

этого

 

происходить

слѣдующія

 

обстоятельства,

 

имѣющія

 

вліяніе

 

на

 

климати-

ческія

 

перемѣны

 

въ

 

частности:

 

менѣе

 

толстый

 

и

 

болѣе

 

ро-

вный

 

слой

 

снѣга

 

южной

 

части,

 

на

 

половину

 

снесенный

 

въ

зимнее

 

время

 

югозападными

 

вѣтрами

 

въ

 

овраги

 

средней,
скорѣе

 

таетъ

 

и

 

сходитъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

послѣдней

 

и

 

оѣвер-

ной,

 

въ

 

которыхъ

 

овраги

 

и

 

долины

 

глубже

 

и

 

сиѣгу

 

во-

обще

 

бываетъ

 

больше:

 

нерѣдко

 

толщина

 

его

 

въ

 

низкихъ

мѣстахъ

 

простирается

  

до

 

2-хъ

  

и

 

болѣе

 

аришнъ.

  

Такой



-

 

445

 

—

онѣпь

 

весною

 

таетъ

 

медленно,

 

часто

 

на

 

сѣвсрныхъ

 

скло-

нахъ

 

остается

 

до

 

половины

 

іюня,

 

охлаждаетъ

 

воздухъ

 

и

образуетъ

 

пары

 

и

 

туманы.

3)

  

Неровная

 

поверхность

 

холмовъ

 

и

 

горъ,

 

вмѣщающая

въ

 

данномъ

 

пространствѣ

 

большую

 

площадь,

 

никогда

 

не

нагрѣвается

 

въ

 

одно

 

время

 

въ

 

одинаковой

 

степени,

 

а

вслѣдствіе

 

этого

 

въ

 

сѣверной

 

и

 

средней

 

частяхъ

 

мѣста

постоянно

 

бываютъ

 

частныя

 

передвиженія

 

воздуха

 

или

такъ

 

называемые

 

мѣстиые

 

вѣтры:

 

часто

 

утромъ,

 

часувъ

восьмомъ,

 

внизу

 

холма

 

ничто

 

не

 

шелохнется,

 

на

 

верху

 

же

холма,

 

успѣвшемъ

 

съ

 

восхода

 

солнца

 

нагрѣться,

 

начинаетъ

дуть

 

вѣтеръ,

 

который,

 

къ

 

1 0

 

часамъ

 

и

 

къ

 

полудню,

 

въ

соединеніи

 

съ

 

материковымъ,

 

дѣлается

 

способнымъ

 

при-

вести

 

въ

 

движеніе

 

крылья

 

мельницы

 

—

 

въ

 

нѣсколько

 

па-

ровыхъ

 

силъ.

4)

  

Сѣверозападный

 

и

 

югозападный

 

вѣтры,

 

случающіеся

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

чаще

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

суть

 

вѣтры

морскіе

 

и,

 

слѣдовательно,

 

влажные;

 

на

 

дальнемъ

 

пути

 

сво-

емъ

 

къ

 

намъ

 

по

 

материку

 

они

 

принимаютъ

 

много

 

паровъ,

какихъ

 

и

 

у

 

насъ

 

не

 

мало.

 

Слѣдовало

 

бы

 

имъ

 

приносить

 

къ

намъ

 

съ

 

собою

 

дожди,

 

въ

 

которыхъ

 

чаще

 

всего

 

мы

 

нуж-

даемся,

 

однакоже

 

этого

 

не

 

случается

 

иногда

 

по

 

цѣлымъ

мѣсяцамъ,

 

хотя

 

бы

 

вѣтеръ

 

дулъ

 

съ

 

югозападной

 

стороны,

называемой

 

жителями,

 

по

 

сравнительно

 

большему

 

выпаде-

нію

 

дождей

 

и

 

снѣга,

 

гнилою.

 

Отчего

 

же

 

это

 

бываетъ?
Да

 

вѣроятно

 

оттого,

 

что

 

пары

 

не

 

есть

 

дождь.

 

Объяс-
нимся:

 

пары

 

суть

 

водятые

 

шарики,

 

внутри

 

или

 

вовсе

 

по-

лые,

 

какъ

 

во

 

мглѣ,

 

или

 

же

 

наполненные

 

такими

 

же

 

шари-

ками

 

меньшего

 

размѣра,

 

какъ

 

въ

 

обыкиовенномъ

 

туманъ.

 

И
тѣ

 

и

 

другіе

 

легче

 

воздуха,

 

а

 

потому

 

и

 

поднимаются

 

въ

верхніе

 

слои

 

его,

 

какъ

 

только

 

селнечный

 

лучъ

 

согрѣетъ

 

и

разрѣдитъ

 

его.

 

Это

 

можно

 

видѣть

 

почти

 

каждодневно.

Шарики

 

тумана

 

вообще

 

такъ

 

малы,

 

что

 

изъ

 

соединенія

милліоновъ

 

ихъ

 

образуется

 

одна

 

капля

 

атмосферной

 

воды,

т.-с.,

 

дождя

 

и

 

росы,

 

но

 

и

 

то

 

тогда,

 

когда

 

воздухъ

 

доста-

точно

 

ссолодснп

 

и

 

спокоенд,

 

цвѣтъ

 

паровъ

 

обыкновеннаго
тумана

 

сѣрыіі,

 

какъ

 

водяныхъ

 

паровъ

 

паровика,

 

доведен-

пыхъ

  

до

 

одного

 

градуса

   

атмосФсрнаго

 

давлеиія.

  

Цвѣтъ



—

 

446

 

—

мглы

 

cuititi,

 

совершенно

 

такой

 

же,

 

какъ

 

цвѣтъ

 

паровъ

 

при

40

 

градусахъ

 

упругости.

Водяные

 

шарики

 

тумана

 

образуются

 

при

 

всякомъ

 

дѣй-

ствіи

 

теплоты

 

на

 

снѣгъ

 

въ

 

оврагахъ,

 

воду

 

въ

 

рѣкахъ

 

и

сырую

 

поверхность

 

земли

 

нашихъ

 

пашень;

 

шарики

 

же

мглы

 

постоянно

 

бываютъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

поверхность

земли,

 

сильно

 

согрѣтая

 

жарами

 

лѣтнпхъ

 

дней

 

и

 

увлажен-

ная

 

дождемъ,

 

снова

 

подвергается

 

вліяиію

 

жгучихъ

 

лучей
солнца

 

при

 

яономъ

 

нсбѣ.

Столбъ

 

воздуха,

 

наполненный

 

горячими

 

нарами

 

тумана

или

 

мглы,

 

всегда

 

легче,

 

чѣмъ

 

его

 

же

 

слой

 

съ

 

меньшимъ

содержаніемъ

 

паровъ

 

при

 

той

 

же

 

темнературѣ;

 

а

 

потому,

несмотря

 

на

 

ясную

 

погоду

 

во

 

время

 

мглы

 

ртуть

 

въ

 

ба-

рометрѣ

 

падаетъ.

 

Если

 

материковый

 

вѣтеръ,

 

дующій

 

на

нашу

 

мѣстность,

 

тепелъ,

 

то,

 

вгтрѣтнвшись

 

съ

 

такпмъ

 

же

воздухомъ,

 

переполнен нымъ

 

парами,

 

при

 

нервыхъ

 

подни-

мающихся

 

лучахъ

 

солнца,

 

измѣняетъ

 

нѣсколько

 

собствен-

ное

 

направление:

 

гонитъ

 

ихъ

 

въ

 

высшіе

 

слои

 

атмосферы

 

и

самъ

 

увлекается

 

туда

 

же;

 

въ

 

такомъ

 

случав

 

дождя

 

при-

ходится

 

ждать

 

не

 

долго — если

 

надземный

 

воздухъ

 

холо-

денъ

 

и

 

спокоенъ,

 

н

 

весьма

 

долго — когда

 

опъ

 

сухъ,

 

тепелъ

и

 

въ

 

двпженіи.

Когда

 

такой

 

же

 

вѣтеръ

 

дуетъ

 

на

 

массу

 

мельчаиишхъ

шарнковь

 

мглы

 

при

 

яркнхъ

 

лучахъ

 

свѣта,

 

то

 

не

 

только

 

не

образуется

 

дождя,

 

но,

 

нанротивъ,

 

дѣло

 

нрннимастъ

 

самый
дурной

 

обороты

 

сдувая

 

съ

 

мѣста

 

образования

 

цѣлые

 

слон

тумана,

 

оиъ

 

і онитъ

 

ихъ

 

въ

 

горизонталыюмъ

 

паправленіи

въ

 

даль

 

въ

 

такомъ

 

количества,

 

что,

 

безъ

 

содѣиствія

 

отра-

жательнаго

 

телескопа,

 

простьшъ

 

глазомт.

 

можно

 

видѣть

синія

 

волны

 

воздуха,

 

который

 

кажется

 

нолнымъ

 

дыма:

это-то

 

именно

 

мгла,

 

сухой

 

тумаііб

 

народа,

 

самое

 

гибель-
ное

 

атмосферное

 

явленіе.

 

Яркіе

 

лучи

 

солнца,

 

отражаясь

 

въ

блестящей

 

поверхности

 

тумана,

 

еще

 

болѣе

 

нагрѣваютъ

 

и

безъ

 

того

 

горячую

 

почву,

 

рѣдятъ

 

и

 

легчать

 

воздухъ

 

и

какъ

 

бы

 

заиариваютъ

 

растенія;

 

несмотря

 

на

 

вѣтеръ

 

въ

воздухѣ

 

дѣлается

 

душно

 

и

 

васъ

 

постоянно

 

обдаетъ

 

горя-

чимъ

 

иаромъ;

 

земля,

 

черная

 

по

 

природѣ,

 

отъ

 

предшество-

вавшей

 

влаги

 

еще

 

болѣе

 

чериѣетъ

 

и

 

нредставляетъ

 

истин-

ный

 

парннкъ;

   

корепящіяся

   

въ

 

ней

 

культурныя

   

растенія,



■
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переполненный

 

жадно

 

всосанной

 

влагой

 

внутри

 

и

 

влаж-

нымъ

 

воздухомъ

 

внѣ,

 

буквально

 

задыхаются

 

опт

 

пищи;

испареніе,

 

вслѣдствіе

 

ббльшаго,

 

сравнительно,

 

давленія

воздуха,

 

на

 

все

 

время

 

такого

 

состоянія

 

его

 

прекращается;

питающіе

 

растенія

 

соки

 

застаиваются

 

и

 

быстро

 

загнива-

ютъ

 

и

 

оно

 

погибаетъ

 

двоякою

 

смертью:

 

отъ

 

разстрой-

ства

 

органичеокихъ

 

отправленій

 

внутри

 

и

 

порожденія

 

без-

численнаго

 

множества

 

микроскопическихъ

 

чужеядныхъ

грибковъ — ржавчины,

 

головни,

 

плѣсени,

 

спорыньи

 

и

 

вся-

кой

 

гнили.

Доказательствомъ

 

истины

 

указанныхъ

 

причинъ

 

образо-

ванія

 

въ

 

нашей

 

мѣстности,

 

вмѣсто

 

дождя,

 

такъ

 

называемой
мглы,

 

служить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

когда

 

вмѣсто

 

теп-

лаго

 

югозападнаго

 

вѣтра

 

подуетъ

 

свѣжій

 

сѣверный

 

или

же

 

сѣверозападный

 

при

 

облачномъ

 

небѣ,

 

тогда

 

тумана

 

и

вреда

 

отъ

 

него

 

никогда

 

не

 

бываетъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

ни

 

карто-

фельной

 

гнили,

 

ни

 

плѣспи

 

на

 

высокихъ

 

мѣстахъ,

 

болѣе

открытыхъ

 

дѣйствію

 

свѣжаго

 

вѣтра,

 

не

 

случается

 

*).

*)

 

Вотъ,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

испытано

 

н

 

говорено

 

было

 

144

 

года

 

тому
назадъ,

 

въ

 

Англіи

 

о

 

дѣйствіи

 

тумана

 

на

 

растенія,

 

двпженіе

 

соковъ

 

въ

нихъ

 

и

 

испареніе:

1.

a)

  

Движеніе

 

соковъ

 

въ

 

растеніяхъ,

 

говоритъ

 

Гельсъ,

 

производится

 

только
испареніемъ.

b)

  

Испареніе

 

происходитъ

 

въ

 

одинаковой

 

степени

 

на

 

поверхности

 

ствола,
вѣтвей

 

и

 

листьевъ,

 

цвѣтовъ

 

и

 

плодовъ.

c)

  

Оно

 

постоянно

 

находится

 

въ

 

опредѣленномъ

 

соотношенін

 

съ

 

темпе-
ратурою

 

воздуха

 

и

 

съ

 

содержаніемъ

 

паровъ

 

воды

 

въ

 

немъ.

d)

   

Когда

 

воздухъ

 

влаж'енъ,

 

всасывается

 

мало,

 

въ

 

дождливые

 

же

 

дни
всасываніе

 

едва

 

прнмътно.

2.

e)

  

Всасывающая

 

способность

 

растеній,

 

каждаго

 

листа,

 

каждаго

 

корешка

являющаяся

 

вслѣдствіе

 

испаренія,

 

производится

 

дѣйствіемъ

 

силы

 

внѣ

 

ра-

стенія

 

находящейся —давленіёмъ

 

атмосФернаго

 

воздуха.

f)

  

Отъ

 

испаренія

 

воды

 

на

 

поверхности

 

растеній,

 

происходитъ

 

внутри

растенія

 

пустое

 

пространство,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

вода

 

и

 

растворимые

 

въ

 

водѣ

газы

 

вступаютъ

 

въ

 

растеніе

 

и

 

восходятъ

 

въ

 

немъ;

 

это

 

внѣшнее

 

дав.теніе,
вмѣстт.

 

съ

 

волосностью,

 

суть

 

главнѣйшія

 

причины,

 

производящія

 

движенія
и

 

распространеніе

 

соковъ

 

въ

 

растеніяхъ.
g)

  

Ирпареніе

 

есть

 

могущественная

 

причина,

 

посредсгвомъ

 

которой

 

оно
живетъ.

 

Гастеніе

 

подвергается

 

болѣзни

 

или

 

умираешь,

 

когда

 

равновѣсіе

между

 

испареніемъ

 

и

 

ветупленіемь

 

въ

 

него

 

жадности

 

извнѣ

 

нарушает-
ся

 

или

 

прекращается.

h)

 

Дспарекіе

 

есть

 

одно

 

изъ

 

главюъйшихъ

 

условій

 

растительной

 

жизни;
имь

 

поддерживается

 

постоянное

 

движете,

 

непрерывно

 

повторяющееся
измѣненіе

 

въ

 

качествѣ

 

сока.

Томъ

 

II.— Вып.

 

V. 3
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5)

 

Холмы

 

и

 

горы

 

Общаго

 

Сырта

 

расположены

 

склономъ

на

 

югъ,

 

а

 

потому

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

черной

 

и

 

зеленой

 

по-

верхности,

 

способной

 

поглощать

 

теплоту,

 

обогрѣвается

прямыми

 

лучами

 

солнца;

 

геологически

 

пластъ,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

среднихъ

 

слоевъ

 

глииистаго

 

рухляка,

 

состоитъ

изъ

 

песчаника,

 

часто

 

выходящаго

 

наружу

 

въ

 

бока

 

горъ

 

п

холмовъ,

 

и

 

имѣющаго

 

свойство

 

скоро

 

нагрѣваться

 

и

 

также

остывать.

 

Первымъ

 

ббстоятельствомъ

 

объясняется

 

воз-

можность

 

созрѣванія

 

въ

 

нашей

 

мѣстностности

 

кубанки

 

и

з.

А

 

за

 

тЬмъ

 

Гельсъ

 

расказываетъ

 

следующее:
Въ

 

1723

 

году

 

почва,

 

отъ

 

продолжительной

 

засухи,

 

была

 

такъ

 

сильно

нагрета,

 

что

 

когда

 

упалъ

 

дождь,

 

трава

 

пошла

 

въ

 

ростъ,

 

какъ

 

въ

 

парник!;;
яблоки

 

росли

 

такъ

 

быстро,

 

и

 

ихъ

 

рыхлое

 

тѣло

 

приходило

 

въ

 

гніепіе

 

съ

такою

 

быстротою,

 

какой

 

люди

 

еще

 

не

 

видали.
Въ

 

это

 

время

 

(въ

 

іюле,

 

после

 

проливнаго

 

дождя,

 

павшаго

 

на

 

горячую

почву),

 

можно

 

было

 

видеть

 

нростымъ

 

глазомъ,

 

а

 

еще

 

лучше

 

посредвтвомъ
отражательнаго

 

телескопа,

 

что

 

пары

 

поднимаются

 

съ

 

поверхности

 

земли

въ

 

воздухъ

 

въ

 

огромномъ

 

количестве,

 

что

 

отдаленпые

 

предметы

 

кажутся
дрожащими

 

и

 

неявственно

 

видимыми.

 

На

 

всемъ

 

поле

 

не

 

было

 

сухаго

 

места:
такое

 

вредное

 

вліяпіе

 

на

 

растенія

 

должно

 

быть

 

приписано

 

діьйствію
горячаго

 

пара;

 

количество

 

его

 

въ

 

средине

 

хмельника

 

было

 

болѣе

 

нежели

по

 

окраинамъ;

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

было

 

болѣе,

 

они

 

образовали

 

болѣс

 

плот-

ную,

 

болѣе

 

жгучую

 

среду,

 

нежели

 

на

 

окраинахъ.
Къ

 

этому,

 

Либихъ,

 

одобряя

 

точность,

 

съ

 

которою

 

Гельсъ

 

144

 

года

 

тому

назадъ

 

проникъ

 

вліяніе

 

испаренія

 

на

 

жизпь

 

растенія,

 

прибавляетъ

 

сле-
дующее:

 

«Если

 

растеніе

 

приняло

 

въ

 

себя

 

наибольшее

 

количество

 

влаги,

 

а

низкая

 

температура

 

воздуха

 

или

 

сырое

 

состояніе

 

его

 

препятствустъ

 

нспа-

ренію,

 

то

 

дальнейшее

 

всасываніе

 

пищи

 

прекращается,

 

сокъ

 

застаивается

 

и

изменяется;

 

онъ

 

переходить

 

въ

 

другое

 

состояніе,

 

при

 

которомъ

 

составныя

части

 

его

 

делаются

 

годныыъ

 

матеріаломъ

 

для

 

произведенія

 

микроскопн-

ческихъ

 

растеній.

 

Если

 

после

 

знойиыхъ

 

дней

 

выпадетъ

 

дождь,

 

а

 

затЪмъ
наступаетъ

 

опять

 

безветренная

 

погода,

 

такъ

 

что

 

каждая

 

часть

 

растенія
остается

 

погруженною

 

въ

 

воздухе,

 

насыщенномъ

 

парами

 

воды,

 

то

 

отъ

недостатка

 

испаренія,

 

отъ

 

недостатка

 

охлаждспія,

 

растете

 

погибаешь
подъ

 

непосредственнымъ

 

дѣйствіемъ

 

солпечпыхъ

 

лучей

 

*).

*)

 

Отъ

 

этихъ

 

именно

 

прнчішъ

 

въ

 

средней

 

Россін

 

и

 

на

 

западе

 

въ

 

40-хъ
годахъ

 

чернели

 

листы

 

и

 

ботва

 

картофеля

 

и,

 

вследъ

 

затемъ,

 

появлялась
на

 

немъ

 

сухая

 

и

 

мокрая

 

гниль,

 

страшно

 

напугавшая

 

хозяевъ

 

и

 

чуть

 

ие-

погубившая

 

бедное

 

населеніе

 

Ирландін,

 

для

 

котораго

 

картофель

 

служить
главною

 

пищею.

 

Тогда

 

толковали

 

о

 

вырождсніи

 

картофеля

 

и

 

скорой

 

гибели
его

 

отъ

 

того;

 

приписывали

 

появленіе

 

гнили

 

чужеяднымъ

 

грибкамъ,

 

когда

они

 

были

 

только

 

сліьдствгемъ,

 

а

 

не

 

причиною

 

ея;

 

придумывали

 

средства
иредохраненія

 

картофеля,

 

и

 

для

 

того

 

сушили

 

его

 

по

 

способу

 

Больмана,
обсыпали

 

известью,

 

мочили,

 

резали

 

и

 

крошили;

 

а

 

болезнь

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ^
къ

 

несчастію,

 

не

 

иерестаетъ

 

навещать

 

картофель,

 

какъ

 

только

 

после

іюньскои

 

засухи

 

наступаютъ

 

въ

 

первыхъ

 

чнелахъ

 

іюля

 

дожди

 

и,

 

вследъ

за

 

ними,

 

жаркая

 

погода.

 

Причина

 

болезни

 

картофеля

 

находится,

 

следова-
тельно,

 

тамъ

 

же,

 

где

 

и

 

была — въ

 

атмосфере,

 

о

 

чемъ

 

я

 

и

 

пнеалъ

 

въ

 

1847
году

 

въ

 

заицекахъ

 

Лебедянскаго

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяйства.
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арбузовъ,

 

а

 

вторымъ

 

образованіе

 

обильныхъ

 

росъ

 

и

 

чаотыхъ

иеремѣнъ

 

температуры

 

въ

 

низкихъ

 

слояхъ

 

атмосферы.

Потеря

 

нашей

 

землей

 

теплоты,

 

волѣдотвіе

 

геологиче-

скаго

 

строенія

 

ея

 

изъ

 

такихъ

 

проводниковъ

 

какъ

 

песча-

никъ,

 

дѣйствительно,

 

весьма

 

велика;

 

а

 

потому

 

мѣСтность

наша

 

есть

 

пастоящая

 

родина

 

холодныхъ

 

почей,

 

утренни-

ковъ,

 

морозовъ,

 

инея,

 

гололедицы

 

и

 

тумановъ.

6)

   

Южно-средпій

 

(башкирскій

 

Уралъ)

 

болѣе

 

широкъ,

чѣмъ

 

выоокъ,

 

и

 

потому

 

нисколько

 

не

 

препятствуетъ

 

дуть

на

 

насъ

 

сѣвернымъ

 

вѣтрамъ,

 

припосящимъ

 

съ

 

собою

 

свѣ-

жесть

 

лѣтомъ

 

и

 

большой

 

холодъ

 

во

 

всякое

 

другое

 

время.

Но

 

какъ

 

и

 

восточный,

 

вѣтеръ

 

этотъ

 

случается

 

не

 

часто:

болѣе

 

обыкновенные

 

у

 

насъ

 

вѣтры

 

сѣверо-и

 

юго-западный:
первый

 

умѣряетъ

 

паше

 

лѣто,

 

а

 

второй

 

зиму,

 

принося

 

съ

собою

 

оттепели,

 

снѣгъ

 

и

 

бураны. — Отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

обсто-
ятельству

 

взятыхъ

 

вмѣстѣ,

 

происходитъ

 

то,

 

что

 

средняя

температура

 

пашей

 

долгой

 

и

 

жестокой

 

зимы

 

не

 

переходитъ

за

 

циФру —

 

1 2°

 

градусовъ.

Борьба

 

сторонпихъ,

 

свѣтскиха,

 

вѣтровъ

 

съ

 

мѣстными,

происходящими

 

отъ

 

неодинаковой

 

степени

 

нагрѣванія

 

не-

ровной

 

поверхоости

 

холмовъ

 

и

 

горъ,

 

чаще

 

случающаяся

лѣтомъ,

 

чѣмъ

 

зимою,

 

увеличивая

 

число

 

ихъ,

 

даетъ

 

мѣсто

вихрнмъ

 

въ

 

лѣтпее

 

время

 

и

 

обусловливаешь

 

ихъ

 

характеръ

вообще

 

въ

 

высшей

 

степени

 

непостоянный:

 

то

 

они

 

задуютъ

такъ,

 

что

 

«съ

 

ногъ

 

валятъ»;

 

то

 

затпхнутъ,

 

а

 

не

 

то

 

въ

 

одинъ

день

 

обойдутъ

 

всѣ

 

части

 

свѣта.

7)

  

Снѣговое

 

одѣяло

 

нашей

 

земли,

 

на

 

которое

 

мы

 

часто

жалуемся,

 

потому-что

 

въ

 

иную

 

пору,

 

оно

 

бываетъ

 

въ

аршинъ

 

и

 

болѣе

 

толщины,

 

въ

 

сущности,

 

есть

 

ея

 

истинное

добро:

 

безъ

 

этой

 

покрышки,

 

сносимой,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

вѣт-

рами

 

въ

 

овраги

 

и

 

низины,

 

неровность

 

температуры

 

весны

и

 

лѣта,

 

была

 

бы

 

еще

 

чувствителыіѣе.

 

Замѣчено,

 

что

 

въ

 

ту

пору,

 

когда

 

снѣгъ

 

мелокъ,

 

земля

 

отъ

 

зимнихъ

 

холодовъ

промерзаетъ

 

глубже

 

п

 

сильнѣе,

 

а

 

отъ

 

того

 

«omccodums»

 

или

оттаиваетъ

 

медленнѣе;

 

весенніе

 

и

 

лѣтніе

 

утренники

 

и

вѣтры

 

бываютъ

 

холоднѣе,

 

а

 

въ

 

слѣдствіе

 

того

 

и

 

жизнен-

ный

 

процеесъ

 

растеній,такъ

 

сказать,

 

сдержапнѣе

 

и

 

бѣднѣе.

Hi; oiti.

 

Рудневъ.

*
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

НОВОЕ

  

МЕДОНОСНОЕ

 

РАСТЕНІЕ

Фацвлія

 

пищшолиетная

 

(Phacelia

 

tanacactifolia)

 

*j.

Есть

 

предубѣжденія,

 

которыя,

 

вкоренившись

 

одинъ

разъ,

 

устраняются

 

потомъ

 

очень

 

медленно

 

и

 

долго

 

тормо-

зятъ

 

успѣхъ

 

какого-либо

 

дѣла.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

пред-

убѣжденій

 

должно

 

отнести

 

и

 

повсюду

 

распространенное

понятіе,

 

что

 

пчеловодство

 

приноситъ

 

даровой

 

доходъ.

 

Если
у

 

хозяина

 

есть

 

2 — 3

 

улья,

 

отоящіе

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

углу

огорода

 

или

 

сада,

 

ульи,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

заботится

 

и

 

изъ

которыхъ

 

онъ

 

въ

 

извѣстную

 

пору

 

вырѣжетъ

 

изъкаждаго

по

 

5

 

или

 

10

 

Фунтовъ

 

меда— не

 

правда

 

ли,

 

что

 

у

 

этого

 

хо-

зяина

 

15

 

пли

 

30

 

Фунт,

 

меда,

 

такимъ

 

образомъ

 

добытые,
будутъ

 

даровымъ

 

доходомъ?

 

Если

 

онъ

 

получить

 

меньше

меду,

 

онъ

 

легко

 

утѣшйтъ

 

себя

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

Богъ

 

не

 

даль

ныньче,

 

а

 

на

 

будущій

 

годъ

 

можетъ

 

быть

 

будетъ

 

больше;

 

но

все

 

же

 

и

 

то,

 

что

 

онъ

 

получилъ,

 

будетъ

 

доходомъ,

 

и

 

даровымъ.

Но

 

если

 

у

 

этого

 

же

 

хозяина, вмѣото

 

3

 

ульевъ,

 

будетъ

 

300,
вопросъ

 

о

 

доходѣ

 

измѣпится.

 

Уже

 

на

 

такое

 

пчеловодство

онъ

 

истратить

 

много

 

труда,

 

сдѣлаетъ

 

издержки,

 

да

 

и

самая

 

цифра

 

дохода

 

станешь

 

уже

 

такова,

 

что

 

и

 

небольшое
ея

 

уменыпѳніе

 

будетъ

 

очень

 

замѣтно.

 

Тутъ

 

обыкновенно
начинаются

 

гадательныя

 

предположенія

 

о

 

причинахъ

 

убыт-
ка,

 

принимаются

 

въ

 

расчетъ

 

и

 

температура

 

и

 

несвоевре-

менные

 

дожди,

 

и

 

вѣтряная

 

погода,

 

и

 

мало

 

ли

 

что,

 

а

 

въ

 

сущ-

ности

 

причина

 

убытка

 

вовсе

 

не

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ее

 

ищутъ.

 

Чаще
всего

 

встрѣчается,

 

нанримѣръ,

 

слѣдующѳе

 

обстоятельство:

'*)

 

Сѣмена

 

этого

 

раствнія

 

прошлнй

 

годъ

 

были

 

рааосланы

 

при

 

Лрудахъ

 

.

Ред.
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доходъ

 

отъ

 

пчельника

 

былъ

 

очень

 

значителенъ,

 

когда

 

было

50

 

ульевъ

 

и

 

почти

 

остался

 

такимъ

 

или

 

даже

 

и

 

понизился,

когда

 

ихъ

 

стало

 

200

 

или

 

300.

 

Опять

 

ищутся

 

причины

 

во

многомъ,

 

а

 

онѣ,

 

очень

 

просто,

 

состоятъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

окру-

га,

 

въ

 

которой

 

стоятъ

 

ульи,

 

могла

 

представлять

 

обильный

взятокъ

 

для

 

50

 

ульевъ

 

и

 

едва

 

можетъ

 

прокормить

 

ихъ

 

чи-

сло,

 

увеличившееся

 

въ

 

6

 

разъ;

 

удвойте

 

же

 

еще

 

число

 

уль-

евъ

 

и

 

сборъ

 

меда

 

станетъ

 

недостаточенъ

 

даже

 

для

 

обез-

печенія

 

существованія

 

этихъ

 

ульевъ.

 

Это

 

обстоятельство

почти

 

всегда

 

бываетъ

 

единственною

 

причиною

 

недоходнос-

ти

 

пчеловодства

 

и

 

обстоятельство

 

это

 

рѣже

 

всего

 

прини-

мается

 

во

 

вниманіе,

 

какъ

 

оно

 

же

 

было

 

причиной

 

истори-

ческой

 

медообильности

 

давнопрошедшихъ

 

временъ,

 

въ

который,

 

конечно,

 

нигдѣ

 

ульи

 

дикихъ

 

пчелъ

 

не

 

считались

сотнями

 

и

 

тысячами

 

и

 

разсѣянно

 

стояли

 

въ

 

пустыряхъ

 

и

дѣвственныхъ

 

пущахъ,

 

гдѣ

 

привольно

 

росли

 

никѣмъ

 

не-

трогаемыя

 

медоносный

 

растенія,

 

теперь

 

истребляемыя

полеводствомъ

 

и

 

населеніемъ,

 

заботящимся

 

о

 

разведеніп

другихъ

 

растеній.
Скотоводство,

 

сдѣлавшись

 

раціональнымъ ,

 

т.-е.

 

пере-

ставъ

 

быть

 

даровою

 

доходною

 

статьею,

 

скоро

 

пришло

 

къ

убѣжденію,

 

что

 

естественныхъ

 

удобствъ

 

пастьбы

 

и

 

сбора

травы

 

на

 

зиму

 

недостаточно;

 

вслѣдствіе

 

такого

 

убѣжденія

оно,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

улучшило

 

луга,

 

съ

 

другой

 

—

 

при-

звало

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

помощь

 

полеводство

 

и

 

добыло

 

отъ

 

него

корнеплодныя

 

и

 

другія

 

растенія,при

 

пособіи

 

которыхъ

 

оно

могло

 

принять

 

и

 

гигантскіе

 

размѣры

 

и

 

достигнуть

 

тѣхъ

улучшеній,

 

какія

 

въ

 

дикомъ

 

его

 

состояніи

 

были

 

даже

 

и

немыслимы.

 

Пчеловодство

 

ждетъ

 

еще

 

того

 

же.

 

До

 

тѣхъ'

норъ,

 

пока

 

не

 

убѣдятся

 

въ

 

очевидной

 

аксіомѣ,

 

что

 

медъ

собирается

 

изъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

что,

 

следовательно,

 

чѣмъ

 

боль-

ше

 

медоносныхъ

 

цвѣтовъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

можетъ

 

быть

 

пче-

лами

 

собрано

 

меда;

 

что

 

цвѣтокъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

неизся-

каемымъ

 

источникомъ

 

медоношенія,

 

но

 

даетъ

 

каждый

 

ме-

ду

 

столько,

 

сколько

 

можетъ

 

дать;

 

пока

 

не

 

убѣдятся,

 

что

 

и

пчела

 

должна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

существовать,

 

съесть

 

из-

вѣстное

 

количество

 

меда,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

корова

 

сѣна,

чтобы

 

быть

 

сильною

 

и

 

здоровою;

   

пока

  

не

  

убѣдятся,

 

что
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три

 

пчелы

 

не

 

могутъ

 

найти

 

обильнаго

 

взяка

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

мало

 

и

 

для

 

одной,

 

также

 

какъ

 

и

 

три

 

коровы

 

не

 

могутъ

 

на-

ѣсться

 

тамъ,

 

гдѣ

 

корму

 

достаточно

 

только

 

для

 

одной;

 

пока

не

 

убѣдятся,

 

что

 

только

 

за

 

удовлетвореніемъ

 

этой

 

жиз-

ненной

 

потребности

 

пчелы

 

наступаетъ

 

скопленіе

 

меда,

приносящее

 

пользу

 

пчеловладѣльцу,

 

пока

 

не

 

убѣдятся

 

во

всемъ

 

этомъ,

 

въ

 

чемъ

 

казалось

 

бы

 

и

 

убѣждаться

 

нечего,

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пчеловодство

 

будетъ

 

приносить

 

только

 

слу-

чайный

 

доходъ

 

и

 

доходъ,

 

подверженный

 

такимъ

 

колеба-
ніямъ,

 

что

 

его

 

почти

 

и

 

за

 

доходъ

 

считать

 

нельзя,

 

или

 

до-

ходъ

 

вмѣсто

 

дароваго

 

(какъ

 

обыкновенно

 

говорится),

 

пре-

вращающійся

 

въ

 

весьма

 

дорого

 

стоющій

 

убытокъ.

 

Раз-
умѣется,

 

что

 

мы

 

не

 

говоримъ

 

здѣсь

 

о

 

тѣхъ

 

счастливыхъ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

всѣ

 

пчеловодственныя

 

удобства

 

собраны
природой,

 

но

 

много

 

ли

 

такихъ

 

мѣстностей?

 

Пчеловодству

раціональному,

 

слѣдовательно,

 

предстоитъ

 

призвать

 

къ

 

себѣ

на

 

помощь искусственноеразведеніе

 

медоносныхъ

 

растеній,
т.-е.,

 

другими

 

словами,

 

увеличить

 

искусственно

 

въ

 

извѣст-

ной

 

округѣ

 

медосборныя

 

удобства,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

это

 

уве-

личеніе

 

увеличивать

 

и

 

число

 

населенныхъ

 

ульевъ,

 

слѣдуя

при

 

этомъ

 

тому

 

же

 

расчету,

 

какому

 

слѣдуетъ

 

скотоводъ,

желающій

 

увеличить

 

свое

 

стадо.

Здѣсь,

 

конечно,

 

расчетъ

 

будетъ

 

не

 

такъ

 

легокъ

 

для

пчеловода,

 

какъ

 

для

 

скотовода,

 

хотя,

 

собственно

 

говоря,

онъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же,

 

и

 

вся

 

разница

 

состоитъ

 

вътомъ,

 

что

тамъ

 

считаютъ

 

пудами

 

и

 

Фунтами,

 

а

 

здѣсь

 

придется

 

счи-

тать

 

гранами,

 

изъ

 

которыхъ

 

потомъ

 

сложатся

 

пуды

 

и

 

сло-

жатся

 

въ

 

числахъ,

 

пожалуй,

 

съ

 

перваго

 

взгляда,

 

невѣроят-

ныхъ.

 

Объяснимся

 

примѣромъ.

Пчельникъ,

 

напримѣръ,

 

состоящій

 

изъ

 

300

 

ульевъ,

 

дол-

жеиъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

принести

 

пользу

 

пчеловладѣльцу,

собрать

 

немалое

 

количество

 

меда.

 

Кая?дый

 

улей

 

въ

 

те-

чете

 

лѣта

 

истратитъ

 

на

 

прокормленіе

 

своего

 

населенія

 

и

выплодъ

 

чери

 

не

 

менѣе

 

40

 

Фун.

 

меда;

 

для

 

того,

 

чтобы

 

улей
надежно

 

перезимовалъ

 

въ

 

зиму,

 

у

 

него

 

должно

 

остаться

не

 

менѣе

 

20

 

ф.

 

и

 

получете

 

20

 

ф.

 

отъ

 

улья

 

пчеловладѣль-

цемъ

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

улей

 

этотъ

 

припесъ

 

до-

ходъ,

 

слѣдовательно,

 

каждый

 

улей

 

долженъ

 

въ

 

лѣто

 

со-

брать

 

2

 

пуда

 

меда,

 

а

 

весь

 

пчельникъ,

 

состоящій

 

изъ

 

300
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ульевъ— -600

 

пудовъ,

 

600

 

пудовъ

 

меда,

 

собранныхъ

 

слизы-

ваніемъ

 

съ

 

некторій

 

въ

 

чашечкахъ

 

цвѣтковъ,

 

гдѣ

 

медъ

этотъ

 

выпотѣваетъ

 

микроскопическими

 

каплями!

 

Не

 

правда

ли,

 

что

 

эти

 

600

 

пудовъ

 

какъ-то

 

странно

 

поражаютъ

 

во-

ображеніе,

 

когда

 

и

 

это

 

количество

 

и

 

источники,

 

его

 

дающіе,

сопоставлены

 

такъ

 

близко,

 

какъ

 

мы

 

ихъ

 

сопоставили,

 

и

 

что

трудность

 

полученія

 

выгодъ

 

отъ

 

пчеловодства

 

представ-

ляется

 

едва

 

ли

 

преоборимою?

 

А

 

между

 

тѣмъ,какъ

 

нистра-

ненъ

 

этотъ

 

Фактъ,

 

онъ

 

разрѣшается

 

очень

 

просто

 

и

 

пере-

стаетъ

 

даже

 

быть

 

удивительными

Два

 

пуда

 

въ

 

улей

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

внесутъ

 

25

 

т.

 

пчелъ,

его

 

населяющихъ

 

(среднее

 

населеніе

 

улья).

 

Раздѣлите

 

2

пуда

 

между

 

этими

 

рабочими

 

и

 

вы

 

найдете,

 

что

 

на

 

долю

каждой

 

изъ

 

работницъ

 

достанется

 

принести

 

въ

 

теченіе

 

лѣта,

т.-е.

 

въ

 

80

 

или

 

90

 

рабочихъ

 

дней,

 

только

 

19,8

 

грана.

Здѣсь

 

мы

 

опять

 

встречаемся

 

съ

 

тѣмъ

 

изумительнымъ

 

за-

кономъ

 

природы,

 

по

 

которому

 

великое

 

совершается

 

умно-

женіемъ

 

малыхъ

 

дѣятелей!

 

Не

 

менѣе

 

того,

 

однакоже,

 

600
пуд.

 

меда

 

все

 

же

 

600

 

пуд.,

 

и

 

это

 

количество

 

должно

 

быть

слизано

 

пчелами

 

въ

 

чашечкахъ

 

цвѣтовъ

 

и,

 

слѣдователыю,

если

 

жильцы

 

300

 

ульевъ

 

не

 

найдутъ

 

меда

 

въ

 

цвѣтахъ

или

 

не

 

найдутъ

 

цвѣтовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

медъ

 

отделял-

ся,

 

они

 

не

 

внесутъ

 

меда

 

или

 

внесутъ

 

меньше

 

и,

 

стало

 

быть,

уменьшится

 

доходъ

 

пчеловладѣльца

 

или

 

сократится

 

и

 

са-

мый

 

пчельникъ.

 

То

 

же

 

самое

 

будетъ,

 

если

 

въ

 

той

 

самой

мѣстности,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

лѣто

 

стояло

 

300

 

ульевъ,

 

па

будущее

 

поставятъ

 

600.

 

Все

 

это

 

очень

 

просто

 

и

 

очень

просто

 

изъ

 

всего

 

этого

 

выводится

 

то

 

заключеніе,

 

что,

 

если

хотятъ

 

вести

 

дѣло

 

пчеловоодства

 

раціонально,

 

необходимо,

соразмерно

 

его

 

распрострапепію,

 

распространять

 

искус-

ственно

 

медосборныя

 

угодья,

 

если

 

такихъ

 

естественныхъ

угодій

 

мало

 

или

 

ихъ

 

нѣтъ.

 

Медоносныя

 

растенія,

 

воспособ-

ляющія

 

пчеловоду

 

къ

 

достижение

 

его,

 

цѣли,

 

разсѣяны

 

по

лѣсамъ,

 

садамъ,

 

полямъ,

 

лугамъ

 

и

 

огородамъ,

 

исключая

лѣсныхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

полевыхъ

 

(напримѣръ;

 

греча),

 

всѣ

остальныя

 

встрѣчаются

 

въ

 

хозяйствѣ

 

въ

 

ограниченномъ

числѣ,

 

а

 

луговыя

 

скашиваются

 

въ

 

самомъ

 

полномъ

 

цвѣту,

потому

 

что

 

ихъ

 

медопроизводителыюсть

 

не

 

принимается
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въ

 

расчетъ

 

*).

 

Попытки

 

разведенія

 

медоносныхъ

 

растеній
съ

 

пчеловодственною

 

цѣлью,

 

если

 

и

 

были,

 

то,

 

сколько

 

из-

вѣстно,

 

были

 

въ

 

видѣ

 

опытовъ

 

безъ

 

послѣдствій.

Изъ

 

растеній,

 

на

 

которыя

 

указывали

 

основательно

 

какъ

на

 

сильное

 

подспорье

 

пчеловодству,

 

въ

 

особенности

 

при-

мѣчателенъ

 

синякъ

 

Echium

 

vulgare.

 

L.;

 

выдвинутый

 

покой-
нымъ

 

П.

 

И.

 

Прокоповичемъ.

 

Дѣйствительно,

 

въ

 

южной

 

части

средней

 

Россіи

 

воспособленіе

 

этимъ

 

растеніемъ

 

медосбор-

ности

 

чрезвычайно

 

замѣчательно

 

и

 

по

 

обилію

 

цвѣтовъ

 

на

каждомъ

 

растеніи

 

и

 

по

 

обильному

 

и

 

удобному

 

размноже-

нию

 

этого

 

растенія.

 

Но

 

чѣмъ

 

сѣвернѣе

 

появляется

 

синякъ,

тѣмъ

 

менѣе

 

становится

 

онъ

 

медообиленъ.

 

Въ

 

моей

 

мѣстно-

сти,

 

разведенный

 

искусственно,

 

синякъ

 

давалъ

 

мнѣ

 

часто

случай

 

видѣть

 

огромныя

 

насажденія

 

его

 

краоивыхъ

 

цвѣ-

товъ,

 

непосѣщаемыхъ

 

ни

 

одной

 

пчелой.
Но,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

у

 

пчеловодства

 

есть

 

растеніе,

 

ко-

торое

 

можетъ

 

принесть

 

ему

 

такую

 

же

 

пользу,

 

какую

 

при-

несли

 

луговодству

 

и

 

полеводству

 

клеверъ

 

и

 

тимоФѣевка,

 

и

доставить

 

несомнѣнныя

 

выгоды

 

пчеловладѣльцу,

 

обезпе-
чивая

 

медосборность

 

на

 

неболыномъ

 

пространствѣ

 

земли.

Хотя

 

и

 

трудно

 

сказать

 

что-нибудь

 

математически

 

вѣр-

ное,

 

но

 

мы

 

думаемъ,

 

однакоже,

 

и

 

думаемъ

 

не

 

безъ

 

до-

стовѣрныхъ

 

основаній,

 

что

 

одна

 

десятина

 

земли,

 

занятая

растеніемъ,

 

на

 

которое

 

мы

 

хотимъ

 

указать,

 

можетъ

 

обез-
печить

 

сборъ

 

меда

 

50

 

ульямъ,

 

если,

 

кромѣ

 

этой

 

десятины,

будетъ

 

въ

 

округѣ

 

мало

 

медосборныхъ

 

растеній

 

и,

 

рѣши-

тельно,

 

обогатить

 

эти

 

50

 

ульевъ,

 

если

 

найдутся

 

другія
медосборныя

 

растенія,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

видѣ

 

подспорья.

 

Мы

 

го-

воримъ

 

это

 

вслѣдствіе

 

сдѣланныхъ

 

нами

 

опытовъ,

 

хотя

 

мы

и

 

сами

 

не

 

признаемъ

 

эти

 

опыты

 

совершенно

 

удовлетвори-

тельными.

 

Растеніе,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

говоримъ,

 

есть

 

Phace-
lia

 

tanacaetifolia

 

Jus — фацелія

 

пижмолистпая.

Растеніе

 

это

 

родомъ

 

изъ

 

КалиФорніи.

 

Если

 

бы

 

была

 

до-

пущена

 

шутка

 

въ

 

нашемъ

 

расказѣ,

 

мы

 

сказали

 

бы,

 

что

 

съ

нимъ

 

КалиФорнія

 

прислала

 

намъ

 

свое

 

сладкое

 

золото — такъ

*)

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сорныхъ

 

травъ,

 

растущія

 

въ

 

заброшенныхъ

 

мѣстахъ

у

 

заборовъ,

 

у

 

избъ

 

и

 

проч.,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

глухая

 

крапива

 

(Leonurus
cardiaca

 

L.)

 

н

 

другія,

 

могутъ

 

быть

 

тоже

 

подспорьемъ

 

пчеловодству.

 

Одно
изъ

 

такихъ

 

растеши

 

указалъ

 

я

 

въ

 

журналѣ

 

акклиматизаціи,

 

это —Elscholtia
cristata.

 

Wild — гребенчатая

 

шандра.
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оно

 

медообильно.

 

Растеніе

 

очень

 

красиво.

 

Высокіи

 

стебель

его

 

(до

 

1

 

*/4

 

арш.)

 

носитъ

 

нѣсколько

 

развѣтвленій,

 

усажен-

ныхъ

 

красивыми

 

разрѣзными

 

листьями.

 

Каждое

 

изъ

 

раз-

вѣтвленій

 

имѣетъ

 

по

 

нѣскольку

  

двураздѣльныхъ

  

ножекъ

(ихъ

 

бываетъ

 

всѣхъ

 

на

 

растеніи

 

до

 

34),

 

увѣнчанныхъ

 

каж-

дая

 

двумя

 

цвѣточными

 

зонтиками,

 

состоящими

 

изъ

 

5

 

—

 

7

колосковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

носитъ

 

на

   

себѣ

 

отъ

 

20

до

   

25

   

цвѣтковъ.

  

Колоски

  

бываютъ

   

вначалѣ

  

свернуты

какъ

 

молодые

 

поросты

 

папоротника,

 

но

 

потомъ,

 

мало-по-

малу,

 

распрямляются

 

и

 

цвѣты

 

распускаются

 

на

 

нихъ

 

по-

парно,

 

начиная

 

съ

 

первой,

 

ближе

 

сѣдящей

 

къ

 

стеблю

 

па-

ры,

 

поочередно,

 

такъ

 

что

 

на

 

стеблѣ

 

никогда

  

не

  

бываетъ

болѣе

 

4

 

распустившихся

 

цвѣтковъ.

 

Второй

 

цвѣточный

 

зон-

тикъ

 

образуется

 

и,

 

стало

 

быть,

 

зацвѣтаетъ

 

немного

 

позже

перваго

 

и

 

цвѣтеніе

 

его

 

развивается

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ.

Такимъ

 

образомъ

 

растеніе

 

въ

 

теченіе

 

5

 

—

 

6

 

недѣль

 

пред-

ставляешь

 

ежедневно

 

множество

  

новыхъ

  

распустившихся

цвѣтковъ

  

и

  

описанное

 

выше

 

чередованіе

 

ихъ

  

появленіе

подкрѣпляется

 

и

 

усиливается

 

появленіемъ

 

цвѣтковъ

 

на

 

нож-

кахъ,

 

развившихся

 

позже

 

и

 

зацвѣтающихъ

 

сообразно

 

вре-

мени

 

ихъ

 

развитія.

 

Видъ

 

цвѣтущей

 

гряды

 

Фацеліи

 

если

 

не

великолѣпенъ,

 

то

 

очень

 

красивъ:

 

представьте

 

зеленую,

 

дым-

чатую

 

ткань,

 

усѣянную

 

мелкими

 

розоватыми

 

звѣздочками.

Но

 

красота

 

красотою,

 

а

 

медообильность

 

этого

 

растенія

 

по

истинѣ

 

изумительная.

 

Безъ

 

преувеличенія:

   

надъ

 

цвѣтами

Фацеліи

 

отъ

 

восхода

 

до

 

захода

 

солнца

 

кишитъ

 

рой

 

пчелъ,

и

 

я

 

не

 

знаю

 

ни

 

одного

 

медоноснаго

 

растенія,

 

представляю-

щего,

 

сравнительно,

 

такія

 

медосборныя

 

выгоды

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

съ

 

такою

 

выгодною

 

поочередностью

 

цвѣтенія,

которое

 

обезпечиваетъ

 

продолжительность

 

сбора.

Растеніе

 

это

 

имѣетъ

 

еще

 

и

 

ту

 

выгоду,

 

что,

 

будучи

 

по-

сеяно,

 

не

 

требуетъ

 

полки.

 

Всходъ

 

его

 

появляется

 

на

 

6

 

—

 

7

день

 

послѣ

 

посѣва,

 

и

 

при

 

быстромъ

 

ростѣ

 

и

 

развѣтвляю-

щихся

 

стебляхъ,

 

оно

 

скоро

 

укрываетъ

 

землю

 

и

 

не

 

даетъ

рости

 

сорнымъ

 

травамъ.

 

Какъ

 

и

 

всякое

 

растеніе,

 

на

 

жир-

ной

 

почвѣ

 

оно

 

развивается

 

роскошнѣе,

 

но

 

и

 

на

 

почвѣ

 

сред-

ней

 

ростъ

 

его

 

великолѣпенъ

 

и,

 

какъ

 

я

 

убѣдился,

 

оно

 

вовсе

неприхотливо

 

и

 

удается

 

отлично

 

на

 

суглинкѣ,

 

удобренномъ
не

 

очень

 

сильно

 

за

 

два

 

года

 

передъ

 

тѣмъ

 

и

 

давшемъ

 

уже
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сборъ

 

картофеля

 

и

 

ячменя.

 

Посѣвъ,

 

сдѣланный

 

въ

 

прога-

ломъ

 

(1866)

 

году

 

въ

 

коицѣ

 

апрѣля,

 

началъцвѣтеніе

 

съ

 

IS
мая,

 

когда

 

показались

 

первые

 

пвѣтки,

 

къ

 

25

 

мая

 

усѣялся

чрезвычайно

 

обильно

 

цвѣтками

 

и

 

постоянно

 

былъ

 

(въ

 

хо-

рошую

 

погоду,

 

разумѣется)

 

покрытъ

 

пчелами

 

до

 

10

 

іюля.
Въ

 

это

 

время

 

уже

 

началось

 

созрѣваиіе

 

сѣмянъ

 

на

 

первыхъ

цвѣтныхъ

 

ножкахъ,

 

нозатоножки,образовавшіяся

 

позднѣе,

начали

 

цвѣсти

 

и

 

посѣвъ,

 

казалось,

 

былъ

 

все

 

въ

 

одномъ

 

и

томъ

 

же

 

положеніи

 

относительно

 

къ

 

обилію

 

его

 

покры-

вавшихъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

къ

 

медоношеніто.

 

Съ

 

25

 

іюля

 

можно

уже

 

было

 

считать

 

цвѣтеніе

 

Фацеліи

 

оконченнымъ,

 

потому

что

 

на

 

грядѣ

 

уже

 

былп

 

рѣдко

 

разсѣяны

 

цвѣтущіе

 

колоски.

Прошлое

 

лѣто

 

я

 

дѣлалъ

 

опыть

 

ноздиѣйшаго

 

посѣва

 

Фа-

целіи ;

 

т.-е.

 

сѣялъ

 

ее

 

1 5

 

іюня:

 

ростъ

 

посѣва

 

былъ

 

хорошъ,

цвѣты

 

появились

 

1

 

августа

 

и

 

полное

 

цвѣтепіе

 

было

 

около

20

 

августа.

 

Но

 

медоношеніе

 

было

 

самое

 

ничтожное:

 

холод-

ный

 

утра

 

и

 

росы

 

этого

 

времени

 

года

 

были

 

тутъ

 

уже

 

ви-

ною

 

этого

 

явленія;

 

такъ

 

можетъ

 

быть,

 

несообразность

 

кли-

матическихъ

 

условій

 

дѣлаетъ

 

у

 

пасъ

 

синякъ

 

(Echium

 

vul-
gare

 

L.)

 

маломеднымъ

 

до

 

того,

 

что

 

его

 

удивительная

 

медо-

обильность

 

въ

 

странахъ

 

болѣе

 

южныхъ

 

можетъ

 

быть,

 

по-

жалуй,

 

и

 

заподозрѣна.

Ныиѣшнее

 

лѣто

 

я

 

предположилъ

 

сдѣлать

 

опыты

 

посѣва

Фацеліи

 

въ

 

болѣе

 

обширыыхъ

 

размѣрахъ

 

п,

 

главное,

 

хочу

испробовать

 

посѣвъ

 

Фацеліи

 

съ

 

раннимъ

 

овсомъ.

 

Мнѣ

 

ка-

жется,

 

что

 

опытъ

 

этотъ

 

будетъ

 

удаченъ;

 

а

 

если

 

онъ

 

бу-
детъ

 

удаченъ,

 

то,

 

конечно,

 

Фацеліи

 

предназначено

 

играть

замѣчательную

 

роль

 

въ

 

раціональномъ

 

пчеловодствѣ.

 

Если
болѣе

 

обширнѣе

 

опыты

 

убѣдятъ

 

мепя

 

въ

 

справедливости

высказанной

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

1

 

д.

 

Фацеліи

 

можетъ,

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

обогатить

 

50

 

ульевъ

 

или

 

удержать

 

ихъ

въ

 

хорошемъ

 

видѣ,

 

то

 

выгодность

 

введеиія

 

этого

 

растенія
въ

 

хозяйственный

 

сѣвооборотъ

 

съ

 

пчеловодствеыпою

 

цѣлыо

уже

 

сдѣлается

 

осязательною.

 

Десятина

 

земля,

 

которая

дастъ

 

возможность

 

получить

 

вѣрио,

 

хотя

 

бы

 

только

 

по

 

1 0

 

Ф.

съ

 

улья,

 

предотавитъ

 

уже

 

доходъ

 

въ

 

500

 

ф.

 

илп

 

12

 

п.

 

20

 

ф.

меда,

 

т.-е.

 

при

 

цѣнѣ

 

меда

 

въ

 

3

 

к.

 

(самой

 

дешевой

 

въ

 

па-

стоящее

 

время)

 

37

 

р.

 

50

 

к.

 

валоваго

 

дохода,

 

илп

 

около

 

30
руб.

 

чистаго.

 

По

 

нашей

 

мѣстпости

 

этотъ

 

доходъ

 

только

 

па

 

1 0
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руб.

 

отстаетъ

 

отъ

 

дохода,

 

доставляемаго

 

десятиною

 

посѣ-

ва

 

конопли;

 

по

 

посѣвъ

 

конопли

 

дорого

 

стоитъ

 

какъ

 

удобре-

ніемъ,

 

такъ

 

и

 

трудомъ

 

уборки

 

и

 

отъ

 

того

 

представляетъ

весьма

 

тѣсныя

 

границы,

 

за

 

которыя

 

его

 

распространять

нельзя,

 

Если

 

же

 

Фацелія

 

можетъ

 

быть

 

сѣяиа

 

съ

 

овсомъ,

тогда

 

уже

 

воспособленіе

 

ея

 

пчеловодству

 

надобно

 

будетъ

цѣнить

 

совсѣмъ

 

дешево

 

и

 

доходъ

 

отъ

 

пчеловодства,

 

ею

усиленный,

 

можетъ

 

быть

 

разсматриваемъ

 

почти

 

какъ

 

чи-

стый

 

доходъ.

О

 

послѣдотвіяхъ

 

опытовъ

 

моихъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

какъ

 

съ

Фацеліей,

 

такъ

 

и

 

съ

 

другими

 

медоносными

 

растеніями,

 

къ

которымъ

 

я

 

изготовился,

 

я

 

буду

 

пмѣть

 

честь

 

довести

 

до

свѣдѣнія

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

если

 

оно

 

этого

 

пожелаетъ

 

*).

А.

 

Поіфоскій-Жоравко.

ЗЕМЛЕДМЬЧЕСКАЯ

 

МЕХАНИКА.

ОБОРОТНЫЕ

 

И

 

Л

 

У

 

Г

 

И

 

**).

Оборотными

 

плугами

 

***)

 

называются

 

такіе

 

плуги,

 

ко-

торые

 

могутъ

 

переворачивать

 

отрѣзанпый

 

пластъ

 

и

 

на-

право

 

и

 

налѣво,

 

такъ

 

что,

 

съ

 

помощію

 

ихъ,

 

можно

 

откры-

вать

 

слѣдующую

 

борозду

 

непосредственно

 

подлѣ

 

прове-

денной

 

и

 

закрывать

 

ее

 

поднятою

 

землею.

Плуги

 

эти

 

представляютъ

 

нѣкоторыя

 

выгоды

 

при

 

паха-

ніи

 

склоновъ,

 

соединенномъ

 

всегда

 

съ

 

большими

 

или

 

мень-

шими

 

трудностями.

 

Если

 

проводить

 

борозды

 

прямо

 

по

склону,

 

то

 

рабочія

 

животныя

 

слишкомъ

 

утомляются

 

при

подъемѣ

 

въ

 

гору

 

и,

 

сверхъ

 

того,

  

такое

 

расположеніе

 

бо-

*)

 

Редакція

 

«Трудовъ»

 

очень

 

благодарптъ

 

автора

 

за

 

доставление

 

какъ

 

на-
стоящей

 

замѣтки,

 

такъ

 

п

 

за

 

объщанное

 

сообщеніе

 

дальнѣйшнхъ

 

наблюде-
ній

 

надъ

 

медоносными

 

травами.

                                                      

р^

**)

 

Статья

 

д-ра

 

Вильгельма,

 

проф.

 

въ

 

землед.

 

училищ*,

 

въ

 

Унгарнъ-
Альтенбургѣ.

 

(Centralbl.

 

f.

 

d.

 

gesammte

 

Landeskultur).

***)

 

Pay

 

въ

 

своей

 

лісторіп

 

илуговъ»

 

называетъ

 

нхъ

 

«Wechselpfliige
поперемѣнно

 

дѣйствующіе

 

плуги,

 

обоюду

 

дѣйствующіе,

 

плугп

 

упо-
требляя

 

этотъ

 

терминъ

 

вмѣсто

 

обыкновеішаго

 

назвашя

 

«VVcndepfliige.

 

У
другнхъ

 

они

 

встрѣчаются

 

также

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Gebirgspfliigc»,

 

<Hang-
pfliige»

 

(нагорные

 

плуги)

 

илп

 

«Kehrpfliige»

 

(поворотные

 

плуги).
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роздъ

 

сильно

 

благопріятствуетъ

 

сносу

 

земли

 

водою

 

съ

верхнихъ

 

частей

 

поля.

 

Необходимо,

 

слѣдовательно,

 

давать

бороздамъ

 

діагональное

 

или

 

горизонтальное

 

направленіе
къ

 

покатости.

 

Но

 

такое

 

паханіе,

 

даже

 

при

 

умѣренномъ

склонѣ

 

полей,

 

обыкновенными

 

плугами

 

довольно

 

затруд-

нительно,

 

потому

 

что

 

отрѣзанный

 

плугомъ

 

пластъ

 

трудно

откладывать

 

вверхъ,

 

такъ

 

что

 

при

 

этомъ

 

часто

 

всѣ

 

усилія
пахаря

 

воспрепятствовать

 

паденію

 

земли

 

обратно

 

въ

 

бо-
розду

 

остаются

 

безуспѣшны;

 

на

 

крутыхъ

 

же

 

склонахъ

это

 

положительно

 

невозможно;

 

на

 

нихъ

 

можно

 

отворачи-

вать

 

пластъ

 

только

 

внизъ,

 

а

 

при

 

употребленіи

 

обыкновен-

ныхъ

 

плуговъ

 

это

 

возможно

 

только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

ког-

да

 

послѣ

 

каждой

 

борозды

 

плугъ

 

идетъ

 

обратно

 

безъдъла
и

 

начинаетъ

 

новую

 

борозду

 

всегда

 

съ

 

того

 

же

 

мѣста.

При

 

этомъ

 

теряется

 

много

 

времени

 

и

 

половина

 

пути

 

дѣ-

лается

 

понапрасну.

Также

 

и

 

паханіе

 

въ

 

діагональномъ

 

направленіи

 

не

 

всег-

да

 

удобоисполнимо

 

и

 

очень

 

утомляетъ

 

рабочихъ

 

живот-

ныхъ

 

при

 

постоянномъ

 

подниманіи

 

въ

 

гору

 

и

 

спускѣ

 

подъ

гору

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда,

 

для

 

облегченія,

 

пашутъ

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

при

 

поднятіи

 

вверхъ

 

отрѣзанный

кластъ

 

отворачивается

 

внизъ,

 

а

 

при

 

спускѣ

 

подъ

 

гору —

вверхъ.

Неудобства

 

эти

 

были,

 

можетъ

 

быть,

 

первымъ

 

поводомъ

къ

 

изобрѣтенію

 

плуговъ,

 

пашущихъ

 

па

 

обѣ

 

стороны.

 

Хо-
тя

 

впервые

 

упоминается

 

о

 

нихъ

 

съ

 

достовѣрностью

 

толь-

ко

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

ХѴІ-го

 

столѣтія,

 

однакоже

 

слѣду-

етъ

 

предполагать,

 

что

 

изобрѣтеніе

 

ихъ

 

принадлежитъ

 

древ-

нѣйшему

 

времени.

Оборотные

 

плуги

 

представляютъ

 

также

 

и

 

при

 

паханіи
на

 

ровной

 

почвѣ

 

ту

 

выгоду,

 

что,

 

съ

 

помощью

 

ихъ,

 

поля

могутъ

 

быть

 

вспаханы

 

совершенно

 

всплошную

 

безъ

 

разъ-

емныхъ

 

бороздъ

 

и,сверхъ

 

того,

 

потому,

 

что

 

они

 

проводятъ

борозды

 

непосредственно

 

одну

 

подлѣ

 

другой,

 

не

 

дѣлая

обходовъ,

 

неизбѣжныхъ

 

при

 

употребленіи

 

обыкновеннаго
плуга.

Предварительно

 

подробнаго

 

разсмотрѣнія

 

многочислѳн-

ныхъ

 

конструкцій

 

оборотныхъ

 

плуговъ,

 

необходимо

 

упо-

мянуть

 

вкратцѣ

 

о

 

требованіяхъ,

  

которымъ

 

должны

 

удо-
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влетворять

 

орудія

 

подобнаго

 

рода.

 

Устройство,

 

дающее

возможность

 

переворачивать

 

отрѣзанный

 

пластъ

 

попере-

мѣнно

 

направо

 

или

 

налѣво,

 

должно

 

быть

 

какъ

 

можно

проще;

 

оно

 

не

 

должно

 

значительно

 

увеличивать

 

вѣсъ

 

ору-

дія,

 

затруднять

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отношеніи

 

его

ходъ

 

и

 

управленіе

 

имъ,

 

а

 

также

 

уменьшать

 

прочность

 

са-

мого

 

плуга;

 

наконецъ,

 

перестановка

 

плужнаго

 

корпуса

 

или

отдѣльныхъ

 

его

 

частей

 

не

 

должна

 

требовать

 

большой

траты

 

времени

 

или

 

особенной

 

ловкости

 

и

 

умѣнья

 

работ-
ника.

Во

 

всемъ

 

прочемъ

 

оборотный

 

плугъ

 

долженъ

 

удовле-

творять

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

условіямъ,

 

который

 

требуются

 

вообще

отъ

 

каждаго

 

хорошаго

 

плуга:

 

онъ

 

долженъ

 

хорошо

 

отрѣ-

зывать

 

пластъ,

 

поднимать

 

его

 

мало-по-малу,

 

совершенно

переворачивать

 

и

 

размельчать

 

и

 

оставлять

 

за

 

собою

 

чи-

стую

 

борозду.

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

многочисленныхъ,

 

извѣстныхъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

оборотныхъ

 

плуговъ,

 

не

 

удовлетворяешь

 

требованіямъ

сельскаго

 

хозяина

 

во

 

всѣхъ

 

упомянутыхъ

 

цунктахъ.

 

Про-

стота

 

конструкціи

 

соединена

 

большею

 

частью

 

съ

 

несо-

вершенною

 

работою;

 

тѣ

 

же

 

изъ

 

этихъ

 

плуговъ,

 

кото-

рые

 

работаютъ

 

удовлетворительнѣе,

 

обыкновенно

 

очень

сложны.

Относительно

 

конструкціи,

 

оборотные

 

плуги

 

могутъ

быть

 

подраздѣлены

 

на

 

три

 

разряда

 

*):
1)

  

Плуги

 

съ

 

однимъ

 

плужнымъ

 

корпусомъ

 

или

 

одиноч-

ными

 

частями

 

послѣдняго.

2)

  

Съ

 

двойнымъ

 

лемехомъ

 

или

 

отваломъ.

3)

  

Плуги

 

съ

 

двумя

 

соединенными

 

между

 

собою

 

пол-

ными

 

плужными

 

корпусами.

 

Для

 

плуговъ

 

этой

 

категоріи

приличнѣе

 

всего

 

уже

 

часто

 

употребляемое

 

названіе

 

«двой-

никовые

 

плуги»

 

(Zwilingspiiuge),

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

соб-

ственно

 

двойныхъ

 

плуговъ,

 

дѣлающихъ

 

разомъ

 

по

 

двѣ

 

бо-

розды.

*)

 

Въ

 

др.

 

м.

 

проф.

 

Pay

 

различаетъ:

 

Л)

 

плуги

 

съ

 

переноснымъ

 

отваломъ,
у

 

которыхъ

 

послътшій

 

послѣ

 

провода

 

каждой

 

борозды

 

снимается

 

н

 

пере-
кладывается

 

на

 

другую

 

сторону.

 

В)

 

Передвижные

 

оборотные

 

плуги,

 

устро-
енные

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

чрезъ

 

иередвиженіе

 

ихъ

 

частей

 

они

 

могутъ
быть

 

приспособлены

 

къ

 

иереворачнванію

 

пласта

 

направо

 

или

 

налъво.
Двойные

 

плуги

 

съ

 

двумя

 

нлужными

 

корпусами

 

на

 

одномъ

 

дышлѣ.
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я

Разомотримь

 

теперь

 

нодробнѣе

 

нѣкоторые

 

изъ

 

преж-

нихъ

 

и

 

новыхъ

 

оборотныхъ

 

плуговъ.

1.

 

Оборотные

 

плуги

 

съ

 

оЬтмъ

 

плуоіснымь

 

щтусомъ.

Они

 

бываютъ

 

двоякаго

 

рода:

 

такіе,

 

у

 

которыхъ

 

лемехъ

и

 

отвалъ

 

соединены

 

ненодвижпо

 

между

 

собою,

 

такъ

 

что

только

 

весь

 

илужный

 

корпусъ

 

можетъ

 

быть

 

повертываемъ,

смотря

 

но

 

надобности,

 

то

 

въ

 

правую,

 

то

 

въ

 

лѣвую

 

сторо-

ну,

 

и

 

плуги,

 

снабженные

 

двукрылымъ

 

лсмехомъ,

 

котораго

иѣтъ

 

надобности

 

перевертывать,

 

п

 

перепоснымъ

 

отваломъ,

перекладываемымъ

 

при

 

паханіи

 

въ

 

ту

 

илп

 

другую

 

сто-

рону.

Главную

 

трудность

 

при

 

устройствѣ

 

этого

 

рода

 

плуговъ

составляешь

 

Форма

 

отвала,

 

который

 

долженъ

 

дѣйствовать

одинаково

 

хорошо

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ.

 

Это

 

можетъ

 

быть
проще

 

всего

 

достигнуто

 

употреблепісмъ

 

равносторонняго

выпуклаго

 

отвала,

 

какъ

 

у

 

американскою

 

оборотного

 

плуга,

значительно

 

распространившегося

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

изъ

Гогенгейма.
Хотя

 

этотъ

 

плугъ,

 

въ

 

отношеніи

 

работы,

 

положительно

уступаетъ

 

хорошимъ

 

пашущпмъ

 

загонами

 

плугамъ,

 

однако

же

 

онъ

 

лучше

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

простыхъ

 

оборотныхъ
плуговъ

 

и

 

работаешь

 

на

 

легкихъ

 

и

 

среднетяжелыхъ

 

иоч-

вахъ

 

удовлетворительно.

 

Этотъ

 

американокій

 

оборотный
плугъ

 

изготовляется

 

въ

 

Гогепгеймѣ

 

въ

 

усовершенствован-

ной

 

Формѣ.

 

Плужный

 

корпусъ

 

поворачивается

 

около

 

по-

дошвы

 

на

 

петляхъ;-по

 

окончаніи

 

борозды

 

плугъ

 

поднима-

ютъ,

 

корпусъ

 

его

 

повертывается

 

очень

 

легко

 

и

 

отвалъ

удерживается

 

въ

 

требуемомъ

 

положепіи

 

пооредствомъ

крюка.

Первоначально

 

этотъ

 

плугъ

 

изготовлялся

 

безъ

 

рѣзака,

который

 

и

 

не

 

нуженъ

 

на

 

легкой

 

почвѣ;

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

плу-

гѣ

 

рѣзакомъ

 

олужитъ

 

поперемѣнно

 

одно

 

изъ

 

лезвій

 

ле-

меха.

 

Также

 

и

 

изгибъ

 

копца

 

удлиненнаго

 

отвала

 

наружу

составляетъ

 

усовершепствованіе

 

лишь

 

послѣдняго

 

време-

ни.

 

На

 

тяжелыхъ

 

почвахъ

 

эта

 

конструкція

 

заслуживаешь

положительно

 

предпочтенія.

 

Вѣсъ

 

всего

 

плуга

 

112

 

Фунт.

Такіе

 

плуги

 

изготовляются

 

также

 

и

 

во

 

Франціи

 

и

 

нахо-

дятъ

 

большой

 

сбытъ

 

преимущественно

 

въколоніяхь.

 

Осно-
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i

ванная

 

M.

 

де-Домбалемъ

 

въ

 

Ровиллѣ

 

и

 

переведенная

 

его

наследниками

 

въ

 

Нансп,

 

Фабрика

 

зеиледѣльческпхъ

 

орудііі

и

 

машинъ

 

изготовляетъ

 

ихъ

 

съ

 

иростымъ

 

выпуклымъ

 

от-

валомъ;

 

вѣсъ

 

ихъ

 

гораздо

 

больше

 

вѣса

 

гогенгеймскихъ

плуговъ,

 

именно

 

200

 

тамож

 

Фунтовъ

 

*).
Хотя

 

богемское

 

рухадло

 

ие

 

можетъ

 

быть

 

прибавлено

собственно

 

къ

 

плугамъ

 

и

 

коиструкція

 

его

 

была

 

даже

 

объяв-
лена

 

противною

 

всѣмъ

 

закоиамъ

 

механики,

 

однакоже

нельзя

 

отвергать,

 

что

 

это

 

орудіе

 

работаетъ

 

на

 

легкихъ

почвахъ

 

очень

 

удовлетворительно,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

оно,

кромѣ

 

своего

 

отечества,

 

очень

 

распространилось

 

въ

 

осо-

бенности

 

въ

 

Пруссіи

 

и

 

Саксоніи.

 

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

так-

же

 

и

 

рухадло

 

приспособлено

 

къ

 

паханію

 

на

 

обѣ

 

стороны;

 

и

должно

 

замѣтить,

 

что

 

для

 

него

 

было

 

гораздо

 

легче

 

найти
соотвѣтствующую

 

Форму

 

плужиаго

 

корпуса,

 

нежели

 

для

настоящего

 

плуга.

До-сихъ-поръ

 

извѣстны

 

двѣ

 

Формы

 

обоюдудѣйствую-

'

 

щаго

 

рухадло.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

придумана,

 

сколько

 

извѣст-

но,

 

Бендеромъ

 

въ

 

Висбаденѣ.

 

Слегка

 

изогнутый,

 

наподобіе
буквы

 

S,

 

отвалъ

 

его

 

прпкрѣпленъ

 

къ

 

поворачивающейся
стойкѣ

 

и

 

можетъ

 

быть

 

устапавливаемъ

 

посредствомъ

 

пе-

редвиганія

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

двухъ

 

желѣзныхъ,

 

снабжен-
ныхъ

 

шарнирами

 

штапгъ.

 

Этотъ

 

родъ

 

рухадло

 

особенно

распространенъ

 

въ

 

Нассау

 

**).
У

 

втораго

 

вида

 

обоюдупашущаго

 

рухадло ,

 

изображен-
ная

 

на

 

прилагаемомъ

 

рисункѣ,

 

(фиг.

 

і)лемехъ

 

также

 

прик-

рѣпленъ

 

къ

 

подвижной

 

стойкѣ

 

и

 

устанавливается

 

въ

 

тре-

буемомъ

 

положеніи

 

поворотомъ

 

ея

 

вправо

 

или

 

влѣво

 

съ

помощью

 

рычага.

 

Надъ

 

дышломъ

 

утверждена

 

желѣзная

дуга

 

съ

 

выемкамп

 

по

 

обѣимъ

 

ея

 

сторонамъ,

 

въ

 

которыя

вкладывается

 

рычагъ,

 

для

 

удержанія

 

лемеха

 

въ

 

дапномъ

ноложеніи.

 

Съ

 

помощью

 

этого

 

простаго

 

механизма

 

лемехъ

устанавливается

 

гораздо

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

предшествующаго

*)

 

«Jurnal

 

d'agriculture

 

pratique»,

 

1861 ,

 

II

 

т.,

 

стр.

 

200.
**)

 

Въ

 

последнее

 

время

 

орудіе

 

это

 

начало

 

входпть

 

въ

 

употреблеиіс

 

и
нъ

 

натихъ

 

прнбалтійскихъ

 

губерніяхъ.

 

Изъ

 

отчета

 

о

 

ввозѣ

 

изъ

 

загра-
ницы

 

землплѣльческнхъ

 

орудш

 

въ

 

остзейскій

 

край

 

въ

 

1862

 

г.,

 

помѣщек-

иаго

 

въ

 

газете

 

«Baltischv

 

Wochenschrift»,

 

видно,

 

что

 

изъ

 

382

 

плуговъ,
ввезенныхъ

 

торговымъ

 

домомъ

 

Тило,

 

въ

 

Ригѣ,

 

177

 

были

 

поиреимуще-
ству

 

усовершенствованныя

 

рухадло.
Ред.



вида

 

рухадло,

 

такъ

что,

 

іюслѣ

 

америкаи-

скаго,

 

это

 

орудіе

 

мож-

но

 

считать

 

лучшимъ

оборотнымъ

 

плугомъ.

Эти

 

рухадло

 

изготов-

ляются

 

въ

 

очень

 

хо-

рошемъ

 

видѣ

 

машин-

ной)

 

Фабрикою

 

Борро-
ша

 

и

 

Эйхманна

 

въ

Прагѣ

 

и

 

стоятъ

 

на

мѣстѣ

 

по

 

24

 

гульдена

(около

 

14

 

руб.

 

82

 

к.).
Подобно

 

этимъ

 

обо-

имъ

 

рухадло,

 

поворо-

тные

 

лемехи

 

устрои-

ф

   

ваются

 

и

 

у

 

нѣкото-

*

   

рыхъ

 

ралъ.

f

 

Первообразнымъти-
помъ

 

всѣхъ

 

плуговъ

съ

 

передвижнымъ,не-

соединеннымъ

 

съ

 

ле-

мехомъ,отваломъ

 

слу-

житъ

 

распространен-

ный

 

въ

 

большей

 

части

Германіи,

 

Австріи

 

и

Швейцаріи|ййргйуш'й
оборотный

 

плугд ,

пользующейся,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

ещевомно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

неза-

служенною

 

привя-

занностью.

 

Большая
часть

 

старинныхъ

 

о-

боротныхъ

 

плуговъ

можетъ

 

быть

 

подве-

дена

 

подъ

 

эту

 

основ-

ную

 

Форму;

 

они

 

о

 

гли-

чаются

   

одинъ

  

Ч)тъ
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другаго

 

частью

 

Формою

 

двукрылаго

 

лемЙХа,

 

который

 

дѣ-

лается

 

уже

 

или

 

шире,

 

короче

 

или

 

длшінѣе,

 

иногда

 

бываетъ

сиабженъ

 

ноя?евпдиымъ

 

остреемъ

 

п

 

обыкновенно

 

иемиого

загнуть

 

внизъ,

 

частью

 

Формою

 

деревяннаго

 

отвала,

 

кото-

рый

 

бываетъ

 

то

 

четыреуголыіый,

 

то

 

треугольный.

 

У

 

Щ-
которыхъ

 

изъ

 

этихъ

 

нлуговъ

 

отвалъ

 

выпуклый

 

и

 

пред-

ставляетъ

 

отрѣзъ

 

конуса

 

или

 

цилиндра.

 

Обыкновенно

 

опь

очень

 

длиненъ

 

и

 

низокъ.

 

Отвалъ

 

прикрѣпляется

 

одішмъ

или

 

двумя

 

крюками

 

къ

 

передней

 

части

 

плуга

 

или

 

стойкѣ

и

 

желѣзнымъ

 

болтомъ,

 

соединяющимся

 

съ

 

рукояткою.

Ножъ

 

устанавливается

 

носредствомъ

 

клиньевъ

 

пли,

 

лучше,

распорки.

 

Плугъ

 

этотъ

 

работаетъ

 

посредственно

 

имоя?отъ

быть

 

съ

 

выгодою

 

употребляемъ

 

только

 

при

 

неглубокомъ

паханіи.

 

Подобные

 

плуги

 

употребительны

 

также

 

въ

 

Бель-

гіи

 

и

 

Англіи,

 

въ

 

граФСтвѣ

 

Кентскомъ

 

*).

//.

 

Оборотные

 

плуги

 

съ

 

двойными

 

главными

 

частями

плужнаго

 

корпуса.
.

Плуги,

 

принадлежащее

 

къ

 

этому

 

разряду,

 

бываютъ

 

или

съ

 

однимъ

 

лемехомъ

 

и

 

двумя

 

отвалами

 

или

 

же

 

съ

 

двумя

лемехами

 

и

 

съ

 

однимъ

 

отваломъ.

Образцомъ

 

плуговъ

 

этого

 

рода

 

можетъ

 

служить

 

обо-

ротный

 

плугъ

 

братьевъ

 

Бендерз,

 

въ

 

Висбаденѣ.

 

Онъ

 

напо-

минаетъ

 

собою

 

второй

 

изъ

 

описанныхъ

 

выше

 

двухъ

 

ру-

хадлъ;

 

лемехъ

 

его,

 

однакоже,

 

вверху

 

уже,

 

а

 

сзади

 

его

укрѣнлены

 

два,

 

неподвижно

 

соединенные

 

между

 

собою,
отвала,

 

устанавливаемые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

лемехомъ

 

въ

 

требуе-

момъ

 

положеніи

 

носредствомъ

 

поворота

 

рычага.

Англпчанинъ

 

Смартъ

 

устроилъ

 

оборотный

 

плугъ

 

съ

двумя

 

деревянными

 

отвалами,

 

соединяющимися

 

между

 

со-

бою

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

тотъ

 

изъ

 

нихъ,

 

который

 

обра-

щенъ

 

къ

 

полевой

 

сторонѣ,

 

образуетъ

 

полевую

 

доску

 

**).

*)

 

Оппсаніе

 

п

 

рисунокъ

 

кентскаго

 

оборотнаго

 

плуга

 

можно

 

найти

 

въ
книге

 

Гамма

 

«Die

 

Landw.

 

Geriithe

 

und

 

Maschinen

 

Englands».

 

Braunschweig
1858,

 

стр.

 

242,

 

а

 

также

 

въ

 

«Общепонятномъ

 

руководств*

 

къ

 

иракт.

 

сель-
скому

 

хозяйству»

 

Преображенскаго

 

(ч.

 

II,

 

стр.

 

131).

                         

р

 

^

**)

 

См.

 

«Die

 

Lands.

 

Geruthe

 

und

 

Maschinen»

 

Гамма

 

(Braunschweig

 

1858,
§

 

243);

 

«Руков.

 

къ

 

нрактнч.

 

сельскому

 

хозяйству»

 

ІІреойраженскаго;

 

ч.

 

II,
стр.

 

132.

                                                                                          

/)(Ч)

Томъ

 

П.— Вып.

 

V.

                                                                    

*
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Кузнецъ

 

Излеръ,

 

изъ

 

Маурэна

 

(въ

 

кантоиѣ

 

Тургау),
представлялъ

 

въ

 

1856

 

—

 

58

 

годахъ

 

на

 

различныя

 

выстав-

ки

 

въ

 

Швейцаріи

 

придуманный

 

имъ

 

оборотный

 

илугъ

 

осо-

баго

 

устройства,

 

обратившій

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

хозяевъ.

 

У
этого

 

плуга

 

лемехъ

 

и

 

переднія

 

частя

 

отвала

 

двойные.
Пріемы

 

установки

 

довольно

 

просты;

 

онъ

 

работаетъ

 

лучше

многихъ

 

другихъ

 

оборотныхъ

 

плуговъ,

 

потому

 

что

 

устрой-
ство

 

отвала

 

дозволяетъ

 

придавать

 

ему

 

довольно

 

правиль-

ную

 

Форму.

 

Плугъ

 

этотъ

 

требуетъ,

 

однакоже,

 

довольно

значительная

 

расхода

 

рабочей

 

силы,

 

а

 

данное

 

ему

 

изо-

брѣтателемъ

 

названіе

 

«оборотный

 

плугъ

 

Домбаля»

 

можетъ

быть

 

объяснено

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

Излеръ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

устроить

 

оборотный

 

плугъ,

 

возможно-сходный

 

съ

 

извѣст-

нымъ

 

плугомъ

 

Домбаля,

 

очень

 

распространенпымъ

 

въ

 

кан-

тонѣ

 

Тургау.

III.

 

Двойниковые

 

плуги.

Къ

 

этому

 

разряду

 

должны

 

быть,

 

какъ

 

уже

 

сказано

 

вы-

ше,

 

отнесены

 

всѣ

 

оборотные

 

плуги

 

съ

 

двумя

 

плужными

корпусами.

 

Положение

 

этихъ

 

обоихъ

 

хорпусовъ,

 

утверж-

денныхъ

 

на

 

одномъ

 

общемъ

 

дышлѣ,

 

различно;

 

они

 

или

 

со-

единены

 

между

 

собою

 

подъ

 

извѣстнымъ

 

угломъ

 

ИЛИ

укрѣплены

 

одинъ

 

позади

 

другаго

 

или

 

же

 

другъ

 

падъ

 

дру-

гомъ.

Первый

 

способъ

 

соединенія

 

встречается

 

у

 

норскаго

 

или

лейтэнскаго

 

плуга,

 

употребляемаго

 

въ

 

горныхъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

Австріи,

 

въ

 

Зальцбургѣ,

 

Кариптш,

 

Штиріи

 

и

 

Бава-
ріи.

 

Оба

 

корпуса

 

этого

 

плуга

 

укрѣплены

 

въ

 

дышлѣ

 

подъ

прямымъ

 

угломъ

 

одинъ

 

къ

 

другому.

 

Лемехъ

 

у

 

него

 

одно-

крылый,

 

деревянный

 

отвалъ

 

четыреугольный

 

и

 

прямой,
безъ

 

всякаго

 

выгиба.

 

У

 

норскаго

 

плуга

 

два

 

ножа

 

и

 

три

 

ру-

коятки.

 

Дышло

 

состоитъ

 

обыкновенно

 

изъ

 

двухъ

 

частей,
изъ

 

которыхъ

 

передняя

 

можетъ

 

быть

 

поднимаема

 

или

 

опус-

каема

 

посредствомъ

 

рычага,

 

такъ

 

что

 

пахарь

 

имѣетъ

 

воз-

можность

 

регулировать

 

глубину

 

бороздъ,

 

не

 

оставляя

 

сво-

его

 

мѣста

 

за

 

плугомъ.

 

Подошва

 

его,

 

вслѣдствіе

 

тяжести

находящегося

 

на

 

полевой

 

сторонѣ

 

въ

 

горизоиталыюмъ

 

по-

ложеніи

 

втораго

  

плужиаго

 

корпуса,

  

легко

 

выскакиваетъ
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изъ

 

даннаго

 

ей

 

положенія

 

*).

 

У

 

многихъ

 

оборотиыхъ

 

плу-

говъ

 

оба

 

плугкиые

 

корпуса

 

соприкасаются

 

между

 

собою

концами

 

отваловъ.

 

Подобные

 

плуги

 

были

 

изготовляемы

 

въ

Германіи,

 

Франціи,

 

Англіи

 

и

 

Швеціи.

Слесарь

 

Кунъ,

 

въ

 

Корнталѣ,

 

въ

 

Вюртембергѣ,

 

построилъ

двойниковый

 

плугъ

 

съ

 

двумя

 

полными

 

плужными

 

корпу-

сами,

 

общею

 

подошвою

 

и

 

повертывающимся

 

дышломъ.

 

По

окоичаніи

 

борозды

 

дышло

 

повертываютъ

 

при

 

поворотѣ

лошадей

 

и

 

продолжаютъ

 

пахать

 

безъ

 

всякаго

 

дальнѣйша-

го

 

измѣненія

 

плужнаго

 

корпуса.

Во

 

Франціи

 

былъ

 

построенъ,

 

подъ

 

пазваиіѳмъ

 

«Charruc

dos-a-dos»,

 

плугъ

 

отличающійся

 

отъ

 

предъидущаго

 

толь-

ко

 

тѣмъ,

 

что

 

дышло

 

его

 

вдвое

 

длиннѣе

 

и

 

что

 

оно

 

снабже-
но

 

на

 

обоихъ

 

концахъ

 

какъ

 

рукоятками,

 

такъ

 

и

 

крюками

для

 

прицѣпленія

 

вальковъ.

 

Орудіе

 

дѣлается

 

чрезъ

 

это

очень

 

длинно

 

и

 

тяжело.

 

Въ

 

концѣ

 

борозды

 

рабочихъ

 

жи-

вотныхъ

 

должно

 

выпрягать

 

и

 

прицѣплять

 

къ

 

противо-

положному

 

концу

 

плуга.

Всего

 

совершеннее

 

иримѣнено

  

упомянутое

 

начало

  

въ

апглійскомъ

 

оборотномъ

 

плуг/ъ

 

Доукокса

 

(Lowcocks),

 

из-

готовляемомъ

 

Фабрикантами

 

Рансомомъ

 

и

 

Свмсомъ

 

и

 

удо-

стоеипомъ

 

неоднократно

 

почетны хъ

 

наградъ

  

на

 

выстав-

кахъ

  

королевскаго

  

земледѣльчес

 

каго

   

общества.

   

Плугъ
этотъ

 

весь

 

желѣзный.

 

Оба

 

отвала

 

снабжены,

 

повертываю-

щеюся

 

па

 

петляхъ,

 

двукрылою

 

среднею

 

частью,

  

которая

откидывается

 

по

 

окончапіи

 

борозды

 

назадъ

 

и

 

не

 

требуетъ
никакого

 

укрѣпленія,

 

потому

 

что

 

ее

 

удерживаетъ

 

въ

 

даи-

номъ

 

положеніи

 

давленіе

 

почвы.

   

Очень

 

длинный

 

рычаж-

ныя

 

рукоятки

 

могутъ

 

быть

  

пере

 

кладыв

 

аемы

  

на

 

другую

сторону,

 

а

 

протянутая

 

отъ

 

одного

 

конца

 

дышла

 

къ

 

другому

желѣзная

 

штапга,

 

съ

 

движущимся

  

по

 

иен

 

на

 

кольцѣ

 

валь-

комъ,

 

даетъ

 

возможность

 

переводить

 

лошадей

 

на

 

противо-

положный

 

копецъ,

 

не

 

выпрягая

 

ихъ**).

 

Въ

 

этомъ

 

отноше-

*)

 

Описаніе

 

и

 

рисунокъ

 

норскаго

 

плуга

 

можно

 

на

 

йтв

 

въ

 

книгѣ

 

Гамма:
Grundziige

 

der

 

Landwirthsehaft,

 

Braunschweig

 

186

 

0,

 

т.

 

I

 

стр.

 

200,

 

а

 

так-
же

 

въ

 

»Общепонятпомъ

 

руководств*

 

къ

 

сельскому

 

хо

 

зяйству»

 

ЩеоАражен-
скаго

 

(т.

 

II,

 

стр.

 

133).

                                                                        

y t ,0

**)

 

Оппсаніе

 

н

 

рисунокъ

 

этого

 

плуга

 

помѣщеиы

 

въ

 

«Landwirlliscliaftlich

 

е
Gerathe

 

und

 

Maschinen

 

Englands»,

 

Braunschweig,

 

1858,

 

стр.

 

245.
Ред.

*
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ніи

 

оборотный

 

илугъ

 

Лоукокса

 

превосходитъ

 

всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

собратш;

 

но

 

распространенно

 

этого

 

орудія

 

препят-

ствуетъ

 

его

 

значительный

 

вѣсъ

 

(320

 

англ.

 

Фунт.)

 

и

 

вы-

сокая

 

цѣна

 

(около

 

43^

 

руб.).

 

Если

 

борозды

 

должны

 

имѣть

7

 

дюйм,

 

глубины

 

и

 

10/ ' 2

 

дюйм,

 

ширины,

 

то

 

въ

 

него

 

не-

обходимо

 

впрягать

 

3

 

сильныхъ

 

англійскихъ

 

лошади.

Бенло-дэр-Шшадтскш

 

двойниковый

 

плугъ

 

(Zwillingspl'lug
von

 

Weil

 

der

 

Stadt)

 

имѣетъ

 

два

 

плужиые

 

корпуса,

 

утвер-

жденные

 

одинъ

 

надъ

 

другимъ

 

на

 

общемъ

 

повертываю-

щемся

 

дышлѣ.

 

Оба

 

корпуса

 

устроены

 

по

 

образцу

 

плуга

Шверца.

 

Рукоятки

 

его

 

также

 

вертящіяся

 

*).

 

Вѣсъ

 

всего

орудія,

 

разумѣется,

 

довольно

 

значительный.
Подобнаго

 

же

 

рода

 

плуги,

 

изготовляемые

 

преимущест-

венно

 

во

 

Франціи,

 

были

 

представлены

 

на

 

послѣднюю

 

все-

міриую

 

выставку

 

въ

 

Лондонѣ

 

Э.

 

Ганнерономъ,

 

изъ

 

Парижа

(Charrue

 

tourne-oreille

 

Brabant

 

double).

 

За

 

исключеніемъ

рукоятокъ,

 

всѣ

 

части

 

ихъ

 

сдѣланы

 

изъ

 

желѣза.

 

Плуги

 

эти

предназначены

 

для

 

глубокаго

 

паханія

 

и

 

имѣютъ

 

отъ

 

око-

нечности

 

лемеха

 

до

 

дышла

 

45

 

сантиметровъ

 

(17,73

 

рус-

скихъ

 

дюймовъ),

 

а

 

отъ

 

дышла

 

до

 

задней

 

части

 

отвала

 

95

сайт.

 

(37,43

 

русс,

 

дюйм.)

 

длины,

 

вышина

 

же

 

отвала

 

со-

ставляешь

 

40

 

с.

 

(15,76

 

русс.

 

дюйм.).

 

Само

 

собою

 

раз-

умѣется,

 

что

 

такой

 

плугъ

 

долженъ

 

требовать

 

значительной

силы

 

влеченія.

Кромѣ

 

упомяпутыхъ

 

здѣсь

 

коиструкцій,

 

въ

 

разныхъ

 

мѣ-

стахъ

 

были

 

дѣлаемы

 

многочисленный

 

попытки

 

рѣшить

 

за-

дачу

 

устройства

 

возможно

 

совершеннаго

 

оборотнаго

 

илуга.

Хотя

 

подобный

 

орудія,

 

какъ

 

плуги

 

Лоукокса

 

и

 

Ганнерона,

работаютъ

 

удовлетворительно

 

изаслуживаютъ —чего

 

нель-

зя

 

отвергать,

 

по

 

своей

 

остроумной

 

конструкціи — нолнаго

одобренія,

 

однакоже

 

употребленіе

 

ихъ

 

останется

 

всегда

ограничеинымъ

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

слишкомъ

 

большаго

 

вѣса,

дорогой

 

цѣны

 

и

 

требуемой

 

ими

 

значительной

 

рабочей

 

силы.

Практически

 

сельскій

 

хозяинъ,

 

поставленный

 

въ

 

необхо-

димость

 

ноложеніемъ

 

своихъ

 

земельиыхъ

 

участковъ

 

при-

*)

 

Изображеніе

 

этого

 

орудія

 

желающіе

 

найдутъ

 

въ

 

кннгѣ:

 

«Beschreibung
und

 

Ahbildung

 

der

 

mitzlichsten

 

Gerathe

 

und

 

Werkzeuge

 

zura

 

Betriebe
der

 

Land

 

und

 

Forstwirthschai't

 

aus

 

der

 

Ilohenheinier

 

Modellsammlung»
v.

 

K'jnig.

 

Stuttgart.

 

1847,

 

стр.

 

ii,

 

фиг.

 

7.
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бѣгнуть

 

къ

 

употребленію

 

оборотнаго

 

плуги,

 

всегда

 

лред-

почтетъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

болѣе

 

простые

 

и

 

дешевые

 

амери-

канскіе

 

плуги

 

или

 

обоюду

 

дѣйствующее

 

рухадло.

Къ

 

числу

 

оборотныхъ

 

плуговъ

 

самаго

 

большего

 

размѣра

олѣдуетъ,

 

наконецъ,

 

отнести

 

также

 

шести

 

и

 

осьмилемеш-

ные

 

паровые

 

плуги.

ИВ

 

ОСТРАННЫЯ

 

И

 

3

 

В

 

Б

 

С

 

Т I

 

Я.

Откаршиваніе

 

убойнаго

 

скота

 

въ

 

Лейчестерширт, ;

 

состояніе

 

тамъ

 

этого

промысла

 

и

 

заппска

 

Москропа. — Предложеніе

 

Дента

 

относительно

 

женщннъ

и

 

дѣтей,

 

нашшаемыхъ

 

для

 

полевыхъ

 

работъ

 

въ

 

Англін

 

и

 

злоупотребленія
нодрядчиковъ,

 

ставлщпхъ

 

партіи

 

полевыхъ

 

рабочихъ.

 

—

 

Новый

 

францупскііі

законъ

 

о

 

наказапіяхъ

 

за

 

обманы

 

прп

 

продажѣ

 

удобреній.

 

—

 

Устройство
сельской

 

медицинской

 

части

 

во

 

Франціи. —Воздушная

 

маслобойка

 

Клифто-

на. — Средство

 

Д.

 

Боота

 

для

 

истреблепія

 

майскихъ

 

жуковъ. — Eucalyptus
globules. —Приготовленіе

 

животныхъ

 

жировъ

 

въ

 

прокъ

 

по

 

способу

 

про-

фессора

 

Хирцеля.

 

—і

 

Отварный

 

смѣшашіый

 

кормъ

 

для

 

рогатаго

 

скота. —

Новый

 

способъ

 

пользованія

 

истощенными

 

люцерновыми

 

полями.

 

—

 

Сред-
ства

 

протнвъ

 

сибирской

 

язвы

 

у

 

овецъ.— Вареный

 

горохъ,

 

какъ

 

кормъ

 

для

молочного

 

скота

 

и

 

откармлнваемыхъ

 

свиней. — Вліяніе

 

различныхъ

 

кор-

мопъ

 

на

 

качество

 

свипаго

 

мяса. — Новый

 

способъ

 

приготовленія

 

смѣшан-

ныхъ

 

кормовъ. — Allgemeine

 

Hopfenzeitung.

Вь

 

одномъ

 

изъ

 

нашихъ

 

обозреній

 

мы

 

уже

 

говорили,

 

что

 

гро-

мадное,

 

сравнительно,

 

потребленіе

 

мяса

 

всеми

 

слоями

 

населенія
Англіи

 

имело

 

существенное

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

и

 

процветанге

тамъ

 

тѣхъ

 

хозяйствъ,

 

которыя

 

занимаются

 

преимущественно

разведеніемъ

 

и

 

откармливаніемъ

 

убойнаго

 

скота.

 

Центромъ

 

этой
промышленности

 

служить

 

графство

 

Лейчестерское;

 

великолеп-

ные

 

луга

 

и

 

пастбища,

 

составляющее

 

его

 

гордость

 

и

 

богатство,
превосходно

 

описаны

 

англичанине

 

мъ

 

Москропомз,

 

въ

 

его

 

за-

писки,

 

удостоившейся

 

преміи

 

отъ

 

королевскаго

 

англійскаго

 

зем-

ледвльчсскаго

 

общества.

 

Вотъ

 

несколько

 

сведеній

 

изъ

 

этой

 

любо-
пытной

 

записки.

 

Поля

 

въ

 

Лейчестере

 

разделены

 

менее,

 

чемъ

где-либо,

 

а

 

потому

 

тамъ

 

встречается,

 

сравнительно,

 

немного

живыхъ

 

изгородей,

 

которыя,

 

конечно,

 

весьма

 

красивы,

 

но

 

весьма

часто

 

затрудпяштъ

 

полевыя

 

работы

 

и

 

далеко

 

не

 

всегда

 

способ-
ствуютъ

 

подросту

 

травъ;

 

пахотныя

 

земли

 

заннмаютъ

 

простран-

ство

 

въ

 

211,000

 

десятинъ,

 

нзъ

 

коихъ

 

половина

 

приходится,

 

на

долю

 

луговъ

 

и

 

иастбищъ;

 

самые

 

роскошные

 

и

 

наиболее

 

пригод-

ные

 

для

 

откорма

 

скота

 

луга

 

лежатъ

 

въ

 

восточной

 

части

 

граф-

ства

 

на

 

глннистокремнеземной

 

почве,

 

известной

 

у

 

англичанъ

подъ

 

названісмъ

 

Loams.

 

Большинство

 

Формъ

 

этой

 

местности

 

но
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иместъ

 

нашопь,

 

въ

 

строгомъ

 

смысле

 

слова,

 

по

 

попадаются

 

и

такія

 

Фермы,

 

где

 

пахотныя

 

земли

 

составляютъ

 

отъ

 

'/з

 

Д°

 

!|в

 

'Іа~

сти

 

всехъ

 

земель.

 

Мелкія

 

Фермы

 

северной

 

части

 

графства

 

содер-

жатъ

 

дойпыхъ

 

коровъ

 

и

 

выделываютъ

 

сыры,

 

по

 

большая

 

часть

Фермъ

 

занимается

 

откармливаніемъ

 

быковъ

 

и

 

овецъ.

 

Помненію
Москропа,

 

Лейчестерширъ

 

обязанъ

 

своимъ

 

благосостояніемъ

 

го-

раздо

 

более

 

природному

 

великолѣпному

 

нлодородію

 

своей

 

поч-

вы,

 

чемъ

 

трудолюбію

 

жителей.
Размеры

 

Фермъ

 

изменяются

 

между

 

20

 

и

 

320

 

десятинами,

но

 

средняя

 

величина

 

ббльшаго

 

числа

 

ихъ

 

простирается

 

отъ

 

40
до

 

120

 

десятннъ;

 

Фермеры

 

мелкихъ

 

землевладельцев'!.,

 

обладаю-
щііхъ

 

13 — 32

 

десятинами,

 

держатъ

 

молочнн

 

и

 

Фабрикуютъ

 

пре-

имущественно

 

стильтонекш

 

сыръ.

Несмотря

 

на

 

относительно

 

небольшое

 

число

 

жииыхъ

 

изгородей
въ

 

Лейчестерширъ,

 

на

 

поляхъ

 

встречается

 

не

 

мало

 

деревъ;

 

но

какъ

 

эти

 

последнія,

 

такъ

 

и

 

самыя

 

изгороди

 

содержатся

 

чрез-

вычайно

 

небрежно,

 

подстригаются

 

разъ

 

въ

 

15

 

летъ,

 

чрезъ

 

что

непомерно

 

разростаются

 

въ

 

вышину

 

и

 

ширину

 

и

 

безъ

 

всякой
пользы

 

занимаютъ

 

много

 

земли;

 

сознавая

 

вполне

 

необходимость
жипыхъ

 

изгородей

 

въ

 

такой

 

местности,

 

где

 

скотъ

 

чуть

 

не

 

круг-

лую

 

зиму

 

гуляетъ

 

въ

 

поле,

 

нельзя,

 

однако,

 

не

 

удивляться

 

та-

кой

 

небрежности

 

ухода

 

за

 

ними

 

и

 

тому,

 

что

 

лишь

 

весьма

 

не-

много

 

Фермеровъ

 

нонимаютъ

 

происходящія

 

отсюда

 

неудобства
и

 

подстрнгаютъ

 

изгороди

 

ежегодно.

Наемная

 

цена

 

за

 

Фермы,

 

тавъ

 

называемый,

 

луговыя

 

или

 

паст-

бищныя,

 

т.-е.

 

служащія

 

для

 

откорма,

 

весьма

 

высока,

 

а

 

имсппо:

по

 

46

 

руб.

 

и

 

более

 

за

 

десятину;

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

на

 

нихъ

 

не

находится

 

почти

 

никакпхъ

 

построекъ.

 

По

 

местпымъ

 

вычисле-

ніямъ

 

%

 

( или

 

около

 

'/з

 

десят.

 

=

 

1

 

англійской

 

экру)

 

десятины

тамошнихъ

 

великолепныхъ

 

пастбищъ

 

достаточно

 

въ

 

течепіе
лета

 

для

 

откормки

 

одного

 

быка

 

весомъ

 

въ

 

11 — 13

 

пуд.

 

и

 

од-

ного

 

барана

 

слишкомъ

 

въ

 

2

 

пуда

 

весомъ;

 

сверхъ

 

того,

 

тотъ

 

же

участокъ

 

служнтъ

 

въ

 

течеиіе

 

зимы

 

для

 

содерншіія

 

1 — \%

 

ба-
рана.

 

Фермы,

 

эти

 

съ

 

ихъ

 

тучными

 

естественными

 

пастбищами,

"

 

чрезвычайно

 

охотно

 

арендуются

 

откормщиками

 

скота.

 

И

 

дей-
ствительно,

 

способъ

 

пользованія

 

ими,

 

повидимому,

 

весьма

 

простъ,

между

 

темъ

 

па

 

деле

 

онъ

 

представляетъ

 

пе

 

мало

 

затрудиеній,
победить

 

которыя

 

можпо

 

только

 

при

 

помощи

 

значительной

 

доли

труда

 

и

 

предосторожностей.

 

Прежде

 

всего

 

Фермеру

 

необходимо
держать

 

такое

 

число

 

скота,

 

которое

 

въ

 

состоянін

 

съесть

 

извест-

ное

 

количество

 

травы

 

въ

 

определенное

 

время,

 

иначе

 

трава

 

под-

нимется

 

слишкомъ

 

высоко

 

и

 

темъ

 

ослабится

 

нодростъ

 

ея;

 

по-

этому

 

онъ

 

долясепъ

 

иногда

 

покупать

 

скотъ

 

во

 

что

 

бы

 

нн

 

стало;

паоборотъ,

 

во

 

время

 

засухъ,

 

задержнвающнхъ

 

развитіе

 

травъ.

Фермеру

 

нередко

 

приходится,

 

волею

 

поволею,

 

продавать

 

скотъ

 

но

низкой

 

цепе,

 

или

 

же

 

подкармливать

 

его

 

пемалымн

 

дачами

 

избои-

ны,

 

зерноваго

 

или

 

мучннстаго

 

корма.

 

Далее,

 

независимо

 

вппма-
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толыіаго

 

надзора

 

за

 

скотомъ,

 

еще

 

и

 

самое

 

пастбище

 

требуетъ

 

не

менее

 

тщательпаго

 

ухода;

 

такъ,

 

напр.,

 

уровень

 

его

 

следуетъ

 

под-

держивать

 

постоянпымъ;

 

оно

 

должпо

 

быть

 

чисто

 

отъ

 

сорныхъ

травъ

 

и

 

отъ

 

ponaejviaro

 

скотомъ

 

помета,

 

который

 

пужпо

 

убирать
прежде,

 

чемъ

 

онъ

 

успеетъ

 

разложиться,

 

въ

 

протнвномъ

 

случае,

онъ

 

вызоветъ

 

грубыя

 

травы,

 

а

 

какъ

 

скотъ

 

не

 

естъ

 

этпхъ

 

травъ,

то

 

кусты

 

ихъ

 

образуютъ

 

совремепемъ

 

кочки,

 

срезываніс

 

же

иослѣдпихъ

 

обходится

 

дорого.

Откормщики

 

покупаютъ

 

обыкновенно

 

въ

 

марте

 

тощихъ

 

бы-
ковъ

 

и

 

немедленно

 

ставятъ

 

ихъ

 

на

 

откормъ

 

и

 

вместе

 

съ

 

ними,

или

 

несколько

 

позже,

 

покупаютъ

 

для

 

той

 

же

 

цели

 

жсребятъ

 

и

овсцъ.

 

Но

 

покупаемый

 

скотъ

 

находится

 

зачастую

 

въ

 

столь

 

жал-

комъ

 

положеніи,

 

что

 

даже

 

на

 

благодатныхъ

 

пастбищахъ

 

Лейчс-
стерскаго

 

графства,

 

отгуливается

 

весьма

 

трудно

 

или,

 

по

 

крайней
мере,

 

нескоро.

 

Вотъ

 

почему,

 

по

 

удостоверенію

 

Москропа

 

многіе
Фермеры

 

пришли

 

къ

 

убеждепію,

 

что

 

имъ,

 

пожалуй,

 

выгоднее

самимъ

 

сделаться

 

собственными

 

поставщиками

 

скота,

 

т.-е.

 

па

ряду

 

съ

 

откормомъ

 

заняться

 

и

 

разведеніемъ

 

его;

 

по

 

последнее

возможно

 

единственно

 

подъ

 

условіемъ

 

обращенія

 

части

 

луговъ

подъ

 

пашни

 

и

 

возведенія

 

необходимыхъ

 

построекъ.

Глядя

 

на

 

цветущія

 

вообще

 

поля

 

и

 

луга

 

Лейчестершира,

 

труд-

но

 

поверить,

 

что

 

тамъ

 

есть

 

еще

 

не

 

мало

 

людей

 

рутины,

 

для

которыхъ

 

всякое

 

улучшеніе

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйстве— terra

 

incog-
nita,

 

которые

 

знаютъ

 

дренажъ

 

разве

 

только

 

по

 

назвапію

 

и

 

спо-

койпо

 

смотрятъ,

 

какъ

 

поля

 

нхъ

 

поростаютъ

 

сорными

 

травами.

Объяспеніе

 

этого

 

явленія

 

находится

 

въ

 

условіяхъ

 

местныхъ

арендныхъ

 

контрактовъ,

 

нередко

 

ставящихъ

 

непреодолимый

преграды

 

всякой

 

попытке

 

къ

 

улучшспіямъ.
Въ

 

западной

 

части

 

графства

 

количество

 

собственно

 

нахотныхъ

земель

 

ун{с

 

заметно

 

больше,

 

чемъ

 

въ

 

восточпой;

 

one

 

улучши-

лись

 

въ

 

особенности—такъ

 

уверяетъ,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

Мос-
кропъ—въ

 

последнее

 

двадцатилетіе,

 

т.-е.

 

со

 

времени

 

введеніявъ
Англіи

 

свободной

 

торговли

 

хлъбомъ;

 

но

 

усовершенствованные

способы

 

культуры

 

введены

 

преимущественно

 

на

 

Фермахъ

 

сред-

ней

 

крупности,

 

тогда

 

какъ

 

мелкія

 

остались

 

въ

 

нрежнемъ

 

поло-

жены.

Въ

 

заключеніс

 

своей

 

записки

 

Москрот

 

говорптъ,

 

что,

 

несмо-

тря

 

на

 

цветущее

 

состояпі с

 

и

 

богатство

 

Лейчестершира,

 

культура

его

 

не

 

достигла

 

еще

 

своего

 

апогея,

 

и

 

что,

 

напр.,

 

более

 

широкое

иримеиеніе

 

дрепажа

 

безспорпо

 

окажете

 

самые

 

благодетельные
результаты.

 

Тысячи

 

экровъ

 

земель

 

второго

 

класса

 

иуждаются

лишь

 

въ

 

более

 

тучномъ

 

и

 

раціональпомъ

 

удобрсніп

 

для

 

того,

чтобы

 

превратиться

 

въ

 

первокласспыя

 

пастбища;

 

плодородіе

 

дру-

гихъ

 

земель

 

ослаблено

 

сорпыми

 

травами,

 

однимъ

 

словомъ,

 

тамъ

довольно

 

еще

 

простора

 

для

 

разныхъ

 

улучшеній,

 

которыя,

 

при-

томъ,

 

едва

 

ли

 

тамъ

 

не

 

легче

 

исполпимы,

 

чемъгдвбы

 

то

 

ни

 

было,
благодаря

 

обнлію

 

въ

 

страпе

 

капнталовъ

 

и

 

сильно

 

развитому

 

духу
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предіірііімчнвости.

 

Если

 

же

 

усовершснствованія

 

эти

 

совершают-

ся

 

слишкомъ

 

медленно,

 

то

 

единственно

 

вследствіе

 

недостаточ-

ной

 

гарантіи

 

для

 

Фермера

 

въ

 

праве

 

пользованія,

 

проистекающей
отъ

 

краткосрочности

 

арендпыхъ

 

договоровъ,

 

которая

 

не

 

даетъ

Фермеру

 

ни

 

возможности

 

занять

 

необходимый

 

ему

 

капиталъ,

 

ни

решимости

 

пожертвовать

 

собственными

 

деньгами

 

па

 

различцыя

улучшенія,пе

 

будучи

 

увереннымъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

сделанный

 

имъ

затраты

 

ему

 

возвратятся.

— Въ

 

числе

 

предложеній,

 

впесенпыхъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

въ

англійскій

 

парламептъ,

 

заслужпваетъ,

 

намъ

 

кажется,

 

особеинаго
внпманія

 

предложсніе

 

Дейта

 

о

 

раенрострапенш

 

на

 

жеищинъ

 

и

детей,

 

напимаемыхъ

 

для

 

полевыхъ

 

работъ,

 

закона,

 

определяю-

щего

 

число

 

рабочихъ

 

часовъ

 

для

 

детей,

 

занимающихся

 

наФабрн-
кахъ

 

и

 

заводахъ.

 

Чтобы

 

попять

 

важность

 

этого

 

предложенія,
нужно

 

познакомиться

 

съ

 

страшными

 

злоупотрсбленіями,

 

кото-

рымъ

 

подвергаются

 

жепщины

 

и

 

дети,

 

нанимаемый

 

для

 

поле-

выхъ

 

работъ

 

въ

 

шести

 

граФСтвахъ,

 

расположениыхъ

 

въ

 

восточной

части

 

Волпкобританіи,

 

а

 

именно:

 

въ

 

НорФолькскомъ,

 

Лннкольн-

скомъ,

 

Гунтипгдомскомъ,

 

Ксмбриджскомъ,

 

Ноттппгемскомъ

 

и

Суффолькекомъ,

 

съ

 

злоупотрсбленіями,

 

открытыми

 

правитель-

ственными

 

коммисарамн,

 

командированными

 

для

 

изследованія

положенія

 

работннковъ-детей.
За

 

недостаткомъ

 

рабочихъ

 

рукъ

 

въ

 

названиыхъ

 

граФствахъ,

Фермеры

 

вынуждены

 

сдавать

 

нзвестпыя

 

полсвыя

 

работы

 

аптре-

нренёрамъ-подрядчнкамъ

 

за

 

условпую

 

цепу.

 

Подрядчике,

 

снявъ

достаточное

 

количество

 

работъ,

 

приступаетъ

 

къ

 

набору

 

отвеюду

работнііковъ

 

мужчипъ,

 

женщинъ

 

и

 

детей

 

и

 

Формируете

 

изъ

пнхъ

 

целыя

 

партіи,

 

которыя

 

перегоняете

 

съ

 

места

 

на

 

место,

съ

 

одной

 

Фермы

 

па

 

другую,

 

смотря

 

по

 

прннятымъ

 

на

 

себя

 

обя-

зательствами

 

Большинство

 

такихъ

 

аптрспренеровъ,

 

не

 

говоря

уже

 

объ

 

алчности,

 

отличается

 

суровымъ

 

и

 

даже

 

жестокимъ

обращеніемъ

 

съ

 

завербованными

 

ими

 

рабочими;

 

подрядчикъ

 

пол-

ный

 

хозяинъ

 

партіи,

 

а

 

рабочіе

 

чуть

 

не

 

его

 

рабы.

 

Весьма

 

значи-

тельный

 

части

 

этихъ

 

партій

 

состоять

 

изъ

 

детей,

 

по

 

крайней
мере,

 

по

 

вычнсленію

 

Дента,

 

па

 

3316

 

рабочихъ

 

приходится

 

1636

детой

 

моложе

 

13

 

летъ;

 

изследованіе

 

же

 

правительственпыхъ

коммнеаровъ

 

показало,

 

что

 

въ

 

числе

 

детей

 

попадаются

 

7,

 

6

 

и

даже

 

5-летніе

 

и

 

все

 

они

 

обязаны

 

нести

 

тяжкій

 

трудъ

 

ежеднев-

но

 

въ

 

тсчепіе

 

8— 11

 

часовъ,

 

не

 

считая

 

огромныхъ

 

переходовъ

отъ

 

сборныхъ

 

пунктовъ

 

до

 

места

 

работъ

 

и

 

обратно;

 

если

 

приба-
вить

 

сюда

 

крайне

 

плохую

 

пищу

 

н

 

вліяніе

 

весвозможпыхъ

 

непо-

годь,

 

то

 

будетъ

 

совершенно

 

понятна

 

громадная

 

смертность,

 

сви-

репствующая

 

между

 

рабочими,

 

и

 

остается

 

удивляться

 

только

тому,

 

что

 

число

 

жертве

 

не

 

достигастъ

 

еще

 

бблынпхъ

 

разме-

ровъ.

Нравственное

 

ноложеніе

 

рабочихъ

 

партій

 

стоить

 

въ

 

уровень

съ

 

нхъ

 

положепіемъ

 

матеріальнымъ;

 

женщины,

 

составляющая
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главный

 

проценте

 

иартій,

 

потому

 

что

 

трудъ

 

ихъ

 

дешевле,

 

жи-

вутъ

 

и

 

спятъ

 

вместе

 

се

 

мужчинами,

 

мальчиками

 

и

 

девочками.

Страшныя

 

последствія

 

отъ

 

подобнаго

 

смешепія

 

іюловъ

 

и

 

возра-

стовъ

 

превосходно

 

очерчены

 

Дснтомъ

 

и

 

столь

 

очевидны,

 

что

перечислять

 

ихъ

 

здеСь

 

незачемъ.

 

Въ

 

заключение

 

остается

 

сказать

только

 

вместе

 

съ

 

Times'oyi'b,

 

что

 

такое

 

положсніе

 

вещей

 

несрав-

ненно

 

хуже

 

того,

 

которому

 

старались

 

помочь

 

закономъ,

 

ограни-

чивающпмъ

 

число

 

рабочихъ

 

часовъ

 

для

 

детей

 

на

 

Фабрнкахъ

 

и

заводахъ;

 

что

 

оно

 

требуетъ

 

энергическихъ

 

мере

 

со

 

стороны

 

за-

конодательной

 

власти,

 

но

 

что,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

ответственность

за

 

него

 

лежите

 

отчасти

 

и

 

на

 

круппыхъ

 

зомлевладедьцахъ,

 

и

 

ноте

почему:

 

если

 

бы

 

на

 

Фермахъ

 

круппыхъ

 

собствешшковъ

 

суще-

ствовал!

 

коттеджи

 

для

 

жилья

 

рабочихъ,

 

то,

 

но

 

всей

 

вероятности,

Фермеры

 

не

 

имели

 

бы

 

надобпости

 

прибегать

 

къ

 

содействію

 

ан-

треирснеровъ

 

нтакнмеобразомеихъ

 

варварскій

 

нромыселъ

 

былъ
бы

 

подорванъ

 

въ

 

самомъ

 

его

 

осіюваніи.

 

Конечно,

 

улучшеніе

участи

 

полевыхъ

 

рабочихъ

 

партій

 

несравненно

 

труднее

 

улучше-

нія

 

положенія

 

детей

 

на

 

мануфактурахъ;

 

но,

 

судя

 

но

 

нріему,

 

ока-

занному

 

прсдложенію

 

Дента

 

пар.іамоптомъ,

 

можно

 

смело

 

расчи-

тывать,

 

что

 

будущая

 

парламевтная

 

ссссія

 

не

 

окончится,

 

не

 

при-

неся

 

благотворныхъ

 

результатов'!,

 

въ

 

этомъ

 

деле.

— Французскій

 

законодательный

 

корпусе

 

въ

 

заседаніи

 

6

 

мая

сего

 

года

 

принялъ

 

следующий

 

законе

 

о

 

наказаніяхе

 

за

 

обмане
въ

 

продаже

 

удобрсній:

 

1)

 

подвергается

 

тюремному

 

заключспію
отъ

 

3

 

месяцеве

 

до

 

1

 

года

 

и

 

денежному

 

штрафу

 

отъ

 

50

 

до

 

2000
франк.

 

(12

 

р.

 

50

 

к.— 500

 

р.);

 

а)

 

тотъ,

 

кто

 

продавая

 

или

 

выста-

вивъ

 

па

 

продажу

 

какой-либо

 

тукъ

 

или

 

другое

 

удобреніе,

 

обма-
нете

 

или

 

будетъ

 

стараться

 

обмануть

 

покупщика

 

относительно

рода

 

этого

 

удобрепія

 

или

 

его

 

состава

 

или

 

количества

 

состав-

ныхъ

 

его

 

частей

 

или

 

места

 

его

 

происхождснія

 

или

 

Производства,

или

 

ирндастъ

 

ему

 

названіе,

 

присвоенное

 

обычасмъ

 

другпмъ

 

удоб-
рительнымъ

 

веществамъ;

 

б)

 

кто,

 

пе

 

предупреждая

 

покупщика,

продастъ

 

ему

 

или

 

-будстъ

 

стараться

 

продать

 

туки

 

и

 

удобренія
подделанные,

 

поврежденные

 

или

 

попортнвшіеся.

 

2)

 

Be

 

случае

повторенія

 

обмана

 

въ

 

тсчепіс

 

5

 

леть

 

со

 

дня

 

ирисуждепія

 

нака-

занія,

 

наказание

 

можстъ

 

быть

 

увеличено,

 

но

 

не

 

более

 

каке

 

вдвое

нротивъ

 

высшей

 

меры,

 

указанной

 

въ

 

1

 

статье

 

настоящаго

 

за-

кона.

 

3)

 

Оудсбныме

 

местаме

 

предоставляется

 

право

 

приказать

выставить

 

на

 

счете

 

ппновнаго

 

въ

 

публнчныхъ

 

местахе

 

и

 

напе-

чатать

 

въ

 

журналахъ,

 

по

 

избранно

 

суда,

 

полный

 

текстъ

 

судебна-
го

 

приговора

 

пли

 

же

 

извлсчсніе

 

изъ

 

него.

—Хорошее

 

устройство

 

медицинской

 

части

 

въ

 

селахъ

 

и

 

дерсв-

няхъ

 

имеете,

 

какъ

 

всъмъ

 

известно,

 

громадное

 

вліяпіе

 

на

 

со-

стоите

 

народнаго

 

здравія:

 

вотъ

 

почему

 

Фравцузское

 

правитель-

ство

 

обратило

 

на

 

эту

 

часть

 

въ

 

последнее

 

нремя

 

особенное

 

пин-

маніе.

 

Изъ

 

отчета

 

предстаилсннагд

 

императору

 

Паполеопу

 

ми-

ннстромъ

 

ввутреннихъ

 

деле,

 

Лавалоттоме,

 

вндно,что

 

изъ

 

всехе
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испытанныхъ

 

сіюсобовъ

 

устройства

 

сельской

 

лсдгцппской

 

части,

учреждепіе

 

кантопальпыхъ

 

врачей

 

оказалось

 

наиболее

 

соответ-

ствугощиме

 

своей

 

цели.

 

Учреждепіе

 

это

 

организовано

 

на

 

слъ-

дующнхе

 

оспованіяхе:

 

известное

 

число

 

общннъ,

 

смотря

 

по

 

ко-

личеству

 

народопаселенія,

 

соединяется

 

въ

 

одинъ

 

округъ,

 

кото-

рый

 

въ

 

меднципскомъ

 

отношеціи

 

подчиняется

 

врачу,

 

назначае-

мому

 

прсФектомъ.

Ежегодно

 

благотворительное

 

бюро

 

каждой

 

общины,

 

а

 

въ

 

слу-

чае

 

пеименія

 

таковаго,

 

коммиссія

 

изъ

 

мера,

 

его

 

помощника

 

и

нрпходскаго

 

священника

 

составляетъ

 

въ

 

присутствіи

 

врача

 

спи-

сокъ

 

нснмущимъ,

 

нмеющиме

 

право

 

пользоваться

 

безплатпо

 

ме-

дицинскимъ

 

нособіемъ,

 

затемъ

 

списокъ

 

этотъ

 

представляется

па

 

одобрепіе

 

мупиципальпаго

 

совета

 

и

 

каждому

 

внесенному

 

въ

пего

 

лицу

 

выдается

 

особая

 

карточка

 

или

 

свидетельство

 

па

 

право

безплатнаго

 

пользованія.
По

 

требовапію

 

мера

 

или,

 

за

 

его

 

отсутствіемъ,

 

одного

 

изъ

 

чле-

новъ

 

общинной

 

коммиссіи

 

кантональный

 

врачъ

 

посещаете

 

и

 

ле-

чите

 

на

 

дому

 

пеимущнхъ

 

больпыхъ,

 

внесеппыхе

 

ве

 

сппсокъ;но

въ

 

экстрепныхъ

 

случаяхъ

 

больпой

 

или

 

его

 

семейство

 

могутъ

потребовать

 

къ

 

себе

 

врача

 

и

 

помимо

 

мера,

 

предъявивъ

 

только

выданное

 

имъ

 

свидетельство.

Кроме

 

того,

 

врачи

 

павещаютъ

 

и

 

лечатъ

 

подкинутыхъ

 

и

 

бро-
шенныхъ

 

детей,

 

сироте

 

и

 

стариковъ,

 

помещаемыхе

 

въ

 

семей-
ствахъ

 

на

 

счетъ

 

департамента.

 

Независимо

 

оказанія

 

нособій

 

боль-
пымъ

 

своего

 

округа,

 

которые

 

лично

 

въ

 

состояпін

 

являться

 

къ

врачу,

 

онъ

 

обязапъ

 

еще,

 

по

 

крайней

 

мере

 

разе

 

въ

 

педелю,

 

да-

вать

 

у

 

себя

 

безплатпо

 

копсультаціи

 

всемъ

 

приходящимъ.

 

Нако-
нецъ,

 

врачи

 

должны

 

представлять

 

ежегодно

 

префекту

 

отчетъ

 

о

результатахъ

 

ихъ

 

деятельности.

Кантональные

 

врачи

 

получаютъ

 

разъездныя

 

дспьги

 

и

 

ежегод-

ное

 

содсржаніе

 

соразмерно

 

обширности

 

округа,

 

а

 

также

 

числу

бедпыхе,

 

детей

 

и

 

стариковъ,

 

находящихся

 

па

 

ихъ

 

нонеченін;

 

въ

добавокъ,

 

если

 

позволяютъ

 

средства,

 

то

 

врачамъ,

 

отличившимся

усердіемъ

 

и

 

деятельностью,

 

выдаются

 

еще

 

особыя

 

награды.

Медикаменты

 

доставляются

 

аптекареме,

 

жпвущимъ

 

въ

 

округе,

или

 

врачоме,

 

когда

 

на

 

разстояпіи

 

4-хе

 

верстъ

 

отъ

 

места

 

житель-

ства

 

больпаго

 

петъ

 

аптеки.

 

Каждая

 

община

 

снабжена

 

больничны-
ми

 

принадлежностями,

 

состоящими

 

изъ

 

белья,

 

ватшъ

 

и

 

другихъ

нредметовъ

 

первой

 

потребности;

 

все

 

это

 

находится

 

на

 

хранепіи
у

 

свящепннка

 

или

 

въ

 

учнлищномъ

 

доме

 

или

 

въ

 

заведеніяхъ
сестеръ

 

и

 

отпускается

 

но

 

разрешение

 

врача.

— Гепцо,

 

однпе

 

изъ

 

землевладельцеве

 

въ

 

Силезін,

 

пншетъ

 

не

«Сн.ісзскую

 

газету»,

 

что

 

онъ

 

выписалъ

 

нзъ

 

Лондона

 

воздушную

маслобойку

 

Ішіфтоіт,

 

которая

 

обошлась

 

ему,

 

вместе

 

съ

 

достав-

кою

 

и

 

таможенными

 

расходами,

 

около

 

16

 

рублей.

 

Маслобойка,
устроенная

 

на

 

10

 

кружекъ

 

елпвокъ,

 

отличается

 

отъ

 

нрелшпхъ

воздушныхъ

 

маслобоекъ

 

только

 

устройствомъ

 

поршня.

 

Въ

 

ста-
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ринныхъ

 

маслобойкахъ

 

поршень

 

былъ

 

изъ

 

дерева

 

и

 

глухой,

 

а

 

пъ

клифтопской

 

опъ

 

жестяпой

 

и

 

полый;

 

верхняя

 

часть

 

поршня

 

рас-

ширяется

 

нъ

 

виде

 

воронки,

 

па

 

которую

 

пасажопъ

 

пустой

 

ци-

линдръ,

 

закрывающійся

 

каучуковымъ

 

клапапомъ;

 

когда

 

сливки

налиты

 

и

 

поршень

 

поднимается,

 

то

 

клапапъ

 

открывается

 

и

 

вну-

тренность

 

поршня

 

наполняется

 

воздухомъ;

 

при

 

опускапін

 

же

поршня

 

клапапъ

 

закрывается

 

и

 

находящейся

 

в гь

 

поршне

 

воздухъ

прожимается

 

сквозь

 

сливки;

 

операція

 

подпимапія

 

и

 

опускапія

поршня

 

продолжается

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

масло

 

будстъ

 

сбито.

Въ

 

описаніи

 

маслобойки

 

сказало,

 

что,

 

вследствіе

 

безпрорывнаго
прохода

 

воздуха

 

сквозь

 

сливки,

 

масляные

 

шарики

 

скорее

 

разбн-

ваются

 

и

 

масло

 

лучше

 

выделяется,

 

чемъ

 

въ

 

другихъ

 

маслобой-
кахъ;

 

по

 

замечание

 

же

 

Гепца,

 

такое

 

ускорспіе

 

работы

 

весьма

незначительно,

 

за

 

то

 

изъ

 

даннаго

 

количества

 

елнвокъ

 

действи-
тельно

 

получается

 

масла

 

больше,

 

нежели

 

при

 

другихъ

 

способахъ
сбиванія,

 

нритомъ

 

оно

 

выходнтъ

 

мягче

 

и

 

вкуснее.

 

Маслобойка
Клифтона

 

пригодна

 

также

 

и

 

для

 

выделки

 

масла

 

изъ

 

цельпаго

молока;

 

конечно,

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

работа

 

идетъ

 

медлеппес

 

и

масла

 

получается

 

несколько

 

меньше,

 

чемъ

 

изъ

 

сливокъ

 

или

 

смо-

таны;

 

но

 

получаемое

 

такимъ

 

способомъ

 

масло

 

отличается

 

прсво-

сходнымъ

 

сладкимъ

 

вкусомъ,

 

а

 

остающееся

 

пахтанье

 

столь

 

хо-

рошо

 

и

 

сладко,

 

что

 

вполне

 

годится

 

для

 

прнготовленія

 

супа,

 

для

кофс

 

и

 

вообще

 

на

 

все

 

кухонпыя

 

потребности.

 

Работа

 

масло-

бойкой

 

Клифтона,

 

а

 

именно

 

онусканіе

 

и

 

подпнмапіс

 

поршня,

 

уто-

мительна

 

и

 

трсбустъ

 

доітльпо

 

силы,

 

поэтому

 

Гснцъ

 

приделалъ

къ

 

поршню

 

простой

 

рычагъ,

 

при

 

помощи

 

котораго

 

две

 

женщины

свободно

 

и

 

легко

 

могутъ

 

сбить

 

до

 

40

 

кружекъ

 

елнвокъ.

—Джопъ

 

Боотъ,

 

изъ

 

Гамбурга,

 

указываетъ

 

на

 

скворцовъ,

 

какъ

на

 

радикальное

 

средство

 

къ

 

нстрсблснію

 

майскаго

 

жука

 

и

 

его

личннокъ.

 

Около

 

10

 

летъ

 

тому

 

пазадъ,

 

говорнтъ

 

Боотъ,

 

жуки

эти

 

и

 

нхъ

 

личинки

 

произвели

 

у

 

насъ

 

страшное

 

опустошепіс

 

на

плантаціяхъ

 

рододендрона

 

н

 

вообще

 

хвойныхъ,

 

а

 

также

 

и

 

па

хлебныхъ

 

поляхъ;

 

ни

 

одно

 

нзъ

 

нзвестныхъ

 

средствъ

 

пе

 

могло

пасъ

 

отъ

 

нихъ

 

избавить,

 

тогда

 

мы

 

решились

 

прибегнуть

 

къ

разведепію

 

скворцовъ

 

и

 

устроили

 

для

 

того

 

100

 

скворцовыхъ

гнезде,

 

по

 

самому

 

простому

 

способу;

 

весной

 

все

 

гиѣзда

 

были
уже

 

заняты

 

скворцами.

 

Скворецъ

 

но

 

только

 

караулитъ

 

моментъ

выхода

 

жуковъ

 

изъ

 

земли,

 

по

 

и

 

самъ

 

отыскнваютъ

 

ихъ,

 

роясь

въ

 

земле

 

клювомъ.

 

Почти

 

возле

 

каждой

 

дыры,

 

изъ

 

которой

 

вы-

ходилъ

 

жукъ,

 

находили

 

его

 

крылья

 

и

 

другія

 

несъедобныя

 

части

ого

 

туловища,

 

ясно

 

доказывавшія,

 

что

 

жукъ

 

пи

 

минуты

 

не

 

поль-

зовался

 

жизнью.

 

Видя

 

столь

 

удачные

 

результаты

 

мы

 

увеличили

число

 

гнездъ

 

до

 

200

 

и

 

съ

 

техъ

 

поръ,

 

хотя

 

майскіс

 

жуки

 

появ-

лялись

 

у

 

насъ

 

неоднократно,

 

по

 

опустошепія,

 

производимый

нхъ

 

личинками,

 

не

 

повторялись

 

и

 

даже

 

при

 

глубоком ь

 

наханіи
личннокъ

 

нхъ

 

попадается

 

нссраішопио

 

меньше,

 

чемъ

 

прежде.

—По

 

словамъ

 

Agronumiscke

 

Zcitung,

 

въ

 

Германін

 

начало

 

ра-
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спространяться

 

въ

 

последнее

 

время,

 

благодаря

 

стараніямъ

 

из-

вестныхъ

 

эрфуртскнхъ

 

садовниковъ

 

Гааге

 

и

 

Шмидта,

 

велико-

лепцое

 

и

 

громадное

 

австралійское

 

дерево

 

Eucalyptus

 

globules

 

А\о

удостоверение

 

многпхь

 

управляющихъ

 

нменіями

 

п

 

вообще

 

ком-

нотентныхъ

 

лицъ,

 

дерево

 

это

 

доставляешь

 

превосходный

 

поде-

лочный

 

лесъ,

 

достнгастъ

 

вышины,

 

неизвестной

 

европейскимъ

 

ра-

стеніямъ,

 

а

 

именно

 

400

 

Футовъ,

 

ростетъ

 

чрезвычайно

 

быстро,
удается

 

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

повсюду

 

на

 

открытомъ

 

воздухе

 

и

уже

 

въ

 

молодомъ

 

возрасте

 

красивыми

 

серосеребристыми

 

листья-

ми

 

своими

 

составляете

 

прекрасное

 

декоративное

 

растеніе.

 

Семя
его

 

весьма

 

скоро

 

даетъ

 

сильный

 

ростокъ

 

и

 

100

 

семяиъ,

 

кото-

рыхъ

 

достаточно

 

для

 

разведепія

 

целой

 

плантаціи

 

гигантскихъ

деревъ,

 

стоптъ

 

всего

 

около

 

30

 

к.

 

сер.

 

На

 

ряду

 

съ

 

нпмъ

 

стоитъ

также

 

появившіяся

 

уже

 

въ

 

Германіи

 

деревья

 

Eucalyptus

 

gigantca
и

 

Euc.

 

robusla.
—ПроФсесоръ

 

Хирцель

 

предлагаетъ

 

следующій

 

весьма

 

простой
и

 

легкій

 

способе

 

обработки

 

животныхъ

 

жпровъ

 

для

 

хранепія

ихъ

 

въ

 

прокъ

 

на

 

мпогіе

 

годы,

 

уничтоженія

 

запаха

 

и

 

предупреж-

денія

 

прогорьклости.

 

По

 

возможности

 

свъжій,

 

топленый

 

жиръ

нагръваютъ

 

въ

 

чистомъ

 

котле

 

и

 

прибавляютъ

 

къ

 

нему

 

на

 

14

фунтовъ

 

жира

 

2

 

лота

 

поваренной

 

соли

 

и

 

лотъ

 

порошка

 

квас-

цовъ;

 

нагреваиіе

 

продолжаютъ

 

до

 

появленія

 

въ

 

котле

 

пены,

 

со-

стоящей

 

изъ

 

свернувшейся

 

белковины,

 

и

 

остаткозъ

 

перепонокъ,

которую

 

снимаютъ,

 

и

 

когда

 

жиръ

 

сделается

 

совершенно

 

свет-

лымъ

 

и

 

прозрачнымъ,

 

то

 

ему

 

даютъ

 

охладиться;

 

потомъ

 

его

промываютъ

 

въ

 

холодной

 

воде,

 

тщательно

 

разминая

 

и

 

постоянно

возобновляя

 

воду

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

въ

 

ней

 

не

 

останется

 

ни

малейшаго

 

вкуса

 

соли;

 

наконецъ

 

его

 

снова

 

растапливаютъ

 

не

при

 

слишкомъ

 

высокой

 

температуре,

 

поддерживая

 

нагреваніе

пока

 

вся

 

вода

 

выпарится

 

или

 

выделится

 

изъ

 

жира,

 

а

 

жиръ

 

въ

топленомъ

 

виде

 

будете

 

совершенно

 

чистымѣ

 

и

 

прозрачнымъ.

Очищенный

 

этнмъ

 

путемъ

 

жиръ

 

вполне

 

прнгоденъ

 

для

 

приго-

товлснія

 

высокнхъ

 

сортовъ

 

помады,

 

которая

 

бываетъ

 

особенно
хороша

 

и

 

нежна,

 

если

 

къ

 

двумъ

 

частямъ

 

свинаго

 

жира

 

приме-

шать

 

одну

 

часть

 

жира

 

круппаго

 

рогатаго

 

скота;

 

такая

 

смесь

 

зи-

мою

 

но

 

твердеете,

 

летомъ

 

не

 

расплывается,

 

хорошо

 

растирает-

ся

 

руками

 

и

 

очень

 

масляниста.

— Разумное

 

и

 

экономическое

 

нользованіе

 

всеми

 

кормовыми

 

ве-

ществами,

 

нмѣющпмися

 

въ

 

распоряженіи

 

хозяйства,

 

составляешь

одно

 

изъ

 

главныхъ

 

условій

 

прибыльности

 

скотоводства.

 

Во

 

Фланд-
ріп,

 

въ

 

Нндерландахъ,

 

правило

 

это

 

соблюдается

 

строже,

 

чемъ

 

где-

либо;

 

ни

 

одшіъ

 

годный

 

для

 

корма

 

корешокъ,

 

ни

 

мякина,

 

ни

 

даже

плёнки,

 

отііадающія

 

отъ

 

хлѣбныхъ

 

зеронъ

 

при

 

молотьбе

 

и

 

вея-

иіи

 

вместе

 

съ

 

семенами

 

сорпыхъ

 

травъ,

 

не

 

нропадаютъ

 

тамъ

даромъ;

 

изъ

 

всего

 

этого

 

приготовляется

 

корме,

 

известный

 

у

ф.іандрскихъ

 

скотоводовъ

 

подъ

 

названісмъ

 

взвара

 

(brassin).

 

Въ
составъ

 

взвара

 

входятъ:

 

репа,

  

свекла,

  

другіо

 

корнеплоды,

 

ка-
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пустный

 

листе,

 

стручья,

 

обрезки

 

рапса,

 

репы,

 

теста,

 

отруби,
мякина,

 

а

 

также

 

плепки

 

отъ

 

хлебныхъ

 

зерень;

 

все

 

это

 

свалнва-

ютъ

 

въ

 

котелъ

 

съ

 

водою,

 

варятъ,

 

даюте

 

смеси

 

остыть,

 

после

чего

 

тщательно

 

ее

 

перемешиваютъ

 

и

 

задаютъ

 

въ

 

кормъ

 

коро-

вамъ.

 

Кипячеиье

 

убиваетъ

 

растительную

 

силу

 

семянъ

 

сорныхъ

травъ,

 

а

 

потому

 

семена

 

эти,

 

попавъ

 

въ

 

навозъ,

 

пи

 

въ

 

какомъ

случае

 

не

 

могуте

 

уже

 

служить

 

разсадпнкомъ

 

па

 

поляхъ

 

сорныхъ

растеній;

 

такой

 

же

 

результате

 

достигается

 

и

 

безъ

 

варки

 

посред-

ствомъ

 

простаго

 

броженія.
— Одинъ

 

изъ

 

немецкихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

именпо

 

Альдин-
геръ,

 

рекомендуете

 

испытанный

 

имъ

 

способъ

 

пользованія

 

исто-

щенными

 

люцерновыми

 

полями

 

посредствомъ

 

обсъмененш

 

ихъ

райграсомъ.

 

Имея

 

такое

 

поле,

 

Альдингеръ

 

весною

 

сильно

 

про-

боронилъ

 

его

 

по

 

всемъ

 

нааравлспіямъ

 

и

 

потомъ

 

засеялъ

 

нталь-

янскимъ

 

райграссомъ

 

въ

 

количестве

 

1

 

пуда

 

па

 

десятину.

 

Рай-
грассъ

 

совершенно

 

заглушаетъ

 

все

 

дикія

 

травы

 

и

 

па

 

второй

 

годъ

уже

 

не

 

только

 

не

 

уступаотъ

 

въ

 

росте

 

люцерне,

 

въ

 

самую

 

лучшую

пору

 

ея

 

развитія,

 

но

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

выше.

 

Подсеве

 

травъ

къ

 

люцерне

 

выгоднее

 

даже,

 

чеіиъ

 

къ

 

клеверу,

 

потому

 

что

 

до-

вольно

 

твердые

 

стебли

 

люцерны

 

не

 

допуокаютъ

 

траву

 

ложиться

и

 

темъ

 

самымъ

 

способствую™

 

равномерному

 

ея

 

развитие

 

Спо-
собъ

 

этотъ

 

рекомендуется

 

Альдннгеромъ

 

преимущественно

 

для

техъ

 

случаевъ,

 

когда

 

хозяину,

 

по

 

какнмъ-либо

 

расчетамъ,

 

бы-
ваете

 

нужно

 

поддержать

 

еще

 

несколько

 

лете

 

старое,

 

истощенное

люцерновое

 

поле.

—По

 

словамъ

 

газеты

 

центральнаго

 

землодельческаго

 

общества
саксонской

 

провинціп,

 

президенту

 

земледельческаго

 

общества,

 

въ

Гальберштадте,

 

удалось

 

весьма

 

скоро,

 

посредствомъ

 

весьма

 

про-

стаго

 

средства,

 

отчасти

 

прекратить,

 

отчасти

 

же

 

ослабить

 

сибир-
скую

 

язву

 

(Milzbrand),

 

сильно

 

свирепствовавшую

 

тамъ

 

между

овцами

 

осенью

 

1865

 

года;

 

онъ

 

давалъ

 

каждой

 

овце

 

ежедневно,

вместе

 

съ

 

обычныме

 

кормомъ,

 

отъ

 

3

 

до

 

6

 

лотовъ

 

патоки,

 

ко-

торая

 

остается

 

отъ

 

выделки

 

свекловичиаго

 

сахара,

 

причемъ

 

не

прекращался

 

и

 

выгонъ.

— Газета

 

The

 

Richmond

 

Farmer,

 

издаваемая

 

въ

 

Америке

 

въ

штате

 

Виргиніи,

 

уверяете,

 

что

 

самымъ

 

лучшимъ

 

кормомъ

 

для

откармливаемыхъ

 

свиней

 

и

 

для

 

дойныхъ

 

коровъ

 

служите

 

ва-

реный

 

горохъ,

 

который

 

въ

 

этомъ

 

отпошоніп

 

далеко

 

превосхо-

дитъ

 

отруби

 

и

 

все

 

другіе

 

роды

 

корма.

 

По

 

дейстиію

 

своему

 

на

приросте

 

жира

 

и

 

прибыль

 

молока

 

два

 

четверика

 

варенаго

 

гороха

вполне

 

заменяюте

 

3

 

четверика

 

хлебныхе

 

зерене;

 

при

 

этомъ

корме

 

свиньи

 

жиреюте

 

вдвое

 

скорее

 

и

 

въ

 

той

 

же

 

пропорціи
улучшается

 

ихъ

 

общее

 

состояніе;

 

что

 

же

 

касается,

 

дойныхъ

 

ко-

ровъ,

 

то

 

замечено,

 

что

 

ужо

 

чрезъ

 

10

 

дней

 

молочность

 

нхъ

 

уве-

личилась

 

ровно

 

вдвое.

 

Прежде

 

варки

 

горохъ

 

следуете

 

предва-

рительно

 

мочить

 

въ

 

воде

 

ве

 

теченіе

 

12

 

часове

 

пли

 

ночи,

 

прп-

чеме

 

объеме

 

его

 

удвоивается,

 

а

 

съ

 

темъ

 

вместе

 

значительно
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сокращается

 

время

 

варки.

 

Горохъ,

 

даже

 

просто

 

помоченный

 

и

невареный,

 

представляешь

 

значительное

 

преимущество

 

предъ

 

зе-

лепымъ

 

кормомъ,

 

потому

 

что,

 

оказывая

 

па

 

усилсніе

 

аппетита

животныхъ,

 

на

 

улучшенія

 

общаго

 

состояпія

 

ихъ

 

организма

 

и

 

на

увеличеніе

 

количества

 

молока

 

у

 

коровъ

 

одинаковое

 

действіе

 

се

турпепсоме,

 

морковью

 

или

 

свеклою,

 

онъ,

 

кроме

 

того,

 

но

придаете

 

молоку

 

дурпаго

 

посторонняго

 

вкуса,

 

что

 

нередко

 

слу-

 

_

чается

 

оте

 

зелепыхе

 

кормовъ.

 

Наконецъ

 

оказалось,

 

что

 

горохъ,

какъ

 

сырой

 

моченый,

 

такъ

 

и

 

вареный,

 

обладаетъ

 

совершенно-

одинаковыми

 

качествами

 

и

 

относительно

 

откорма.— Въ

 

заклю-

ченіе

 

названная

 

газета

 

говоритъ:

 

«по

 

нашему

 

мненію,

 

моченый
горохъ,

 

какъ

 

зимпій

 

кормъ,

 

заслуживастъ

 

преимущество

 

предъ

всеми

 

корнеплодами,

 

и

 

мы

 

советуеме

 

всемъ

 

сельскнмъ

 

хозяе-

вамъ

 

убедиться

 

на

 

опыте

 

въ

 

выгодности

 

этого

 

корма.

—По

 

наблюденіямъ

 

известнаго

 

англійскаго

 

свиновода

 

Беевера
падъ

 

вліяніемъ

 

различнаго

 

корма

 

на

 

достоинство

 

свипаго

 

мяса

оказывается,

 

что

 

оте*

 

кормленія

 

свиней

 

бобами

 

мясо

 

ихъ

 

стано-

вится

 

жесткимъ,

 

повкуснымъ

 

и

 

пеудобоварнмымъ;

 

картофель,

папротивъ

 

того,

 

делаете

 

свинину

 

дряблою,

 

безвкусною,

 

легко-

весною,

 

а

 

отъ

 

варки

 

производишь

 

въ

 

ней

 

значительную

 

потерю;

этимъ-то

 

и

 

объясняется

 

плохое

 

качество

 

ирлапдской

 

ветчины

 

н

свипины

 

сравнительно

 

съ

 

англійскою,

 

такъ

 

что

 

Фунтъ

 

первой
считается

 

на

 

:'/ 10

 

меньше

 

последней;

 

другими

 

словами:

 

за

 

Фунтъ

ирлапдской

 

свипины

 

даютъ

 

около

 

3/4

 

ф.

 

англійской.

 

Клеворъ

 

при

 

-

дастъ

 

мясу

 

свипей

 

желтый

 

цвете,

 

дряблость

 

и

 

дурной

 

вкусе,

жолудп

 

же—жосткость,

 

но

 

вместе

 

съ

 

теме

 

легковесность

 

и

 

пс-

удобоваримость.

 

СемянНой

 

кормъ

 

и

 

масляная

 

избоина

 

делаютъ

его

 

рыхлымъ,

 

маслянистымъ

 

и

 

разве

 

немного

 

лучшиме,

 

чемъ

мясо

 

палой

 

скотины;

 

наконецъ,

 

при

 

корме

 

остатками

 

и

 

обрезками
мяса

 

свинина

 

получаете

 

противно-приторный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

резкій

 

отвратительный

 

вкусе

 

и

 

наполняется

 

жидкимъ

 

сокоме;

папротивъ

 

того

 

при

 

молочпомъ

 

корме,

 

свинина

 

получается

 

мя-

систою,

 

чрезвычайно

 

нѣжпою

 

и

 

вкусною,

 

и

 

более

 

тяжеловесною,

чеме

 

при

 

другихе

 

родахе

 

корма.

 

Воте

 

почему

 

свиньи,

 

откармли-

ваемый

 

въ

 

молочпыхъ

 

хозяйствахъ,

 

качествомъ

 

мяса

 

превосхо-

дятъ

 

всехе

 

остальныхе.

 

Нужно

 

еще

 

заметить,

 

что

 

даже

 

одпимъ

молокомъ,

 

бсзъ

 

прнмѣсн

 

другихъ

 

кормовъ,

 

можпо

 

довести

 

сви-

пей

 

до

 

нужпой

 

степени

 

откормлепности;

 

примеровъ

 

этому

 

мы

видимъ

 

множество

 

въ

 

англійскихъ

 

молочпыхъ

 

хозяйствахъ.

 

Зер-
новые

 

кормы,

 

въ

 

особенности

 

горохъ,

 

овесъ,

 

ячмень

 

и

 

кукуруза,

по

 

вліяпію

 

своему

 

на

 

свиное

 

мясо,

 

почти

 

равняются

 

молоч-

ному.

— Одипъ

 

изъ

 

Французски

 

хъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

приготовляешь

для

 

своего

 

скота

 

следующиме

 

образомъ

 

совершенно

 

однородную

массу

 

смешаппаго

 

корма

 

изе

 

репы,

 

сена

 

и

 

соломы.

 

Репу

 

или

другія

 

коренья

 

раздавливаготе

 

и

 

насыпаютъ

 

па

 

пихъ

 

смесь

 

па-

резаннаго

 

сена

 

и

 

соломы,

 

затеме

 

всю

 

массу

 

снова

 

подвергаюте
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сильпому

 

давленію,

 

для

 

чего

 

употребляется

 

обыкновенный

 

тя-

желый

 

•

 

каменпый

 

катоке.

 

Получаемая,

 

поде

 

давлсніемъ

 

такой
тяжести

 

совершенно

 

однородная

 

масса

 

сваливается

 

ве

 

углу

 

сарая,

или

 

амбара,

 

на

 

поле,

 

но

 

не

 

на

 

землю,

 

где

 

она

 

приходите

 

въ

 

бро-

женіе,

 

которому

 

и

 

даютъ

 

правильно

 

развиваться,

 

смотря

 

по

времени

 

года

 

и

 

величине

 

кучи,

 

въ

 

теченіе

 

12

 

—

 

15

 

часовъ.

Когда

 

кормъ

 

достаточно

 

выбродилъ

 

въ

 

пемъ

 

развивается

сильный

 

медовой

 

запахъ,

 

почему

 

скотъ

 

естъ

 

его

 

съ

 

большою

охотою.

Этотъ

 

способъ

 

приготовлепія

 

смешапнаго

 

корма

 

представляете

двойную

 

выгоду:

 

во-первыхъ,

 

масса

 

получается

 

соиершсппо

 

одно-

родная,

 

а

 

входящія

 

въ

 

составъ

 

ея

 

сено

 

и

 

солома,

 

оте

 

действія
сильной

 

тяжести,

 

пропитываются

 

сокомъ

 

кореньевъ

 

и

 

подт,

 

влія-

ніемъ

 

брожепія,

 

переработываготся

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

бываешь
невозможно

 

отличить

 

хорошее

 

сѣно

 

отъ

 

дурпаго,

 

еелнбы

 

послед-

нее

 

случайно

 

туда

 

попало;

 

а

 

во

 

вторыхе

 

оие

 

даете

 

возможность

употреблять

 

въ

 

дело

 

всякаго

 

рода

 

кормъ

 

даже

 

худой,

 

будетъ

 

ли

онъ

 

нехорошъ

 

по

 

своей

 

природе,

 

или

 

испорчене

 

отъ

 

времени.

Съ

 

последпимъ

 

мненіеме,

 

конечно,

 

трудно

 

согласиться;

 

по,

 

раз-

умеется,

 

нельзя

 

отвергать

 

того,

 

что

 

отъ

 

пропитыванья

 

сепа

 

н

соломы

 

соками

 

корепьеве

 

получаются

 

хорошіе

 

результаты.

—Обращаеме

 

вниманіе

 

хмелеводовъ

 

па

 

небольшую

 

газетку,

 

изда-

ваемую

 

въ

 

Нюрнберге

 

I.

 

Карлемъ

 

(I.

 

Carl)

 

подъ

 

пазваніемъ
Allgememe

 

Hopfenseitung.

 

Газета

 

выходишь

 

2— 3

 

раза

 

въ

 

поделю

и

 

стоитъ

 

съ

 

пересылкою

 

подъ

 

бандеролью

 

около

 

3

 

р.

 

(10

 

Фрап-

ковъ);

 

въ

 

пей

 

любители

 

хмелеводства

 

и

 

пивоварепія

 

пайдутъ
разныя

 

сведепія,

 

касающіяся

 

обоихъ

 

этихъ

 

предметовъ,

 

повъй-
шихъ

 

способовъ

 

разведенія

 

и

 

культуры

 

хмеля,

 

состояпія

 

хмело-

ваго

 

рынка

 

и

 

т.

 

п.

 

Кроме

 

того,

 

редакторе

 

ft

 

издатель

 

просите

сообщать

 

ему

 

все

 

сведенія,

 

отпосящіяся

 

до

 

культуры

 

хмеля

въ

 

разпыхъ

 

местностяхе

 

Россіи.
Я.

 

Калнискій.

ДѢЙСТВІЯ

 

ОБЩЕСТВА.

Ж

 

У

 

Р

 

И

 

А

 

Л

 

Ъ

собранія

 

1

 

Отдъленія

 

Императорснаго

 

Вольнаго

 

Эноношгсеснаго

 

Обще-
ства

 

5

 

апреля

 

1867

 

года.

Присутствовали:

 

председатель

 

Отдѣлснія

 

А.

 

В.

 

Совѣ-

товъ;

 

члены

 

и

 

сотрудники:

 

гг.

 

Брылкішъ,

 

Грумъ-Гржп-

маііло,

 

Зарубим»,

 

Кардо-Сысоевъ.

 

Овеяннпковъ;

 

Рейнбитъ,
С°Фроновъ,

 

Спасскііі

 

а

 

Ходиевъ.
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I.

 

Читанъ

 

и

 

поднис'аиъ

 

журналъ

 

собранія

 

I

 

Отдѣленія,

бывшаго

 

16

 

марта

 

сего

 

1867

 

года.

За

 

еимъ

 

были

 

обсуживаемы:
II.

   

Ироектъ

 

члена

 

Общества

 

В.

 

В.

 

Кардо-Сысоева,

устройства

 

въ

 

Самарской

 

губерніи

 

практической

 

образцо-

вой

 

Фермы

 

и

 

при

 

ней

 

земледѣльческаго

 

училища

 

*).
Отдѣлеиіе

 

поручало

 

предварительно

 

проекте

 

г.

 

Кардо-
Сысоева

 

разсмотрѣть

 

гг.

 

членамъ:

 

Д.

 

И.

 

Менделееву

 

и

А.

 

Я.

 

СаФроиову,

 

которые

 

и

 

представили,

 

каждый

 

отдель-

но,

 

свои

 

мнѣнія.

Мніьніе

 

г.-

 

Мснде.чіьева.

 

«Разсмотрѣвъ

 

проектъ

 

Фермы

 

п

училища

 

въ

 

Самарской

 

губерніи,

 

на

 

частный

 

счете

 

г.

 

Кар-

до-Сысоева,

 

съ

 

отводомъ

 

ему

 

для

 

этой

 

цѣли

 

казешюіі
земли

 

на

 

36-лѣтніп

 

сроке,

 

считаю

 

его

 

весьма

 

хорошо

 

об-

думанньшъ,

 

могущимъ

 

оказать,

 

при

 

хорошемъ

 

выполнены,

большую

 

пользу

 

не

 

только

 

для

 

ближайшей

 

мѣстности,

 

по

и

 

для

 

всего

 

края,

 

а

 

потому

 

предлагаю

 

этотъ

 

проектъ

 

одо-

брить.

 

Я

 

бы

 

только

 

поставилъ

 

въ

 

обязанность

 

г.учреди-

телю

 

публиковать

 

ежегодно

 

подробный

 

отчетъ

 

по

 

Фермѣ

 

и

вести

 

полное

 

счетоводство,

 

балансъ

 

котораго

 

ежегодно

доводить

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія.

 

Это

 

дало

 

бы,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

средство

 

контроля,

 

съ

 

другой

 

же,

 

показало

 

бы

 

и

 

са-

мое

 

значеніе

 

предпріятія

 

расширяя

 

его

 

пользу».

Мніыііе

 

г.

 

Оафроішва:

 

«Разсмотрѣвъ,

 

по

 

порученію

 

Отдѣ-

ленія,

 

проектъ

 

г.

 

землевладельца

 

Кар

 

до-Сысоева

 

объ

 

учреж-

денін

 

въ

 

Самарской

 

губерпіи

 

практической

 

образцовой

Фермы

 

и

 

при

 

ней

 

земледѣльческаго

 

училища,

 

я

 

нахожу:

«Г.

 

землевладѣлецъ

 

Кардо-Сысоевъ,

 

считая

 

земледѣліе

основою

 

благосостоянія

 

всѣхъ

 

государствъ,

 

а

 

Россію
страною

 

земледѣльческою,

 

и

 

полагая,

 

что

 

въ

 

производимо-

сти

 

хлѣба

 

заключается

 

главный

 

источпикъ

 

народиаго

 

бо-

гатства,

 

рисуетъ

 

мрачную

 

картину

 

всеобщаго

 

нашего

 

не-

вѣжества

 

въ

 

обработке

 

земли,

 

въ

 

скудости

 

ироизводимо-

сти

 

хлѣба

 

и

 

въ

 

отсталости

 

на

 

поприщѣ

 

улучшенія

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

вообще,

 

и

 

разсыпая

 

щедро

 

укоры

 

въ

 

хи-

щничестве,

 

грабежѣ

 

и

 

воровствѣ

 

плодоносныхъ

 

силъ

земли,

 

признаешь

 

необходимымъ

 

полоэюшпъ

 

конеця

 

безум-

ной

 

рутина

 

и

 

принять

 

дѣятельныя

 

мѣры

 

къ

 

облегченно

*)

 

Проекте

 

этотъ

 

нанечатанъ

 

въ

 

«Трудахъ»

 

(т.

 

II,

 

вып.

 

2).
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возврата,

 

отшшаемаго

 

у

 

земли,

 

посредством!,

 

искусствен-

но"

 

удобренія

 

и

 

улучшеиія

 

обработка,

 

и

 

на

 

этотъ

 

конецъ

опъ

 

полагали

 

бы

 

учредить

 

но

 

губерпіямъ

 

образцовый

Фермы

 

и

 

училища

 

земледѣліа,

 

начавъ

 

съ

 

Самарской

 

гу-

беріііи,

 

гдѣ,ію

 

его

 

миѣііію,

 

заключаются

 

иужиыя

 

для

 

тою

условія.

«Отдавая

 

полную

 

справедливость

 

благородиымъ

 

но-

бужденіямъ

 

г. землевладѣльца

 

Кардо-Сысосва къ

 

составления

проекта

 

и

 

заботливости

 

его

 

объ

 

улучшепін

 

иаіиего

 

сель-

скохозяпственнаго

 

быта,

 

нельзя,

 

однакбжё,

 

не

 

заметить

невѣрностп

 

его

 

очерка

 

о

 

иастоящемъ

 

іюложенін

 

этой

 

от-

расли

 

производимое™

 

и

 

преувелпчеиія

 

въ

 

неіі

 

недостат-

ковъ,

 

свойствеиныхъ

 

всякому

 

труду

 

человѣческому.

■<,

 

І,і)

 

иась

 

было,

 

н

 

теперь

 

есть,

 

и

 

впредь

 

будетъ

 

много

нросвѣщениыхъ

 

и

 

образованпыхъ

 

труженнковъ

 

па

 

этомъ

нонрнщѣ,

 

которые,

 

слѣдн

 

внимательно

 

за

 

всѣми

 

повыішпміі

открытіями

 

вь

 

области

 

сельскохозяйотвениыхъ

 

йаукъ

 

п

механики,

 

употребляли,

 

унотребляютъ

 

ц

 

будутъ

 

упо-

треблять

 

всѣ

 

состоящія

 

въ

 

раопоряженш

 

иѵь

 

средства

 

къ

развитие

 

и

 

усовершенствованно

 

этоіі

 

важной

 

отрасли

 

про-

изводимое™

 

въ

 

размѣрахъ

 

совремеппаго

 

состоянія

 

иа-

шпхъ

 

веществен иых'ь

 

н

 

ігевеществеиныхъ

 

канпталовъ;

стоптъ

 

только

 

внимательно

 

углубиться

 

въ

 

заданную

 

себъ

тэму

 

и

 

ближе

 

взглянуть

 

на

 

обсуждаемое

 

дѣло,

 

чтобы

 

убѣ-

диться,

 

что

 

мы

 

ни

 

сколько

 

не

 

отстали

 

отъ

 

прочихъ

 

иаро-

довъ

 

въ

 

тождественный

 

норіодъ

 

ихъ

 

граждапскаго

 

обра-

зованія.

 

Это

 

свидѣтельствуютъ

 

всѣ

 

знаменитости

 

Европы,

носѣщавшія

 

внутренпія

 

губерніи

 

Россіи,

 

которыхъ

 

заподо-

зрить

 

въ

 

пристрастіи

 

къ

 

намъ

 

пельзя.

«Г.

 

землсвладѣлецъ

 

Кардо-Сысоевъ,

 

бездоказательно

сшивишо

 

Росс/ю

 

подо

 

рубрику

 

стлани

 

исключишельно

,іам.'іедіьльчііс/,о//

 

и

 

нолагаетъ,

 

что

 

главный

 

источник ь

народиаго

 

богатства

 

заключается

 

въ

 

одной

 

ироизводнмо-

сти

 

хлѣба.

 

Иоторія

 

образованія

 

человѣчеотва

 

противоре-

чить

 

этому

 

заключенію;

 

она

 

говорить,

 

что

 

въ

 

переходномъ

положеніи

 

народовъ

 

отъ

 

первобыта

 

къ

 

гражданствен-

ности

 

четыре

 

степени:

 

звѣроловная,

 

пастушеская,

 

земле-

дѣльческая

 

и

 

нромышленно-торговая.

 

Россія

 

въ

 

течей іе

мнпувшаго

 

столѣтія

 

успѣла

 

перейти

 

двѣ

 

первый

 

п

 

оста но-

Том'ь

 

II. — Ь'ьш.

 

V.
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вилась

 

пока

 

на

 

третьей

 

степени.

 

Последовательное

 

прира-

щепіе

 

умственпаго

 

нашего

 

богатства

 

не

 

замедлить

 

воз-

вести

 

паше

 

отечество

 

и

 

на

 

высшую

 

четвертую

 

степень

совершенства

 

рода

 

человѣчсскаго

 

и

 

гораздо

 

скорѣе,

 

неже-

ли

 

достигли

 

этой

 

степени

 

друііе

 

народы.

«Мысль,

 

что

 

Россія

 

есть

 

страна

 

земледельческая

 

и

 

въ

одпой

 

только

 

производительности

 

хлѣба

 

заключаются

главные

 

источники

 

государствепнаго

 

и

 

пароднаго

 

богат-
ства,

 

привита

 

памъ

 

иноземными

 

доброжелателями,

 

осу-

ществляющими

 

басню

 

Крылова

 

«Ворона

 

и

 

Лисица».

 

Пре-

слѣдовать

 

эту

 

мысль

 

п

 

сосредоточивать

 

внимапіе

 

на

 

одну

производимость

 

хлѣба

 

составляетъ

 

осязательпое

 

противо-

речие

 

исторіп

 

образовапія

 

народовъ

 

и

 

средствамъ

 

для

 

воз-

вышенія

 

политико-экономического

 

достоинства

 

имперіи.

«Земледѣліе

 

паше

 

процвѣтастъ

 

и

 

совершенствуется

тамъ,

 

гдѣ

 

представляются

 

къ

 

тому

 

благопріятиыя

 

условія

и

 

гдѣ

 

опо

 

достаточно

 

вознаграждаетъ

 

трудъ

 

и

 

даетъ

 

хо-

рошій

 

ростъ

 

на

 

затраченный

 

въ

 

него

 

капиталъ.

 

Опо

 

ни-

сколько

 

не

 

зависѣло

 

пи

 

отъ

 

бывшаго

 

крѣпостпаго

 

права,

ни

 

отъ

 

сословныхъ

 

подраздѣленій.

 

Примѣромъ

 

этому

Вятская,

 

Оренбургская,

 

Самарская

 

и

 

другія

 

юговосточ-

ныя

 

и

 

южпыя

 

губерпіи,

 

Сибирь,

 

Земли

 

Уральскихъи

 

Дон-
скихъ

 

Казаковъ

 

и

 

проч.

 

Поселянъ

 

свободпыхъ

 

звапій

считалось

 

2/3 ,

 

а

 

крѣпостпыхъ

 

%

 

всего

 

народопаселенія

 

го-

сударства.

 

Экономпческія

 

запашки

 

помѣщиковъ

 

тожде-

ственны

 

ииоземнымъ

 

зедледѣльческимъ

 

Фермамъ;

 

въ

 

ка-

комъ

 

видѣ

 

были

 

прежде,

 

въ

 

такомъ

 

остаются

 

и

 

теперь;

если

 

же

 

послѣ

 

отмѣны

 

крѣпостнаго

 

права

 

на

 

нѣкоторьтхъ

изъ

 

пихъ

 

и

 

сокращена

 

дѣятелышсть,

 

то

 

взамѣнъ

 

того

 

рас-

пространились

 

крестьянскія

 

запашки.

«Г.

 

землевладѣлецъ

 

Кардо-Сысоевъ,

 

осуждая

 

прошед-

шее

 

и

 

критикуя

 

настоящее

 

положение

 

пашего

 

земледѣлія,

пе

 

замѣтилъ

 

десятковъ

 

тысячь

 

благоустроенныхъ

 

экопомій

кореннаго

 

русскаго

 

дворянства

 

и

 

мпогпхъ

 

тысячь

 

Фермъ

ииостранныхъ

 

поселенцевъ,

 

русскаго

 

купечества,

 

кресть-

япъ-собственпиковъ

 

и

 

другихъ

 

сословій,

 

гдѣ,

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

образованпыхт,

 

распорядителей,

 

знакомыхъ

 

сь

новѣйгаими

 

открытіями

 

старѣйшихъ

 

въ

 

гражданственности

народовъ,

 

въ

 

области

 

земледѣльческихъ

 

наукъ

 

и

 

механи-
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кп,

 

седется

 

сельское

 

хозяйство

 

разумно

 

въ

 

размѣрахъ,

сообразпыхъ

 

съ

 

климатическими

 

и

 

почвенными

 

условіями,

и

 

съ

 

видами

 

на

 

удовлетворено

 

мѣстныхъ

 

потребностей.
Онъ

 

не

 

замѣтилъ

 

также

 

заведеній

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

минп-

стерствъ:

 

государственпыхъ

 

имуществъ,

 

удѣловъ

 

и

 

воеп-

паго

 

и

 

разпыхъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

обществъ.

 

кото-

рый

 

посѣщавшими

 

Россію

 

учеными

 

иностранцами,

 

призна-

вались

 

за

 

образцовыя.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

и

 

правительство

 

и

частная

 

предпріпмчивость

 

истратили

 

мпогіе

 

милліоиы

рублей

 

и

 

цѣлыя

 

столѣтія

 

ума

 

на

 

усовершенствован іе

 

на-

шего

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

мы,

 

пользуясь

 

плодами

 

этихъ

затратъ,

 

позволяемъ

 

себѣ

 

осуждать

 

замѣчаемые

 

недо-

статки

 

и

 

облекаться

 

въ

 

тогу

 

наставпиковъ,

 

не

 

измѣривъ

своихъ

 

матеріальныхъ

 

и

 

умственпыхъ

 

силъ!

 

Это

 

настрое-

піе

 

есть

 

увлеченіе

 

проявившимся

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

духомъ

 

обличительное™

 

и

 

страстно

 

къ

 

реформатству.

«Изъ

 

всѣхъ

 

соображеній

 

г.

 

землевладѣльца

 

Кардо-Сы-

соева — самое

 

непрактичное

 

учрежденіе

 

въ

 

Самарской

 

гу-

берніи

 

образцовой

 

Фермы.

 

Эта

 

местность

 

именно

 

та,

 

гдѣ

земледѣліе

 

развито

 

и

 

усовершенствовалось

 

по

 

вчинанію

вольнаго

 

труда.

 

Тамъ,

 

кромѣ

 

русскихъ

 

образцовыхъ

 

хо-

зяйству

 

еще

 

съ

 

половины

 

минувшаго

 

столѣтія

 

водворя-

лось

 

болѣе

 

ста

 

тысячь

 

иіюстрянпыхъ

 

поселенцевъ

 

и

 

обра-

зовалось

 

болѣе

 

пятидесяти

 

колоній,

 

которыя,

 

представляя

видь

 

процвѣтающихъ

 

промышленпыхъ

 

и

 

торговыхъ

 

горо-

довъ,

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

десятки

 

тысячъ

 

Фермеровъ,

 

ве-

дущихъ

 

свое

 

хозяйство

 

по

 

правиламъ

 

науки

 

и

 

по

 

указан

 

ію
опытовъ

 

и

 

примѣняютъ

 

къ

 

обработкѣ

 

земли

 

соотвѣтству-

ющія

 

климату

 

и

 

почвѣ

 

орудія;

 

независимо

 

отъ

 

сего,

 

обра-
зовалась

 

тамъ

 

особая

 

корпорація

 

производителей,

 

пзвѣст-

пыхъ

 

подъ

 

имепемъ

 

посѣщовд,

 

которые,

 

снимая

 

простран-

ные

 

участки

 

земли,

 

казенные

 

и

 

частные

 

въ

 

оброкъ,

 

произ-

водят

 

хлѣба

 

самаго

 

высокаго

 

качества

 

въ

 

огромномъ

 

ко-

личеств.

 

Въ

 

эту

 

мѣстность

 

изъ

 

густо-населенныхъ

 

гу-

берпій

 

стекаются

 

сотни

 

тысячь

 

работниковъ

 

и

 

получаютъ

Щ едрук>

 

награду

 

за

 

свой

 

вольный

 

трудъ.

«Я

 

дозволилъ

 

себѣ

 

распространиться

 

съ

 

объясиеніемъ

настоящаго

  

ноложеиія

 

нашего

 

земледѣлія,

 

имѣя

 

въ

 

виду

недавно

 

слышанныя

 

въ

 

Императорскомъ

 

Вольномъ

 

Экопо-
#
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мическомъ

 

Обществѣ

 

заявлеиія

 

о

 

необходимости

 

углубле-

иія

 

почвъ,

 

разсылки

 

химическихъ

 

составовъ

 

тука

 

и

 

про-

чее,

 

предлагаемый

 

людьми,

 

которымъ,

 

вѣроятио,

 

неизвѣс т-

но,

 

что

 

во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

малѣйшее

 

уклонеиіе

 

отъ

практические

 

уроковъ

 

земледѣлія,

 

самыя

 

нлодоносныя

земли

 

обращаетъ

 

въ

 

безплодиыя.

 

Задѣиьте

 

въ

 

Самарской,
Саратовской,

 

юговосточныхъ

 

и

 

южныхъ

 

губериіяхъ

 

не-

осторожно

 

солонцеватую

 

подпочву

 

на

 

вершокъ

 

глубже

растительнаго

 

двухвершковаго

 

пласта

 

и

 

вы

 

не

 

получите

ни

 

зерна.

«Г.

 

землевладѣлецъ

 

Кардо-Сысоевъ

 

заявляетъ

 

намѣре-

иіе

 

взять

 

въ

 

оброкъ

 

казенный

 

учаотокъ

 

земли:

 

это

 

отно-

сится

 

до

 

мѣстной

 

палаты

 

государствеішыхъ

 

имуществъ.

Оиъ

 

намѣренъ

 

устроить

 

образцовую

 

Ферму — это

 

дѣло

 

доб-
рой

 

воли

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

законодательств

 

нѣтъ

 

никакихъ

для

 

сего

 

нреградъ.

 

Поэтому

 

я

 

полагалъ

 

бы,

 

невходя

 

ни

въ

 

какія

 

дальнѣйшія

 

но

 

этому

 

проекту

 

разсуждепія,

 

воз-

вратить

 

оный

 

представителю

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

если

 

оиъ

остается

 

при

 

намѣревіи

 

своемь

 

осуществить

 

задуманное

предпріятіе,

 

то

 

обратился

 

бы

 

съ

 

просьбою

 

о

 

разрѣшепіи

въ

 

министерство

 

государствениыхъ

 

им)щестьъ,

 

въ

 

вѣдом-

ствѣ

 

котораго

 

состоятъ

 

какъ

 

избираемый

 

ішъ

 

учаотокъ

земли,

 

такъ

 

и

 

всѣпрочіяучебио-хозяаствеиныя

 

земледѣль-

ческія

 

заведенія.»

Два

 

совершенно

 

противоположенные

 

отзыва

 

о

 

проектѣ

г.

 

Кардо-Сысосва

 

возбудили

 

нродолжителыіыя

 

пренія,

 

въ

которыхъ

 

принимали

 

участіе

 

главнымъ

 

образомъ

 

гг.

 

Ход-
невъ,

 

Брылкинъ,

 

СаФроповъ,

 

Рейнботъ,

 

Овсяиниковъ,

Груммъ-Гржимайло,

 

Совѣтозъ

 

и

 

другія.

 

Вообще

 

говоря,

говорившіе

 

были

 

за

 

идею

 

проекта,

 

даже

 

и

 

самъ

 

г.

 

Са-
Фроновъ

 

находилъ

 

оный

 

заслуживающимъ

 

впиманіе,

 

толь-

ко

 

не

 

одобрения

 

со

 

стороны

 

Отдѣленія,

 

такъ

 

какъ

 

выра-

женіе

 

одобренія

 

обнаружило

 

бы,

 

но

 

мнѣиію

 

г.

 

СаФроиова,

незнаиіе

 

экономическихъ

 

условій

 

Самарской

 

губерніи.

 

Въ
доказательство

 

своего

 

мнѣиія

 

г.

 

СаФроповъ

 

приводилъ

слѣдующія

 

обстоятельства:

 

1)

 

Самарская

 

губернія

 

только

въ

 

своихъ

 

южныхъ

 

уѣздахъ

 

имѣетъ

 

чериоземъ,

 

а

 

потому

не

 

можетъ

 

быть

 

причислена

 

къ

 

разряду

 

черпоземныхъ,

 

а

въ

  

томъ

  

мѣстѣ,

  

гдѣ

  

г.

 

Кардо-Сысоевъ

   

предполагает!.
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устроить

 

Ферму

 

и

 

училище,

 

имѣетъ

 

почву

 

песчаную.

 

2)

 

По

опыту

 

его,

 

г.

 

СаФронова,

 

удобрять

 

землю

 

навозомъ

 

въ

Самарской

 

губерніи

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

отъ

 

пего

 

ложатся

хлѣба,

 

а

 

поэтому

 

колонисты

 

воздѣлываютъ

 

землю

 

безъ

удобренія.

 

3)

 

Само

 

правительство

 

сознало

 

безполезность
Фермъ

 

въ

 

краѣ

 

и

 

потому

 

закрыло

 

самарскую

 

Ферму.

 

4)

 

Си-

стема

 

земледѣлія.

 

которой

 

держатся

 

арендаторы

 

казен-

ныхъ

 

земель

 

въ

 

Самарской

 

губериіи,

 

самая

 

естественная

 

п

выгодная:

 

берутъ

 

урожаи,

 

пока

 

земля

 

истощится

 

и

 

потомъ

оставляютъ

 

ee t

 

въ

 

покоѣ,

 

пока

 

она

 

снова

 

поправится.

 

За

съемъ

 

земли,

 

при

 

такой

 

спстемѣ,

 

платятъ

 

не

 

болѣе

 

4—

5

 

коп.

 

за

 

десятину

 

въ

 

годъ.

 

5)

 

Въ

 

Россіи

 

вообще

 

такъ

много

 

благоустроенныхъ

 

имѣній

 

и

 

правительственныхъ

учебпыхъ

 

учрежденій,

 

что

 

заведевіе

 

новыхъ

 

Фермъ

 

и

 

учи-

лшцъ

 

было

 

бы

 

совершенно

 

излишне.

На

 

всѣ

 

эти

 

доводы

 

замѣчено

 

было

 

олѣдующее:

 

і)

 

Са-

марская

 

губернія

 

прннадлежитъ

 

къ

 

разряду

 

чернозем-

пыхъ,

 

что

 

доказывается,

 

между

 

прочимъ,

 

издапнымъ

 

ми-

нистерствомъ

 

государствениыхъ

 

имуществъ

 

атласомъ,

 

ко-

торый

 

былъ

 

разсмотрѣнъ

 

членами

 

въ

 

самомъ

 

засѣданіи

Отдѣленія;

 

2)

 

удобрять

 

земли

 

и

 

черноземныя

 

навозомъ

 

не

только

 

можно,

 

но

 

и

 

должно,

 

только

 

для

 

этого

 

нужно

 

зна-

піе

 

какъ

 

употреблять

 

навозъ

 

и

 

опытъ

 

нѣмецкихъ

 

коло-

иистовъ

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

подтверждаетъ

 

это

 

съ

 

давнихъ

времеиъ;

 

3)

 

закрытіе

 

правитель ствомъ

 

самарской

 

Фермы

не

 

доказываетъ

 

ровно

 

ничего;

 

правительство

 

вполнѣ

убѣднлось

 

въ

 

безполезности

 

Фермъ,

 

которыя

 

не

 

имѣютъ

коммерческая

 

основаиія;

 

4)

 

система

 

земледѣлія,

 

которой

держатся

 

арендаторы

 

казенпыхъ

 

участковъ

 

въ

 

Самарской

губерніи,

 

есть

 

система

 

самая

 

хищническая,

 

на

 

нее

 

нанадаеть

составитель

 

проекта

 

совершенно

 

справедливо,

 

потому

 

что

она

 

кончается

 

совершеннымъ

 

истощеніемъ

 

земли.

 

Не-
смотря

 

на

 

то,

 

такой

 

дешевый

 

съемъ

 

з*емли,

 

4— 5

 

коп.

 

съ

десятины,

 

давно

 

прекратился

 

и

 

дошелъ

 

до

 

2

 

—

 

3

 

рублей
с

 

в

 

десятины.

 

Самыя

 

экономнчеокія

 

обстоятельства

 

ука-

;;ываютъ

 

на

 

необходимость

 

измѣиенія

 

сказанной

 

системы

и,

 

наконецъ,

 

5)

 

указываемое

 

г.

 

СаФроновымъ

 

процвѣтаніе

русскаго

 

земледѣлія

 

въ

 

лицѣ

 

десятковъ

 

тысячь

 

дворяп-

скихъ

 

благоустроенныхъ

 

хозяйствъ

 

па

 

дѣлѣ

 

вовсе

 

не

 

под-
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тверждается,

 

а

 

потому

 

и

 

но

 

можетъ

 

сложить

 

онроверже-

ніемъ

 

всѣми

 

признаваемой

 

крайней

 

необходимости

 

въ

 

рас-

пространеніи

 

сольокохозяйствепнаго

 

образоваиія.

 

А

 

что

правительство

 

также

 

ие

 

видитъ

 

избытковъ

 

у

 

насъ

 

въ

сельскохозяйствепныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

это

 

дока-

зываете

 

иедавно

 

самимъ

 

же

 

правительствомъ

 

поднятый
вопросы

 

о

 

лучшемъ

 

устройствѣ

 

агроіюмическаго

 

образо-

ванія

 

въ

 

Россіи.

Отдѣленіе,

 

по

 

подробиомъ

 

обсужденіи

 

всѣхъ

 

ирнвсдеіі-

ныхъ

 

мнѣній

 

единогласно,

 

за

 

исключеніемъ

 

г.

 

СаФронова,
который

 

остался

 

при

 

своемъ

 

личиомъ

 

мнѣнін,

 

постановило,

1)

 

одобрить

 

проектъ

 

г.

 

Кардо-Сысоева

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

под-

робностяхъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

«Трудахъ»:

 

2)

 

выразить

 

жела-

иіе,

 

чтобы

 

сказанный

 

проектъ

 

вызвалъ

 

возможно

 

больше

подражателей

 

въ

 

иницитіативѣ

 

устройства

 

частныхъ

 

Фермъ

на

 

коммерческомъ

 

осиоваиіи,

 

и

 

въ

 

3)

 

хотя

 

составитель

проекта

 

ничего

 

не

 

желаетъ

 

отъ

 

Вольнаго

 

Экономическаго

Общества,

 

какъ

 

только

 

услышать

 

о

 

немъ

 

отзывъ

 

Обще-
ства,

 

Отдѣленіе,

 

однако,

 

положило

 

ходатайствовать

 

чрезъ

Совѣтъ

 

у

 

министерства

 

гооударственныхъ

 

имуществъ,

чтобы

 

оно

 

оказало

 

г.

 

Кардо-Сысоеву

 

содѣйствіе

 

къ

 

осу-

ществленію

 

его

 

полезныхъ

 

мыслей

 

по

 

устройству

 

въ

 

Са-
марской

 

губерніи

 

Фермы,

 

на

 

коммерческомъ

 

основаніи,

 

и

при

 

йен

 

земледѣльческаго

 

училища,

 

о

 

чемъ

 

и

 

положено

представить

 

Совѣту

 

Имнераторскаго

 

Вольнаго

 

Экономичен

скаго

 

Общества.
III.

 

Письмо

 

академика

 

Рунрехта,

 

на

 

имя

 

секретаря

 

Воль-

наго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«По

 

желанію

 

Совѣта

 

Имнераторскаго

 

Вольнаго

 

Эконо-

мическаго

 

Общества,

 

выраженному

 

въ

 

сообщеніи

 

вашемъ

отъ

 

і

 

5

 

Февраля,

 

я

 

имѣю

 

удовольствіе

 

препроводить

 

при

семъ

 

кавказскаго

 

нагорнаго

 

(осетиискаго)

 

ячменя

 

6

 

Фуи-

товъ,

 

такого

 

же

 

краоиаго

 

сорта

 

2

 

Фунта

 

и

 

хевсурскоіі
ржи

 

5

 

фуитовъ.

«Весьма

 

сожалѣю,

 

что

 

желаніе

 

Общества

 

не

 

было

 

мнѣ

извѣстио

 

раньше,

 

ибо,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

я

 

могъ

 

бы

 

пред-

ставить

 

Обществу

 

большее

 

количество

 

иосѣва,

 

весь

 

почти

запасъ

 

котораго

 

мною

 

уже

 

отнравленъ

 

въ

 

Архангельскую

губернію

 

и

 

въ

 

Восточную

 

Сибирь.

 

Ііокорнѣйше

 

прошу

 

увѣ-
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домить

 

меня,

 

въ

 

свое

 

время,

 

о

 

результатахъ

 

опытовъ

произведешіыхъ

 

падь

 

этими

 

новыми

 

хлѣбиьщи

 

сортами.»

Отдѣлеиіе,

 

имѣн

 

въ

 

виду

 

заявленное

 

оовѣтомъ

 

юрьев-

cicaro

 

общества

 

сельокаго

 

хозяйства

 

жслаиіе

 

имѣть

 

сѣмеиа

иагорнаго

 

ячменя

 

для

 

производства

 

опытовъ

 

надъ

 

разве-

деніемъ

 

онаго

 

во

 

Владішірской

 

губерпш,

 

положило:

 

послать

въ

 

означенное

 

Общество

 

нѣкоторое

 

количество

 

сѣмяиъ

 

до-

ставлеиныхъ

 

г.

 

Рунрохтомъ

 

хлѣбовъ,

 

и

 

ироснть

 

ото

 

Обще-
ство

 

о

 

сообщеніи

 

результатовъ

 

опыта.

 

О

 

чемъ

 

и

 

положено

сообщить

 

Совѣту

 

Императорскаго

 

Волыіасо

 

Экономическа-
го

 

Общества.

IV.

 

Записка

 

землевладельца

 

Мопиевскои

 

губерніц

 

г.

 

Ко-
валика,

 

сліідующаго

 

содержанія.»

Удобрёпіе

 

земли,

 

составляющее

 

основу

 

всего

 

.іемледълія,

 

по-

лучается

 

у

 

нас/,

 

почти

 

исключительно

 

отъ

 

скота.

 

Хотя,

 

унаво-

зивши

 

citou

 

ноля,

 

сельскін

 

хозяинъ

 

и

 

получаетъ

 

хоронпе

 

урожаи,

но,

 

несмотря

 

па

 

то,

 

земледвліе

 

не

 

считается

 

выгоднымъ

 

во

многпхъ

 

местностях

 

ь,

 

и

 

не

 

безь

 

осяоваігія.

 

Скармливая

 

скоту

СБНО

 

и

 

прочіс

 

продукты

 

н

 

получая

 

отъ

 

скота

 

очень

 

малодо.хода,

мы

 

почти

 

только

 

перевбдимъ

 

кормъ

 

въ

 

павозъ.

 

Вотъ

 

примерный
расчет/,

 

убытка,

 

даваедіаго

 

скотолъ

 

или,

 

другими

 

словами,

 

цен-

ность

 

навоза,которын

 

получается

 

отъ

 

скота.

 

Возьмемъ

 

именіо

 

съ

60

 

штукъ

 

скота;

 

при

 

такомъ

 

пменіи

 

запашка

 

обыкновенно

 

бы-
наетъ

 

во

 

120

 

десятннъ,

 

или

 

но

 

40

 

десят.

 

въ

 

иоле

 

*).

 

Считая

 

по

10

 

ф.

 

сена

 

па

 

голову

 

въ

 

день,

 

въ

 

течепіи

 

180

 

дней— въ

 

про-

должен!

 

е

 

которыхъ

 

скотъ

 

нужно

 

кормить

 

въ

 

хлевахъ—на

 

все

60

 

штукъ

 

выйдетъ

 

2760

 

нуд.;

 

считая

 

пудъ

 

сена

 

по

 

12

 

коп.

 

(въ
Могплевской

 

губерпіп,

 

нужно

 

считать

 

сено

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

коп.

иудъ

 

нодъ

 

весну,

 

цены

 

часто

 

доходатъ

 

до

 

20

 

и

 

далее

 

25

 

пок.),

оодсрнсаніе

 

скота,

 

не

 

включая

 

сюда

 

солому

 

н

 

нрочіе

 

остатки,

иолучающіеся

 

съ

 

хозяйства,

 

обходится

 

въ

 

324

 

руб.;

 

содержаніо
2-хъ

 

пастуховъ

 

и

 

женщины

 

при

 

скотплке

 

126

 

рублей

 

и

 

того

450

 

руб.

 

сер.;

 

дохода

 

же

 

обыкновенно

 

получается

 

отъ

 

такого

количества

 

скота

 

отъ

 

150

 

до

 

200

 

руб.,

 

иоложимъ

 

180

 

руб.,

 

сле-

довательно

 

скотъ

 

далъ

 

убытку

 

350

 

руб.

 

или,

 

считая

 

отъ

 

него

удобреніе

 

иа

 

8

 

десятннъ,

 

десятина

 

удобренія

 

обходится

 

до

 

45

 

р.,

вывозка

 

его

 

на

 

ноле

 

отъ

 

5 — 10

 

руб.

 

па

 

десятину,

 

смотря

 

по

разстояиію,

 

да

 

обработка

 

огъ

 

6—8'/ 2

 

руб.,

 

и

 

того

 

отъ

 

56

 

до

63

 

руб.

 

Не

 

надо

 

забывать

 

при

 

этомъ,

 

что

 

навозъ

 

отъ

 

скота,

 

со-

держимаго

 

такъ

 

скудно,

 

мало

 

имеете

 

действія.

 

При

 

такомъ

 

спо-

собе

 

веден

 

ія

 

хозяйства

 

(при

 

унавоживапін

 

%

 

озимаго

 

ноля)

 

уро-

жай

 

ржн

 

получается,

 

среднимъ

 

числомъ,

 

самъ

 

4'/ 2

 

или

 

же

 

самь

*)

 

Въ

 

MoriueucKoii

 

губерпш

 

хозяйство

 

большею

 

частію

 

трехполыіое.
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'2 l l,

 

и

 

до

 

3

 

зсрспъ.

 

Четверть

 

ржи

 

по

 

нащимъ

 

ценамъ

 

стоить

отъ

 

4 — 5

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

овса

 

отъ

 

1

 

руб.

 

75

 

к.

 

до

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

Поэтому

 

нетъ

 

ничего

 

удивительнаго

 

что

 

земли

 

даютъ

 

мало

 

до-

хода

 

н

 

землевладельцы,

 

иепринпмэющіе

 

въ

 

соображеніе

 

цен-

ности

 

доставшагося

 

пмъ

 

навоза

 

и

 

считающіе

 

свой

 

доходе

 

съ

 

но-

лей,

 

ішогда

 

очень

 

ошибаются.

 

Изъ

 

этого

 

примера,

 

который

 

очень

близко

 

подходить

 

къ

 

действительности,

 

можно

 

видеть

 

какъ

 

иу-

жно

 

стараться

 

о

 

пріисканіи

 

более

 

дешеваго

 

удобренія.

 

Можно
было

 

бы

 

достигнуть

 

увеличены

 

дохода,

 

обзаведясь

 

хорошнмъ

скотомь,

 

который,

 

разумеется,

 

и

 

кормить

 

надо

 

хорошо.

 

Но

 

об-
заведете

 

и

 

содержаніе

 

такого

 

скота

 

нотребуетъ

 

болыпнхъ

 

капп-

таловъ.

 

Желая

 

отыскать

 

более

 

дешевое

 

удобреніе,

 

я

 

обратнлъ
свое

 

вниманіена

 

озерный

 

йлъ,

 

который,

 

вследствіе

 

безпорядоч-
иаго

 

устройства

 

скотныхъ

 

дворовъ,

 

расположенныхъ

 

на

 

берегу

озера,

 

долженъ

 

быть

 

нлодороденъ.

 

Озеръ

 

же,

 

пронсшедиіихъ

 

отъ

:;апружеиія

 

речек

 

ь,

 

въ

 

Могилевской

 

губернін

 

очень

 

много.

 

Со
дна

 

одного

 

изъ

 

такихъ

 

озеръ,

 

находящегося

 

въ

 

моей

 

усадьбе,

 

я

 

и

досталъ

 

препровождаемый

 

при

 

семъ

 

плъ,

 

ирпчемъ

 

покорпей-
ше'

 

прошу

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество

 

сделать

 

хнмнческій
анализе

 

этого

 

ила

 

п

 

панечатать

 

его

 

въ

 

трудахъ

 

«Общества».

 

Одна
часть

 

ила

 

взята

 

въ

 

месте,

 

где

 

постоянно

 

полощутъ

 

белы;,

 

ко-

торое

 

здесь

 

іімеютъ

 

обыкновеніе

 

бучіггь

 

съ

 

золой,

 

неромываютъ

провизію

 

и

 

выбрасываютъ

 

разные

 

остатки;

 

другая

 

же

 

часть

ізятэ

 

съ

 

середины

 

озера.

 

На

 

одномъ

 

берегу

 

этого

 

озера

 

распо-

іожепа

 

моя

 

усадьба,

 

на

 

другомъ

 

15

 

дворовъ

 

однодворцевъ.

 

Осо-
бенно

 

интересно

 

знать

 

количество

 

Фосфорной

 

кислоты:

 

будетъ

 

ли

Зе

 

столько

 

же

 

въ

 

здешне

 

мъ

 

ил

 

в,

 

сколько

 

въ

 

рейпекомъ,

 

во

100,000

 

нуд.

 

котораго

 

содержится

 

142

 

иуда

 

фосфорной

 

кисло-

ты.

 

Поля

 

паши,

 

какъ

 

и

 

во

 

всей

 

Россіи,

 

бедны

 

Фосфорного

 

кисло-

той,

 

что

 

видно

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

на

 

удобренной

 

земле

 

хотя

 

и

 

мно-

го

 

нажимается

 

хлеба,

 

но

 

вымолотъ

 

оказывается

 

незначительный,

іі е

 

исключая

 

земель,

 

удобренныхъ

 

навозомъ

 

отъ

 

лошадей,

 

которыя

нолучаютъ

 

овесъ.

 

Считаю

 

иебезнолезнымъ

 

привести

 

приблизи-
тельный

 

расчетъ

 

стоимости

 

удобрепія

 

пло.мъ

 

каждой

 

десятины,

на

 

которую

 

потребно

 

отъ

 

(і— 15

 

куб.

 

саж.

 

ііла.

 

Вытащить

 

плъ

"зъ

 

озера

 

на

 

береге,

 

по

 

здешинмъ

 

ценамъ

 

на

 

рабочій

 

труде,

обойдется

 

по

 

75

 

кои.

 

п

 

до

 

1

 

руб.

 

за

 

куб.

 

саж.,

 

да

 

вывозка

 

на

поля,

 

и

 

раскидка

 

отъ

 

15—20

 

руб. — и

 

того

 

отъ

 

21 — 35

 

руб.

 

па

десят.

 

Прибавит,

 

на

 

десятину

 

15

 

чотв.

 

извести,

 

которая

 

не-

безполезна

 

для

 

окорейшаго

 

разложліія

 

нла

 

и

 

предупрежденія

иолегапія

 

хлебовъ

 

(но

 

тсоріи

 

Шумахера),

 

ценность

 

удобренной
десятппы

 

обойдется

 

28

 

руб.

 

50

 

к.—42

 

р.

 

50

 

коп.

 

или,

 

средшімъ

числом

 

і,

 

35

 

руб.

 

кроме

 

обработки.

 

Считая

 

по

 

такому

 

удобренію

урожай

 

ржи

 

оамъ-8

 

или

 

пшеницы

 

самъ-6,

 

ценность

 

удобреиія

окупится

 

in,

 

одііііі,

 

подѣ:

 

Пе

 

окупится

 

только

 

обработка

 

ноля,

которая,

 

каіп,

 

сказано

 

было

 

выше,

 

обходится

 

вместе

 

съ

 

молоть-

бой

 

отъ

 

6 —•8-[/J

 

руб.
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Отдѣлсніс

 

положило

 

просить

 

члена

 

Д.

 

И.

 

Менделеева,

но

 

возвращеніи

 

его

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

принять

 

на

 

себя

трудъ

 

произвесть

 

апализъ

 

доставлснпыхъ

 

г.

 

Ковалпкомъ

образцовъ

 

ила

 

и

 

доставить

 

заключепіе,

 

въ

 

какой

 

степени

этотъ

 

илъ,

 

по

 

своимъ

 

составньшъ

 

частям

 

ь,

 

можетъ

 

быть

полезеиъ

 

для

 

удобрепія

 

земли.

V.

   

Председатель

 

Отдѣленія

 

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

собра-

пія,

 

что

 

разомотрѣниый

 

имъ,

 

по

 

норученію

 

Отдѣленія,

 

до-

ставленный

 

тверскою

 

духовною

 

семішаріею

 

отчетъ

 

по

Фермѣ

 

ея

 

за

 

прошедшііі

 

1866

 

годъ,

 

слѣдуетъ

 

напечатать

въ

 

«Трудахъ»

 

Общества.

Отдѣлепіе

 

положил*!:

 

сказанный

 

отчетъ

 

напечатать

 

въ

«Трудахъ»

 

Общества,

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

Совѣту

 

Импсра-

торокаго

 

Волыіаго

 

Экономического

 

Общества.

VI.

   

За

 

спмъ

 

прпстунлено

 

было

 

къ

 

избранно

 

въ

 

коррес-

понденты

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экопомическаго

 

Об-

щества

 

лнцъ,

 

предложеииыхъ

 

въ

 

прошедшемъ

 

собраніи

Отдѣлспія,

 

бывшемъ

 

16

 

минувшаго

 

марта,

 

а

 

именно:

 

ди-

ректора

 

королевско-баварской

 

центральной

 

земледѣльче-

ской

 

академіи

 

доктора

 

Венца,

 

проФсссоровъ

 

той

 

же

 

акаде-

мии

 

Липтнера

 

и

 

Мая,

 

фііпляпдскяго

 

помѣщика

 

Кекмана

 

и

коллежскаго

 

секретаря

 

Рыбкина.

По

 

собраніи

 

голосовъ,

 

озпаченныя

 

лица

 

оказались

 

из-

бранными

 

единогласно.

    

'

При

 

семъ

 

заявлено

 

было

 

объ

 

избрапіи,

 

большипствомъ

голосовъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

собраніи

 

іб

 

марта,

 

въ

 

сотрудники

Общества

 

с.

 

петербургскаго

 

сѣмепоторговца

 

Лисицына.

Положило:

 

подлипныя

 

представлепія

 

объ

 

означенпыхъ

лнцахъ,

 

представить

 

установленпымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономическиго

 

Общества.

И

 

3

 

В

 

Л

 

Е

 

Ч

 

Е

 

II

 

I

 

Е

 

И

 

3

 

Ъ

 

ЖУРНАЛА

собранія

 

III

 

Отделенія

 

24

 

апреля.

\)

 

Доложено

 

отношепіе

 

г.

 

секретаря

 

Общества,

 

Ш

 

223,
въ

 

которомъ

 

опъ

 

увѣдомляетъ,

 

что

 

Совѣтъ

 

Польпаго

 

Эко-
помическаго

 

Общества,

 

не

 

раздѣляя

 

мігГ.піе

 

Отдѣленія

 

о

трудности

 

рѣіпепія

 

вонросовъ,

 

ностаплеппыхъ

 

въ

 

програм-
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мѣ,

 

присланной

 

департамептомъ

 

внутренпихъ

 

сиошеиій

 

ми-

нистерства

 

пноотранпыхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

иа

Волыюмъ

 

Экономпческомъ

 

Обществ!;

 

лежитъ

 

прямая

 

обя-

занность

 

отвѣчать

 

на

 

означенные

 

вопросы

 

возможно

 

ско-

рѣе,

 

нрпзналъ

 

составлспіе

 

предложенной

 

Отдѣленіемъ

 

ком-

миссін

 

пзлншшімъ

 

и

 

поручплъ

 

сотруднику

 

Н.

 

Н.

 

Спасскому
заготовить

 

отвѣтъ

 

на

 

предложенные

 

въ

 

нрограммѣ

 

вопро-

сы

 

для

 

препровожденія

 

въ

 

министерство

 

инострапиыхь

дѣлъ.

 

По

 

иоводу

 

такого

 

рвшенія

 

Совѣта

 

предсѣдатель

 

за-

явилъ,

 

что

 

опъ

 

объяснялъ

 

секретарю

 

Общества

 

причины,

нобудившія

 

Отдѣлсніе

 

признать

 

необходимымъ

 

составить

коммнссію

 

для

 

рѣшенія

 

означенпыхъ

 

вопросовъ,

 

причины,

заключавшіяся

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Отдѣле-

ніе

 

взглянуло

 

гораздо

 

шире

 

и

 

серьезнее

 

па

 

предложенпую

ему

 

задачу,

 

чѣмъ

 

Совѣтъ;

 

къ

 

этому

 

С.

 

С.

 

Лашкаревъ

 

ири-

бавилъ,

 

что

 

хотя

 

г.

 

Спасскимъ

 

уже

 

пополнено

 

поручепіе,

возложепнос

 

на

 

него

 

Совѣтомъ,

 

но

 

тішъ

 

не

 

менѣе,

 

созна-

вая

 

всю

 

важность

 

и

 

громадную

 

пользу

 

для

 

Общества

 

п

Россін

 

основательной

 

разработки

 

вопросовъ,

 

поставленных'),

въ

 

упоминаемой

 

нрограммѣ,

 

а

 

равно

 

недоступность

 

выиол-

пенія

 

этого

 

труда

 

для

 

одного

 

лица,

 

оігь>

 

председатель,

 

но-

лагалъ

 

бы

 

необходимымъ

 

составить

 

осепыо

 

сводное

 

66-

браніе

 

изъвоѣхъ

 

трехъ

 

Отдѣлепій

 

для

 

обсул?денія

 

способа

къ

 

удовлетворительному

 

разрьшенію

 

тііхъ

 

вопросов'),

Предложепіс

 

С.

 

С.

 

Лашкарева

 

было

 

поддержано

 

п

 

принято

всѣмп

 

присутствовавшими

 

членами.

2)

  

Представлены

 

Отдѣленію

 

овѣдѣпія,

 

присланный

 

б'о'л-

тыиіскимъ

 

волостнымъ

 

правленіемъ

 

Кіевскоп

 

губернін

 

Чи-

гприиокаго

 

уѣзда

 

о

 

родахъ

 

хлѣбовъ,

 

разводимыхъ

 

въ

 

этой

мѣстиости,

 

количествѣ

 

ихъ

 

урожая

 

и

 

прода?ки.

 

Положено

принять

 

късвѣдѣнію

 

какъ

 

матеріалъ.

3)

  

Прочитапъ

 

отзывъ

 

г.

 

Грумма-Гржимайло

 

на

 

статью

барона

 

Таубе

 

объэкоиомическомъ

 

иоложеніи

 

югозаиаднаго

края.

 

Разобравъ

 

довольно

 

подробно

 

статью,

 

г.

 

Груммъ-
Гржимайло

 

говоритъ,

 

что

 

она

 

заслуживаете

 

быть

 

напеча-

танною

 

въ

 

«Трудахъ»

 

и

 

указываешь,

 

между

 

прочимъ,

 

на

 

то,

что

 

нѣкоторыя

 

заявленія

 

автора

 

слѣдовало

 

бы,

 

ио

 

его

мнѣнію,

 

передать

 

на

 

обсужденіс

 

1

 

Отдѣлепія;

 

къ

 

та-

кимъ

 

мѣстамъ

 

относятся,

 

напримѣръ,

 

взглядъ

 

баіропа

 

Таубе
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на

 

истощепіе

 

почвы

 

свекловицею

 

и

 

на

 

подмѣчепное

 

имъ

явлепіе,

 

будто

 

въ

 

югозанадномъ

 

краѣ

 

удобреніе

 

дѣйству-

етъ

 

преимущественно

 

па

 

развитіе

 

зерна,

 

а

 

не

 

соломы,

 

какъ

ото

 

бываетъ

 

въ

 

другимъ

 

мѣстахъ.

 

Отдѣленіе

 

положило

статью

 

г.

 

Таубе

 

съ

 

отзывомъ

 

г.

 

Груммъ-Гржимайло

 

напе-

чатать

 

въ

 

«Трудахъ»,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

принимая

 

во

впиманіе,

 

что

 

редакторъ

 

«Трудовъ»

 

есть

 

и

 

предсѣдатель

 

1-го

Отдѣленія,

 

признало

 

необходимымъ

 

обратить

 

его

 

вниманіе

на

 

вышеизложенный

 

заявленія

 

автора

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

что,

можетъ

 

быть,

 

онъ

 

сочтетъ

 

ніжнымъ,

 

прежде

 

нанечатанія

статьи,

 

передать

 

заявленія

 

эти

 

на

 

обсужденіе

 

1-го

 

Отдѣ-

ленія.
4)

 

Председатель

 

заявилъ,

 

что

 

онъ

 

получилъ

 

обратно

отъ

 

гг.

 

Скарятнна

 

ц

 

Панаева

 

передапныя

 

имъ

 

на

 

разсмо-

трѣніе

 

статьи

 

гг.

 

Познякова

 

п

 

Апдрушкевича

 

«объ

 

общпп-
номъ

 

владѣніи»,

 

но

 

что

 

ни

 

г.

 

Скарятппъ,

 

ни

 

г.

 

Панаевъ,

 

не

доставили

 

объэтихъ

 

статьяхъ

 

ннсьменнаго

 

отзыва,

 

вслѣд-

ствіе

 

представившейся

 

имъ

 

необходимости

 

уѣхать

 

изъ

 

Пе-

тербурга;

 

г.

 

Панаевъ

 

замѣтилъ

 

только

 

С.

 

С.

 

Лашкареву,
что

 

статья

 

г.

 

Познякова

 

заслуживаешь

 

полнаго

 

винманія,

хотя

 

требуетъ

 

нѣкоторой

 

исредѣлки,

 

и

 

обѣщалъ

 

перегово-

рить

 

объ

 

этомъ,

 

по

 

прибытін

 

въ

 

Курскъ,

 

гдѣ

 

проживаешь

авторъ

 

статьи,

 

съ

 

самимъ

 

авторомъ.

 

Не

 

желая,

 

чтобы

 

оз-

начеппыя

 

статьи

 

остались

 

безъ

 

разбора,

 

С.

 

С.

 

Лашкаревъ
нредложилъ

 

передать

 

ихъ

 

па

 

просмотръ

 

кому-либо

 

изъ

члеиовъ

 

Отдѣлепія.

 

Положено

 

статьи

 

передать

 

гг.

 

Наумо-

ву

 

и

 

Тресковскому,

 

согласно

 

изъявленному

 

имъ

 

на

 

то

 

же-

ланно,

 

и

 

просить

 

доставить

 

о

 

пихъ

 

отзывъ

 

не

 

позже

 

осе-

ни

 

текущаго

 

года.

Въ

 

этомъ

 

же

 

собраиіи

 

утверждснъ

 

сппсокъ

 

киигъ,

 

ко-

торый

 

бнбліотекарь

 

предполагать

 

купить

 

для

 

Общества,

 

и

выбраны

 

кандидаты

 

въ

 

члены

 

Совѣта

 

отъ

 

Отдѣленія.
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ссдьмаго

 

засъдаиія

 

сводной

 

нотявссш,

 

избранной

 

Императорсиимъ
Русскитъ

 

ГеограФичеспимъ

 

и

 

Императорсмшъ

 

Вольнымъ

 

Эконшнпчес-
вимъ

 

Обществами

 

для

 

устройства

 

и

 

снаряженія

 

экспедицій

 

по

 

из-

следованію

 

на

 

вгвстахъ

 

производительности

 

и

 

торговли

 

хлебомъ

 

въ

Россіи.

 

1

 

апреля

 

1867

 

г.

Присутствовали:

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Г.

 

П.

 

Небол-
сина,

 

гг.

 

члены

 

А.

 

Б.

 

Бушеиъ,

 

И.

 

В.

 

Верпадскій,

 

Н.

 

А.

 

Ер-
маковъ,

 

баронъ

 

Ѳ.

 

Р.

 

Остеиъ-Сакен

 

ь,

 

Л.

 

М.

 

Розепталь,

 

А. И.
Ходневъ

 

и

 

С.

 

П.

 

Щепкинъ.

1 )

 

Доложена

 

записка

 

члена

 

коммиссіи

 

Л.

 

М.

 

Розепталя

о

 

важности

 

отдѣлыіаго

 

изученія

 

хлебной

 

торговли

 

и

 

про-

изводительности

 

въ

 

западпыхъ

 

губерніяхъ

 

Россіи,

 

и

 

вт>

особенности

 

въ

 

бассейнахъ

 

Припети

 

и

 

Нѣмаиа,

 

а

 

также

отзывъ

 

гг.

 

Япсона

 

и

 

Раевскаго.

 

Изъ

 

этого

 

отзыва

 

видно,

что

 

гг.

 

Янсонь

 

и

 

Раевскій,

 

нн

 

сколько

 

пе

 

отвергая

 

важно-

сти

 

въ

 

торговомъ

 

отпошеніи

 

Пинска

 

и

 

его

 

района,

 

нахо-

дятъ,

 

что

 

посѣщеніе

 

ІІпска,

 

какъ

 

соединительнаго

 

пункта

между

 

Днѣпромъ

 

и

 

рѣками,

 

впадающими

 

въ

 

Балтіпское

море,

 

равно

 

необходимо

 

для

 

обоихъ,

 

и

 

что

 

оба

 

они

 

предпо-

лагаюсь

 

быть

 

въ

 

немъ

 

въ

 

одно

 

время

 

для

 

того,

 

чтобы

 

поме-

няться

 

здѣсь

 

собранными

 

свѣдѣиіями

 

и

 

паблюденіями,

 

и.

затѣмъ

 

продолжать

 

изслѣдованіе— одинъпо

 

нацрпіленію

 

на

югъ,

 

а

 

другой

 

па

 

сѣверъ.

 

По

 

выслушаніи

 

этого

 

отзыва,

коммиссія,

 

находя

 

подобную

 

мысль

 

вполнѣ

 

раціоналыюю

и

 

пмѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

образованіе

 

отдѣльнаго

 

девятаго

 

рай-

она,

 

потребовало

 

бы

 

яередѣлки

 

всего

 

плана

 

экспедиціп

 

и

повело

 

бы

 

къ

 

упеличенію

 

расходовъ,

 

определила:

 

оставить

число

 

раііоновъ

 

и

 

число

 

членовъ

 

экспедиціп

 

ионрежнему

беЗъ

 

пзмѣненія.

 

Что

 

касается

 

предложенія

 

г.

 

Розепталя

 

на-

чать

 

экспедицію

 

прямо

 

изъ

 

Пинока

 

и

 

совершить

 

изслѣдо-

ваніе

 

бассейновъ

 

Припети

 

и

 

Нѣмана

 

по

 

предложенному

 

имъ

маршруту,

 

въ

 

нынѣшпемъ

 

же

 

году,

 

то

 

членъ

 

экспедиціи

Япсонъ

 

изъявилъ

 

готовность

 

удовлетворить

 

желаиію

 

г.

 

Ро-

зепталя;

 

но

 

г.

 

Раевскін

 

иредставилъ

 

новую

 

записку,

 

въ

 

ко-

торой

 

заявляешь',

 

что

 

предложенный

 

пыпемаршрушь прямо

протіпюрвчптт,

 

его

 

нервоначальнымъ

 

предноложеніямъ,

зяявленпымъ

 

письменно

 

еще

 

за

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

па-

зад-ь,

 

и

 

одобреппымъ

 

коммиссіето.

 

Начать

  

свой

 

марінрутъ
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вѣ

 

иынѣшнемъ

 

году

 

изъ

 

Иинска

 

оііъ

 

не

 

можетъ,

 

потому

что

 

это

 

заставило

 

бы

 

его

 

удвоить

 

количество

 

разъѣздовъ

пли

 

совершить

 

путешествіе

 

не

 

но

 

иаправленію

 

главнаго

движеиія

 

торговли

 

изъ

 

центра

 

къ

 

окрапнамъ,

 

а

 

наоборотъ,

отъ

 

окраииъ

 

къ

 

центру.

 

Такой

 

маргарутъ

 

крайне

 

неудобенъ

для

 

экономіи

 

времени

 

и

 

труда

 

и

 

затрудпплъ

 

бы

 

совершен-

но

 

напрасно

 

и

 

безъ

 

того

 

уже

 

нелегкую

 

задачу. При

 

обсуж-

дсніи

 

доводовъ

 

г.

 

Раевскаго,

 

г.

 

Розепталь

 

заявилъ,

 

чтоонъ

не

 

настаивастъ

 

па

 

своем'ь

 

предложеніи

 

и

 

ограничиваете

его

 

желаніемъ,

 

чтобы

 

гг.

 

Раевскій

 

и

 

Япсонь

 

обратили

 

осо-

бенное

 

вниманіе

 

на

 

условія

 

гужевоіі

 

перевозка

 

и

 

состояніе

путей

 

сообщенія

 

въ

 

краѣ,

 

о

 

которомъ

 

шла

 

рѣчь,

 

что

 

осо-

бенно

 

важно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

виду

 

предиоложенііі

о

 

сооруженіи

 

желѣзной

 

дороги

 

вдоль

 

западной

 

нашей

 

гра-

ницы.

2)

 

Доложено

 

нредотавленіе,

 

за

 

обіцевэ

 

подписью

 

всѣхъ

лицъ,

 

участвующихъ

 

въэкснедиціи,

 

дляизолѣдованія

 

хлѣб-

пой

 

производительности

 

и

 

торговли,

 

изъ

 

котораго

 

видно,

что

 

эти

 

лица

 

собирались

 

нѣсколько

 

разъ

 

вмѣстѣ

 

для

 

со-

глашенія

 

между

 

собою,

 

во

 

1-хъ,

 

касательно

 

точиаго

 

раз-

граниченія

 

районовъ,

 

во

 

2-хъ,

 

касательно

 

нріемовъ

 

и

 

спо-

ообовъ

 

собирапія

 

овѣдѣпій,

 

въ

 

3-хъ,

 

касательно

 

тѣхъмѣръ,

которыя

 

соединенныя

 

общества

 

могли

 

бы

 

принять

 

въ

 

виду

облегчеиія

 

сношенін

 

съ

 

мѣотным и

 

властями

 

и

 

жителями

 

въ

разлпчпыхъ

 

райоиахъ.

 

По

 

разомотрѣніи

 

измѣненій,

 

нроіш-

веденныхъ

 

въ

 

разграничена!

 

районовъ,

 

коммиссія

 

нашла

 

эти

измѣнепія

 

вполнѣ

 

правильными

 

и

 

соответствующими

 

сущ-

ности

 

дѣла

 

и

 

затѣмъ

 

окончательно

 

утвердила

 

это

 

распре-

дѣленіе.

 

Что

 

же

 

касается

 

3-го

 

пункта

 

нредставлеиія,

 

то

коммисоія,

 

желая,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

сдѣлать

 

вое

 

для

 

об-

легчения

 

лицамъ,

 

отправляющимся

 

въ

 

различные

 

районы,

встунлеиія

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

разными

 

учрежденіями

 

и

 

лица-

ми, 'нашла,

 

однакоже,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

предложеппыхъ

 

ей

мѣръ

 

не

 

совсѣмъ

 

удобоисполнимыми

 

и

 

потому

 

опредіьлшт:

а)

 

снабдить

 

каждаго

 

изъ

 

членовъ

 

экспедиціи

 

открытымъ

листомъ

 

отъ

 

имени

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономичес-
каго

 

и

 

Императорскаго

 

Русскаго

 

ГеограФИчеокаго

 

06-
ществъ

 

ко

 

всѣмъ

 

члепамъикорреспоидептамъозначенныхъ

Общеотпъ

 

п

   

ко

 

всѣмъ

 

общественш.

 

мъ

 

н

 

правительствен-
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нымъ

 

учреждепіямъ,

 

могущимъ

 

оказать

 

какое-либо

 

содѣй-

ствіеуспѣхудѣла;б)

 

исходатайствовать

 

всѣмъ

 

членамъ

 

экс-

педируй

 

открытые

 

листы

 

отъ

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ;

в)

 

обратиться

 

къ

 

гг.

 

губернаторамъ

 

съ

 

особенною

 

прось-

бою

 

соединенныхъ

 

Общеотвъ,

 

объ

 

оказапіи

 

членамъ

 

экспе-

диции

 

содѣйствія

 

и

 

помощи.

 

Вмвстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

некоторые

изъ

 

членовъ

 

коммиссіи

 

вызвались

 

дать

 

отъ

 

себя

 

частпыя

рекомендаціи

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ,

 

находящимся

 

на

 

мѣ-

стахъ

 

и,

 

по

 

роду

 

свопхъ

 

занятій,

 

хорошо

 

знакомыхъ

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

оторопями

 

изслѣдуемаго

 

дѣла.

3)

 

Доложено,

 

что

 

всѣ

 

переговоры

 

и

 

сногаеиіясъ

 

подлежа-

щими

 

начпльствпми,

 

касательно

 

сохранеиіянѣкоторымъ

 

изъ

лицъ,

 

принимающимъ

 

участіе

 

въ

 

экспедиціи,

 

ихъ

 

служеб-

наго

 

положенія

 

и

 

получаемаго

 

отъ

 

казны

 

содержанія

 

кон-

чены,

 

и

 

что,

 

благодаря

 

просвѣщепиому

 

участію

 

гг.

 

мини-

стровъ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

Финансовъ

 

и

 

государственных'!,

имуществу

 

ходатайства

 

соединеныхъ

 

Обществъ

 

вполнѣ

удовлетворены,

 

Принявъ

 

это

 

извѣщеніе

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

ком-

миссія

 

приступила

 

къ

 

обсуждению

 

мѣръ

 

для

 

окончатель-

наго

 

снаряженія

 

лицъ,

 

посылаемыхъ

 

въ

 

экспедицію

 

и

 

опрс-

дѣлила

 

просить

 

Совѣты

 

Императорскаго

 

Русскаго

 

Геогра-
Фичсскаго

 

и

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Об-
ществъ,

 

отъ

 

имени

 

которыхъ

 

двлались

 

всѣ

 

офиціэ/іьныя

спошевія

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

принять

 

на

 

себя

 

распоряженіе

 

по

осуществленію

 

этихъ

 

мѣръ.

 

Согласно

 

ззявленію

 

гг.

 

чле-

повъ

 

А.

 

И.

 

Ходнева

 

и

 

баропа

 

Ѳ.

 

Р.

 

Остенъ-Сакена,

 

Совѣтъ

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

мо-

жетъ

 

принять

 

на

 

себя

 

окончательное

 

снаряжевіе

 

гг.

 

Япсо-*
па,

 

Безобразова

 

иПеретца,

 

а

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Рус-
скаго

 

ГеограФИческаго

 

Общества

 

снаряженіе

 

гг.

 

Раевскаго,

Трескина

 

и

 

Чубинскаго.

 

Такъ

 

какъ

 

каждое

 

Общество
имѣетъ

 

въ

 

своей

 

кассѣ

 

на

 

снаряженіе,

 

включая

 

пособія,

пазначенныя

 

отъ

 

казны,

 

по

 

7000

 

р.,

 

то

 

расходъ

 

каждаго

составить

 

на

 

иынѣшній

 

годъ

 

4500

 

руб.,

 

а

 

на

 

олѣдующій

і

 

868

 

годъ

 

—

 

1 500

 

р.

 

Вмѣств

 

съ

 

тѣмъ

 

остается

 

въ

 

резер-

вѣ

 

до

 

2000

 

р.

 

(по

 

1

 

т.

 

р.

 

въ

 

каждомъ

 

Обществе)

 

па

 

не-

предвидѣпные

 

расходы

 

и

 

на

 

издапіе

 

трудовъ

 

экспедиціи.

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

коммиссія

   

опредѣлила

  

лсѣ

 

журналы

 

п

протоколы

 

коммиссіи

 

сообщить

 

Совѣтамъ

 

Императорскаго
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Русскаго

 

ГеограФическаго

 

и

 

Императорскаго

 

Вольнаго

Экономическаго

 

Обществъ,

 

изъявить

 

искреннюю

 

призна-

тельность

 

коммиосіи

 

г.

 

вице-предсѣдателю

 

Император-
скаго

 

Русскаго

 

ГеограФическаго

 

Общества

 

граФу

 

Ѳ.

 

П.

Литке

 

и

 

президенту

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономиче-
скаго

 

Общества

 

СИ.

 

Волкову

 

за

 

постоянную

 

готовность

облегчить

 

коммиссіи

 

достиженіе

 

ея

 

цѣлей

 

и

 

выполненіе

возложенной

 

на

 

нея

 

соединенными

 

Обществами

 

задачи,

ѵ

 

выразить

 

таковую

 

же

 

признательность

 

всѣхъ

 

членовъ

 

ком-

миссіи

 

гг.

 

членамъ

 

Ходпеву

 

и

 

барон*

 

Остенъ-Сакену,

 

на

долю

 

которыхъ

 

выпало

 

наибольшее

 

количество

 

работы

 

и

труда

 

но

 

коммиссіи

 

и

 

которымъ

 

коммиссія

 

главнымъ

образомъ

 

обязана

 

быстрымъ

 

и

 

успѣшпымъ

 

окоішаиіемъ
своей

 

задачи.

ВЪ

 

СВОДНУЮ

 

КІІММИССІЮ

по

   

изслѣдовонію

  

хлебной

   

торговли.

Въ

 

засѣданіи

 

коммиссіи

 

и

 

лицъ,

 

въ

 

экспедицію

 

отправ-

ляющихся,

 

минувшую

 

въ

 

субботу,

 

25

 

марта,

 

возникло

 

недо-

разумение

 

при

 

разграпиченіи

 

райоиа

 

евверо-западнаго

 

отъ

юго-западпаго

 

въ

 

местности

 

Пинска

 

и

 

соедннительныхъ

каналовъ.

 

Недоразумѣніе

 

это

 

вызвало,

 

сь

 

одной

 

стороны,

указапіе

 

на

 

важность

 

означенной

 

мѣстпости

 

въ

 

хлебной
торговлѣ

 

и

 

невозможность

 

пропустить

 

ее

 

въ

 

пзслѣдоваиіи;

сь

 

другой,

 

мнѣніе

 

объ

 

образовали

 

особаго

 

района

 

изъвер-

ховьевъ

 

ІІрипетн

 

и

 

бассейна

 

Нѣмана.Возбужденіе

 

означеп-

ныхъ

 

двухъ

 

вопросовъ

 

заставило

 

пасъ

 

обратить

 

большее

вниманіе

 

на

 

зиаченіи

 

Пинска

 

и

 

постараться

 

включить

 

его

въ

 

кругъ

 

нашего

 

изслѣдовэнія.

Плодомъ

 

обсужденія

 

нашего

 

было

 

полное

 

между

 

нами

соглашепіе

 

относительно

 

изслѣдованія

 

пинской

 

местности.

Не

 

отрицая

 

нисколько

 

важность

 

Пинска

 

въ

 

тѣхъ

 

отноше-

ніяхъ,

 

на

 

какія

 

было

 

обращено

 

внаманіе

 

пѣкоторыхъ

 

чле-

повъ

 

коммиссіи,

 

мы

 

иродолжаемъ

 

быть

 

того

 

убѣждеиія,

 

что,

при

 

всей

 

своеобразности

 

тамошней

 

торговли,

 

она, по

 

своему

значенію

 

въ

 

цѣломъ,

 

не

 

настолько

 

сложна

 

для

 

пзслѣдова-

нія,

 

чтобы

 

потребовать

 

много

 

времени

  

н

 

много

 

средствъ.
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Что

 

же

 

касается

 

распространена

 

района

 

балтійскаго

 

на

югъ,

 

съ

 

цѣлію

 

довести

 

его

 

до

 

крайнихъ

 

граішцъ

 

дѣйствіи

притягивающей

 

силы

 

его

 

портовъ,то

 

оно

 

слишкомъ

 

увели-

чить

 

пространство

 

района

 

и

 

едва

 

ли

 

устранить,

 

внрочемь,

новсемѣстію

 

необходимо-существующее

 

отолкновеиіе

 

нз-

слѣдующаго

 

местности

 

тяготѣющія

 

въ

 

одну

 

сторону

 

Ѵ'\,

мѣстностями,

 

тяготѣющими

 

въ

 

другую

 

сторону.

По

 

всему

 

этому

 

мы

 

предположили

 

распределить

 

изслѣ-

дованіе

 

между

 

собою

 

такимъ

 

образомъ,

 

чти

 

М.

 

П.

 

Раевскін

беретъ

 

на

 

себя

 

Пинскъ

 

съ

 

Очинскимъ

 

каиаломъ

 

и

 

про-

странство

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

Припсти,

 

а

 

10.

 

Э.

 

Япсопъ — дит.-

провско-бугскій

 

каиалъ

 

и

 

рѣки,

 

впадающія

 

сь

 

юга

 

въ

 

Прп-

нсть,

 

иричемъ

 

время

 

посѣіцеиія

 

ими

 

озиаченныхъ

 

местно-

стей

 

будет'ь

 

между

 

собою

 

соглашено

 

такъ,

 

какъ

 

покажу тъ

въ

 

будущемъ

 

году

 

обстоятельства.

Подписали:

   

.ТВ.

 

Расвскій.

ІО.

 

ЗВнсон'ь.

lib

 

С

 

ОЁ

 

JlnU

 

Ell

 

II У 10

 

КО

 

ММ

 

НС

 

С ІЮ

по

 

снаряшенію

 

энспедпціи

 

для

 

изслѣдоваиія

 

хлъбпоп

 

торговли

 

и

производительности.

Въ

 

последнее

 

засѣдапіе

 

коммиссіи

 

•

 

1-го

 

апрели,

 

опре-

делено:

 

вслѣдствіе

 

особоп

 

важности

 

Пинска,

 

въ

 

опю-

шопін

 

хлебной

 

и

 

совместной

 

съ

 

ней

 

отраслей

 

торговли,

предложить

 

гг.

 

Раевскому

 

и

 

Япсону

 

отправиться

 

весной

 

иы-

пѣшпяго

 

года

 

въ

 

Пинскъ

 

и

 

отсюда

 

начать

 

предстоящія

имъ

 

изслѣдованія.

По

 

этому

 

плану

 

мне,

 

для

 

изслѣдованія

 

занадподвип-

скаго

 

и

 

нѣманскаго

 

бассейновъ

 

и

 

верховьевъ

 

Днѣпра,

 

неиз-

бежно

 

приходится

 

отъ

 

Пинска

 

направиться

 

по

 

системе

Немана

 

къ

 

Юрбургу,

 

а

 

отсюда

 

въ

 

Ригу

 

и

 

затѣмъ

 

обозре-

вать

 

Западною

 

Двину

 

въиаиравлепіи,иротивоположномъ

 

ея

течеиію;

 

другой

 

путь,

 

отъ

 

Пинска

 

по

 

Припяти

 

и

 

верховьямъ

Дпѣира,

 

пемыслимъ

 

потому,

 

что

 

тогда

 

пришлось

 

бы

 

отъ

Могилева

 

следовать

 

въ

 

райоиъ

 

верховьевъ

 

Западной

 

Дви-

ны,

 

не

 

будучи

 

предварительно

 

на

 

ея

 

пристанях!-;

 

не

 

гово-

рю

 

уже,

 

что

 

последнее

 

направленіе

 

отрезало

 

бы

 

меня

 

6і

 

і.
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Немана

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

я

 

только-что

 

познакомился

 

бы

 

съ

одпимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

центровъ

 

его

 

торговли.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

сделанное

 

мне

 

предложеніе

  

изменяетъ

  

совершенно

мой

 

маршрутъ,

  

какъ

  

онъ

 

былъ

 

представлепъ

 

въ

 

записке,

одобренной

 

коммиссіей

 

въ

 

одно

 

изъ

 

предшествовавгаихъ

 

ея

засѣданій.

 

При

 

составленіи

 

маршрута

 

я

 

руководствовался

главнымъ

 

образомъ

 

темъ

 

соображеніемъ,

 

что

 

одно

 

пзъ

 

су-

щественныхъ

 

условій

 

предполагаемаго

  

изследованія,

   

это

съуметь

 

войти

 

въ

 

среду,

  

которой

 

касается

 

обзоръ,

 

охва-

тить,

 

сколь

 

возможно

 

скорее,

  

суть

   

ея

   

производительно-

торговой

 

деятельности,

 

и

 

потому,

 

при

 

крайнемъ

 

разпообра-

зіи

 

местныхъ

 

условій

 

того

 

пространства,

 

въ

 

которомъ

 

мпе

предстоитъ

   

работать ,

  

я

  

расчиталъ

  

свой

   

путь

  

такимъ

образомъ,

 

чтобы

 

отъ

 

среды

 

более

 

легкой

 

для

 

изследовапія
переходить

 

постепенио

 

къ

 

среде

 

более

 

и

 

более

 

трудной,

 

за-

ручившись

 

на

 

первой

 

предварительными

 

сведеніями

 

о

 

по-

следующей.

  

Именно,

 

я

 

предполагалъ

 

отправиться

 

отсюда-

въ

 

Ржевъ

 

и

 

Зубцовъ,

   

тесно

  

связанные

 

по

 

торговой

 

дея-

тельности

 

съ

 

пристанью

 

Вельской;

   

изъ

   

Зубцова,

  

черезъ

Гжатскъ,

 

я

 

имелъ

 

намереніе

 

проехать

 

въ

 

Белый,

 

а

 

отсюда,

по

 

системе

 

Двины,

 

следовать

 

до

 

Витебска;

  

изъ

  

этого

 

же

пункта

 

переехать

 

въ

 

Могилевскую

 

губернію

 

къ

 

верхнимъ

частямъ

 

Днепра,

 

а

 

отсюда

 

сделать

 

объъздъ

 

района

 

вер-

ховьевъ

 

Западной

 

Двины,

 

начавъ

 

съ

 

северной

 

полосы

 

Чер-
ниговской

 

губерпіи.

 

Ржевъ

 

и

 

Зубцовъ

 

имеютъ

 

достаточно

торговыхъ

 

связей

 

съ

 

Петербургомъ,

 

такъ

 

что

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

я

 

былъ

 

бы

 

поставленъ

 

въ

 

среду

 

более

 

легкую

 

для

изследованія;

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

посещеніе

 

Ржева

 

и

 

Зубцова
доставило

 

бы

 

мне

 

предварителыіыя

 

сведепія

 

о

 

торговле

Белаго.

 

Въ

 

Беломъ

 

и

 

Поречьи

 

я,

   

безспорно,

 

пріобрелъ

 

бы
такія

 

же

 

сведенія

 

относительно

 

пристаней

 

восточной

 

части

Витебской

 

губерніи

  

и

  

столкнулся

 

бы

 

въ

 

ней

 

съ

 

евреями,

уже

 

несколько1

 

подготовленный

 

къ

 

особенностямъ

 

ихъ

 

тор-

говаго

 

міра.

 

Въ

 

свою

 

очередь,

 

посещеніе

 

восточной

 

полосы

Витебской

 

губериіи

 

можетъ

 

доставить

 

некоторый

 

меотиыя

указанія

 

о

 

полякахъ

 

и

 

служить

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

равно

какъ

 

и

 

относительно

 

евреевъ,

 

подготовкой

 

для

 

работъ

 

въ

Могилевской

 

губерпіи.

 

Вместе

 

съ

 

темъ,

 

при

 

изученіи

 

при-

станей

 

верховьевъ

 

Западной

 

Двины,

 

я,

 

естественно,

 

узналъ

Томъ

 

II.- Вып.

 

V.

                                                                             

О
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бы

 

отчасти,

 

какъ

 

ведутъ

 

торговыя

 

дела

 

рижскіе

 

немцы

 

и

могъ

 

бы

 

явиться

 

на

 

следующее

 

лето

 

въ

 

Ригу

 

несколько

подготовленными

 

Поездка

 

отъ

 

Риги

 

къ

 

Витебску

 

во

 

вто-

рое

 

лето

 

ознакомить

 

окончательно

 

съ

 

западными

 

губернія-
ми

 

и

 

при

 

обзоре

 

Пинска,

 

куда

 

я

 

намеренъ

 

былъ

 

прибыть
чрезъ

 

северозападные

 

уезды

 

Минской

 

губерніи,

 

равно

 

какъ

и

 

при

 

обзоре

 

части

 

Полесья

 

и

 

Немана,

 

я

 

не

 

расчитывалъ

уже

 

истратить

 

времени

 

на

 

предварительное

 

знакомство,

что

 

неизбежно

 

должно

 

произойти,

 

если

 

начать

 

изследова-

ніе

 

съ

 

Пинска.

 

Между

 

темъ

 

время,

 

какъ

 

известно,

 

осо-

бенно

 

дорого

 

въ

 

томъ

 

крае,

 

въ

 

видахъ

 

затруднительности

сообщеній.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

случае

 

прпнятія

 

мной
вышеупомянутая

 

предложенія,

 

я

 

не

 

могу

 

ручаться

 

за

более

 

или

 

менее

 

обстоятельное

 

изследованіе

 

Западной
Двины,

 

которая ,

 

безспорно,

 

пмъетъ

 

для

 

всего

 

госу-

дарства

 

гораздо

 

большее

 

значеніе,

 

чемъ

 

Неманъ.

 

Все
сказанное

 

побуждаешь

 

меня

 

уклониться

 

отъ

 

сделаннаго

мне

 

предложенія.

 

Доводя

 

это

 

до

 

сведенія

 

коммиссіи,

 

дол-

гомъ

 

считаю

 

присоединить,

 

что,

 

не

 

отрицая

 

нисколько

местной

 

важности

 

Пинска,

 

я

 

просилъ

 

>бы

 

только

 

предоста-

вить

 

нашему

 

взаимному

 

соглашенію

 

съ

 

Ю.

 

Я.

 

Янсономъ
выборъ

 

того

 

времени

 

во

 

вторую

 

поездку,

 

въ

 

которое

 

мы

могли

 

бы,

 

безъ

 

ущерба

 

другъ

 

для

 

друга,

 

съехаться

въ

 

Пинске;

 

въ

 

случае

 

же,

 

если

 

какія-либо

 

временныя

или

 

местный

 

обстоятельства

 

помешаютъ

 

этому

 

съезду,

 

то

тотъ

 

изъ

 

насъ,

 

кто

 

будетъ

 

первымъ

 

въ

 

Пинске,

 

оставить

последующему

 

главиейшія

 

данныя

 

относительно

 

местной
торговли

 

и

 

производительности.
Л.

 

Раевскій.

ВЪ

 

СВОДНУЮ

 

КОММИШЮ

по

 

изслфдованію

 

хлебной

 

торговли

 

и

 

производительности.

Честь

 

имеемъ

 

увѣдомить

 

коммиссію,

 

что,

 

по

 

предложе-

нію

 

ея,

 

1)

 

мы

 

согласились

 

между

 

собою

 

касательно

 

болѣе

точнаго

 

разграниченія

 

райововъ

 

изследованія.

 

Границы
этихъ

 

районовъ

 

приняты

 

нами

 

нпжеследующія:

а^

 

Верхпеволжскаго:

 

за

 

исключеніемънарвскаго

 

района,
Петербургская

 

губ.,

 

северо-восточная

 

граница

 

Псковской,
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,

южная

 

Тверской,

 

Ярославской, Костромской,

 

Нижній

 

Новго-

роду

 

затѣмъ

 

граница

 

съ

 

архангельскішъ

 

раііоіюмъ

 

по

 

водо-

раздѣльной

 

линіи

 

волжскаго

 

и

 

сѣверо-двпнскаго

 

бассейновъ,
включая

 

въ

 

районъ

 

верхней

 

Волги,

 

конечно,

 

всѣ

 

три

 

систе-

мы

 

канала.

b)

  

Нижневолжскій

 

районъ

 

отдѣляется

 

отъ

 

центральнаго

и

 

донскаго,

 

приблизительно,

 

по

 

линіи

 

отъ

 

Нижняго

 

на

 

Мок-

шанъ,

 

Пензу,

 

Аткарскъ

 

и

 

Царицынъ.

c)

  

Донской

 

районъ

 

очерчивается

 

линіею

 

отъ

 

Аткарска

на

 

Царицынъ,

 

устье

 

Дона,

 

Геническъ,

 

Бериславль,

 

Алек-

сандровскъ,

 

Константипоградъ,

 

Обояпь,

 

Воронежъ,

 

Борисо-

глѣбскъ

 

и

 

Балашовъ.

d)

   

Югозападный

 

граничить

 

съ

 

сѣверо-западнымъ

 

по

линіи

 

отъ

 

Бреста,

 

черезъ

 

Пиискъ,

 

устье

 

Припети,

 

Черни-

говъ,

 

Новгородъ-Сѣверскъ,

 

Трубчевскъ

 

и

 

Орелъ;

 

съ

 

цен-

тральнымъ,

 

по

 

линіи

 

отъ

 

Орла

 

на

 

Льговъ

 

и

 

Обоянь

 

и

 

съ

донскимъ

 

по

 

линіи

 

отъ

 

Обояпи

 

на

 

Александровскъ.
e)

  

Сѣверо-занадный

 

граничить

 

съ

 

центральнымъ

 

по

 

ли-

ніи

 

отъ

 

Калуги

 

на

 

Орелъ

 

и

 

заключается

 

затѣмъ

 

между

верхневолжскимъ

 

и

 

югозападнымъ.

f)

 

Камскій

 

районъ

 

обнимаетъ

 

Каму

 

и

 

притоки,

 

до

 

ея

устья

 

и,

 

цаконецъ,

g)

  

Центральный

 

районъ

 

опредѣляется

 

поясненными

 

выше

границами

 

отъ

 

прилежащихъ

  

къ

 

нему

 

четырехъ

 

другихъ.

2)

  

Программа,

 

предложенная

 

коммиссіею,

 

была

 

нами

 

съ

тщательностью

 

разсмотрѣна;

 

мы

 

старались

 

вникнуть

 

въ

духъ

 

ея

 

требованій

 

и

 

не

 

имѣем гь

 

сдѣлать

 

никакихъ

 

возра-

женій

 

и

 

поясненій

 

на

 

нея.

 

Мы,

 

равпммъ

 

образомъ,

 

услови-

лись

 

между

 

собою

 

на

 

счетъ

 

многихъ

 

частпыхъ

 

вопросовъ,

а

 

также

 

на

 

счетъ

 

пріемовъ

 

и

 

способовъ

 

изслѣдованія.

   

.

3)

  

Что

 

касается

 

лицъ

 

и

 

мѣстъ,

 

содѣйствіе

 

которыХъ

мы

 

желали

 

бы

 

получить

 

при

 

своемъ

 

лзслѣдованіи,

 

то

 

со-

ставленный

 

имъ

 

списокъ

 

при

 

семъ

 

прилагается.

Подписали:

 

И.

 

Барковскій,
І"ач>анл'ь

 

Липранды.
ІО.

 

Янсонъ.
91.

 

Раевскій.
Грпгорій

 

Перетцъ.
Николай

 

Трескинъ.

*
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ЗАПИСКА

 

1

 

N.

 

РШНТАЛЯ

 

30

 

МАРТА

 

1867

 

ГОДА.

Всѣ

 

мѣстности

 

около

 

г.

 

Пин

 

ска

 

и

 

прилегающія

 

къ

 

нимъ

рѣки

 

Прииеть,

 

Горынь,

 

Стырь

 

и

 

пр.

 

составляютъ

 

весьма

замѣчателыіые

 

торговые

 

пункты

 

и

 

центръ

 

пашей

 

внутрен-

ней

 

и

 

отпускной

 

торговли

 

хлѣбомъ,

 

лѣсомъ,

 

крымскою

 

солью,

саломъ,

 

пенькою,

 

льномъ,

 

шерстью

 

и

 

прочими

 

сырыми

 

про-

дуктами.

 

Пинскъ

 

служитъ

 

складочнымъ

 

мѣстомъ

 

между

Волынскою,

 

Кіевскою,

 

Черниговскою

 

и

 

Полтавскою

 

губер-

ніямп

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

сѣверо-западпыми

 

губерніямн,

царствомъ

 

Польскимъ

 

и

 

балтійскими

 

портами

 

съ

 

другой

стороны.

 

Отъ

 

Пииска

 

идутъ

 

водные

 

пути

 

на

 

сѣверъ

 

къ

Нѣману,

 

по

 

Огинскому

 

каналу

 

и

 

на

 

западъ

 

къ

 

Вислѣ,

 

но

Днѣпровско-бугскому

 

каналу,

 

по

 

которымъ

 

возятъ

 

преиму-

щественно

 

хлѣбъ,

 

лѣсъ

 

и

 

проч.

 

Всѣ

 

прочіе

 

продукты

 

и

 

много

сортовъ

 

хлѣба

 

идутъ

 

сухимъ

 

путемъ

 

до

 

царства

 

Польского

п

 

въ

 

западный

 

край.

 

Во

 

время

 

неурожая

 

въ

 

одной

 

изъ

 

при-

легающихъ

 

къ

 

Пииску

 

мѣстностей

 

и

 

губерпіяхъ

 

сѣверо-

западнаго

 

края

 

оиѣ

 

снабжаются

 

хлѣбомъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

отъ

 

Пинска.
Нигдѣ

 

пути

 

сообщенія

 

не

 

находятся

 

въ

 

такомъ

 

жплкомъ

положеніи

 

и

 

нигдѣ

 

хлѣбная

 

торговля

 

не

 

встрѣчаетъ

 

столь-

ко

 

препятствій

 

къ

 

развитію

 

п

 

расширенно,

 

какъ

 

вѣ

 

означеп-

номъ

 

районѣ.

 

Не

 

имѣя

 

другой

 

возможности

 

къ

 

транспорти-

рование

 

хлѣба,

 

какъ

 

водою,

 

и

 

то,

 

по

 

мелководью,

 

только

 

на

плотахъ,

 

онъ

 

находится

 

долгое

 

время

 

подъ

 

открытымъ

небомъ

 

и

 

неизбѣжно

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

теряетъ

 

въ

своемъ

 

качествѣ.

 

Лѣсъ

 

вездѣ

 

оскудѣлъ

 

и

 

перевозится

 

те-

перь

 

въ

 

такихъ

 

размѣрахъ,

 

что,

 

по

 

прибытіи

 

на

 

мѣсто

 

въ

порты,

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

ценности.

Къ

 

Нѣману

 

хлѣбъ

 

привозится

 

на

 

первую

 

его

 

пристань

Столицы,

 

отсюда

 

отправляется

 

къ

 

предѣламъ

 

Пруссіп

 

по

Нѣману,

 

на

 

которомъ,

 

кромѣ

 

корчей

 

и

 

перемеловъ,

 

встре-

чаются

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

пороги,

 

прсдставляющіеся

 

въ

такой

 

мѣрѣ

 

опасными

 

для

 

плавапія,

 

что

 

страховыя

 

обще-

ства

 

перестали

 

принимать

 

застраховало

 

товара,

 

слѣдую-

щаго

 

по

 

этойрѣкѣ.

Такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

упомянутый

 

пространства

 

mro -

зппадной

 

части

 

Россіи

   

находятся

  

не

 

только,

 

по

 

вывозу
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своего

 

хлѣба

 

за

 

границу

 

въ

 

весьма

 

иеблагопріятномъ

 

по-

ложении,

 

но

 

сбытъ

 

его

 

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

самого

 

сѣвсро-за-

паднаго

 

края

 

не

 

мепѣе

 

затрудиителонъ,

 

а

 

Вилеиская

 

и

 

Грод-

ненская

 

губерніи

 

отъ

 

скудной

 

своей

 

производительности,

'

 

сами

 

испытываютъ

 

часто

 

педостатокъ

 

въ

 

хлѣбѣ.

Слѣдствіемъ

 

недостатковъ

 

перевозочныхъ

 

средствъ

 

яв-

ляется

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Кіевская

 

и

 

Полтавская

 

гу-

бернии

 

отправляютъ

 

хлѣба

 

въ

 

Одессу,

 

а

 

не

 

па

 

сѣверъ,

 

хотя

извѣстно,

 

что

 

цѣнность

 

хлѣбовъ

 

въ

 

сѣверныхъ

 

портахъ

 

го-

раздо

 

выше,

 

пежели

 

въ

 

южиыхъ.

Такое

 

же

 

значеиіе

 

для

 

этого

 

края

 

пмѣетъ

 

Пинскъ

 

отно-

сительно

 

торговли

 

солью.

 

Съ

 

давияго

 

времени

 

соль

 

прово-

і

 

зилась

 

черезъ

 

Пппскъ

 

на

 

сѣверъ;

 

но,

 

вслѣдствіе

 

затрудпепін

въ

 

проходѣ

 

трапспортовъ

 

по

 

воднымъ

 

спотемамъ,

 

торгов-

ля

 

крымскою

 

солью

 

стала

 

во

 

всемъ

 

сѣверо-западпомъ

краѣ

 

уменьшаться,

 

и

 

только

 

Пинскъ

 

и

 

его

 

окрестности

 

до

сихъ

 

поръ

 

потребляютъ

 

соль

 

преимущественно

 

крымскую,

но

 

далѣе

 

къ

 

сѣверу

 

весь

 

перевѣсъ

 

переходитъ

 

на

 

сторопу

соли,

 

привозимой

 

изъ

 

Пруссіи.

Нигдѣ,

 

сколько

 

миѣ

 

извѣстно,

 

статистическія

 

данпыя

 

о

торговлѣ

 

и

 

производительности

 

края

 

не

 

составлялись

 

такъ

небрежно

 

и

 

невѣрно,

 

какъ

 

въ

 

означенномъ

 

рапонѣ,

 

такъ

что

 

нельзя

 

имѣть

 

положительпо

 

никакихъ

 

данныхъ

 

о

 

сте-

пени

 

важности

 

его

 

въ

 

торговомъ

 

отношеніи,

 

между

 

тѣмъ

какъ,

 

прп

 

предполагаемомъ

 

нынѣ

 

сооружепіи

 

въ

 

этпхъ

мѣствостяхъ

 

по

 

разпымъ

 

паправлеиіямъ

 

желѣзиой

 

дороги,
зпаніе

 

всѣхъ

 

статистическпхъ

 

данныхъ

 

могло

 

бы

 

принести

большую

 

пользу.

 

Поэтому

 

я

 

бы

 

полагалъ

 

назначить

 

осо-

бый

 

районе

 

для

 

Пинска

 

и

 

его

 

окрестностей,

 

начиная

 

отъ

Нѣмана

 

до

 

Днѣпра

 

и

 

обнимая

 

сѣвериую

 

часть

 

Волынской

губерніи

 

(Полѣсья)

 

и

 

предпринять

 

изслѣдоваиіе

 

означенной
мѣстпости,

 

для

 

наблюден

 

ія

 

на

 

мѣотѣ

 

о

 

ходѣ

 

сс.тбпои

 

и

тѣсно

 

связанной

 

съ

 

нею

 

л/ьсной

 

п

 

соляной

 

торговли

 

и

 

для

составлепія

 

вѣрпыхъ

 

статистическпхъ

 

данныхъ.

Я

 

думаю, что

 

экспедиція

 

должна

 

совершить

 

свою

 

поѣздку,

пменно:

 

чрезъ

 

Юрбургъ,

 

Ковпо,

 

Гродно,

 

Столицы,

 

Бѣло-

стокъ,

 

Брестъ

 

(Тирасполь),

 

оба

 

капала,

 

Пинскъ,

 

его

 

окрест-

ности,

 

Думбровицы,

 

Острогъ,

 

Корецъ

 

и

 

обратно

 

въ

 

Кіевъ
и

 

Мозырь.
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Начиная

 

поѣздку

 

съ

 

Юрбурга,

 

гдѣ

 

хлѣбъ

 

и

 

вообще

 

всъ

товары

 

отправляютъ

 

въ

 

Мемель,

 

Оттуда

 

направить

 

путь

 

въ

Ковно,

 

гдѣ

 

вотрѣтится

 

первый

 

транспортъ

 

хлѣба,

 

идущій
до

 

Мемеля

 

(чрезъ

 

Юрбургъ)

 

и

 

до

 

Кенигсберга.

 

Ковно,

 

какъ

нунктъ

 

центральный,

 

заслуживаете

 

особое

 

вниманіе.

 

Отсю-
да

 

въ

 

Гродно,

 

какъ

 

весьма

 

важный

 

пунктъ

 

по

 

хлѣбной

 

тор-

говлѣ

 

но

 

Нѣману

 

и

 

гдѣ

 

встрѣтятся

 

первые

 

транспорты,

идущіе

 

по

 

притокамъ

 

Нѣмана

 

и

 

по

 

Огинскому

 

каналу;

 

,по-

томъ,

 

если

 

можно

 

будетъ

 

отправиться

 

въ

 

сторону

 

къ

 

Сто-
лицами,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

Бѣлостокд,

 

ведущій

 

торговлю

 

съ

райономъ

 

Пинска ,

 

для

 

мѣстныхъ

 

потребностей

 

и

 

царства

Пбльскаго.

 

Далѣе

 

къ

 

Бресте- Латовску,

 

какъ

 

главному

пункту

 

соединенія

 

Днѣпровско-бугскаго

 

канала,

 

обозрѣть

на

 

противоположной

 

сторонѣ

 

Буга

 

м.

 

Тирасполь.

 

Въ

 

этомъ

мѣстѣ

 

изслѣдователь

 

можетъ

 

достаточно

 

узнать

 

и

 

изучить

всю

 

торговлю

 

хлѣбомъ

 

и

 

прочими

 

продуктами

 

съ

 

цар-

ствомъ

 

Польскимъ

 

и

 

Варшавою,

 

и

 

тогда,

 

въ

 

дальнѣйшей

ноѣздкѣ

 

въ

 

царство

 

Польское

 

не

 

встрѣтится

 

надобности.

Отсюда

 

осмотрѣть

 

каналы

 

и

 

удоотовѣриться

 

въ

 

какой

 

сте-

пени

 

они

 

удовлетворяютъ

 

потребности

 

хлѣбной

 

торговли,

а

 

потомъ

 

въ

 

Пинскъ.

 

Здѣсь

 

же

 

наблюдать

 

за

 

движеніемъ

хлѣбпой,

 

лѣсной

 

и

 

соляной

 

торговли

 

и

 

товаровъ,

 

отправ-

ляемыхъ

 

на

 

сѣверъ,

 

западъ

 

и

 

востокъ;

 

затѣмъ

 

въ

 

Думбро-
вицы

 

(на

 

рѣкѣ

 

Горынь)

 

осмотрѣть

 

сѣверную

 

часть

 

Волын-

ской

 

губерніи,

 

Осгщогъ

 

и

 

Корецъ,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

Шевъ,

 

Мо~
зырь

 

и

 

обратно.

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

изслѣдованіе

 

положенія

 

торговли

 

въ

 

оз-

наченныхъ

 

мѣстностяхъ

 

принесетъ

 

практическую

 

огромную

пользу

 

и

 

дастъ

 

возможность

 

имѣть

 

вѣрныя

 

статистическія

данный.

политиво-экономическій

 

КОМИТЕП.

(Окопчаніе

 

*).

К.

 

А.

 

Окалыіовскій.

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

желѣзиыя

 

дороги

строются

 

не

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

ихъ

 

строить,

 

но

 

со-

оруженіемъ

 

ихъ

 

желаютъ

 

развивать

 

промышленность;

 

ме-

*)

 

См.

 

«Труды»

 

Т.

 

II,

 

вып.

 

і,

 

стр.

 

391.
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жду

 

тѣмъ

 

у

 

насъ,

 

повидимому,

 

этого

 

желанія

 

нѣтъ,

 

потому-

'то

 

мы

 

п

 

видимъ,

 

что

 

постройка

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

не

только

 

не

 

развила,

 

по

 

скорѣе

 

остановила

 

нашу

 

желѣзную

промышленность

 

на

 

одной

 

точкѣ.

 

Это

 

было

 

послѣдствіемъ

того,

 

что

 

постройка

 

ихъ

 

совершилась

 

посредствомъ

 

метал-

лическихъ

 

произведепій,

 

привозимыхъ

 

изъ

 

заграницы.

Желѣзпое

 

производство

 

нельзя

 

отдѣлять

 

отъ

 

постройки
желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

Прежде

 

всего

 

скажу

 

нѣсколько

 

словъ

по

 

поводу

 

того,

 

что

 

было

 

замѣчено

 

на

 

слова

 

докладчика.

Кто-то

 

замѣтилъ,

 

что

 

прежде

 

чѣмъ

 

говорить

 

объ

 

участіи
желѣзной

 

промышленности,

 

нужно

 

рѣшить:

 

имѣетъ

 

ли

 

на-

ша

 

промышленность

 

данныя

 

для

 

развитія

 

въ

 

будущемъ
на

 

столько,

 

чтобы

 

мы

 

могли

 

строить

 

дороги

 

исключитель-

но

 

своими

 

средствами?

 

Хотя

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

безмѣрныхъ

залежей

 

каменнаго

 

угля,

 

о

 

которыхъ

 

говорилъ

 

г.

 

СаФро-
новъ,

 

но

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

можно

 

дать

 

положитель-

ный

 

отвѣтъ

 

па

 

это

 

замѣчаніе.

 

Мы

 

можемъ

 

дѣлать

 

и

 

под-

вижной

 

составъ

 

и

 

рельсы

 

у

 

себя

 

дома,

 

потому

 

что

 

вся

Россія

 

имѣетъ

 

для

 

того

 

необходимые

 

матеріалы.

 

Северо-
восточная

 

часть

 

Россіи

 

гдѣ

 

теперь

 

преимущественно

 

рас-

положена

 

наша

 

горная

 

промышленность,

 

можетъ

 

пользо-

ваться

 

каменнымъ

 

углемъ

 

изъ

 

мѣсторожденій

 

по

 

р.

 

Камѣ,

лупьевскомъ

 

и

 

др.

 

Хотя

 

угля

 

тамъ

 

и

 

ие

 

безмѣрно

 

много,

 

но

извѣстны

 

четыре

 

солидныя

 

мѣсторожденія,

 

и

 

если

 

соеди-

нить

 

выплавку

 

чугуна

 

на

 

древесномъ

 

углѣ

 

съ

 

производ-

ствомъ

 

желѣза

 

па

 

каменномъ

 

угль,

 

то

 

мы

 

будемъ

 

въ

 

со-

стояніи

 

и

 

па

 

Уралѣ

 

приготовлять

 

рельсы.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

,

послѣдпее

 

время

 

входятъ

 

въ

 

употребленіе

 

стальные

 

бес-
семеровскіе

 

рельсы,

 

которые

 

употребляются

 

именно

 

въ

мѣстахъ,гдѣ

 

больше

 

тренія

 

и

 

ударовъ

 

на

 

разъѣздахъ

 

око-

ло

 

станцій,

 

на

 

спускахъ

 

и

 

пр.,

 

такихъ

 

мѣстъ

 

на

 

каждой
линіи

 

около

 

\ 0

 

всего

 

иротяженія.

 

Цѣна

 

на

 

бессемеровские
рельсы

 

довольно

 

выгодпа

 

для

 

заводчика,

 

именно

 

около

двухъ

 

съ

 

половиною

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

слѣдовательно

 

выдѣлка

бессемеровскихъ

 

рельсовъ,

 

которыя

 

современемъ,

 

вѣроятио,

вытѣснятъ

 

совершенно

 

обыкновенные

 

рельсы,

 

весьма

 

вы-

годна

 

на

 

Уралѣ,

 

гдѣ

 

прекресный

 

чугунъ

 

такъ

 

годенъ

 

для

бессемерованія.

 

Кромѣ

 

того,

 

Россія

 

имѣетъ

 

отличный

 

ка-

менно-угольный

 

бассейнъ

 

въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ.

 

На

 

за-



водѣ

 

Домброва

 

тамъ

 

приготовлялись

 

уже

 

рельсы

 

но

 

рублю

тридцати

 

копеекъ

 

за

 

пудъ.

 

Эта

 

цѣна

 

такая,

 

по

 

которой

 

и

теперь

 

выгодно

 

было

 

бы

 

получать

 

рельсы;

 

но

 

производство

прекратилось,

  

потому

 

что

 

англійскіе

  

заводчики

 

взялись

доставить

 

компаніи

 

варшавоко-вѣнской

 

жолѣзной

 

дороги

рельсы

 

по

 

1

 

руб.

 

12

 

коп.

 

за

 

пудъ.

 

Накоиецъ,

 

въ

 

южной
Роосіи

 

есть

 

мпого

   

мѣсторожденій

 

каменнаго

 

угля,

 

кото-

рый

 

дѣлаютъ

  

въ

 

общемъ

  

донецкій

  

бассейнъ

  

не

 

бѣднѣе

бельгійскаго.

  

Тамъ

 

извѣстснъ

 

теперь

 

десятокъ

 

мѣстпо-

стей,

 

гдѣ

 

каменный

 

уголь

 

и

 

руда

 

находятся

  

вмѣстѣ

 

въ

пзобпліи

 

и,

 

слѣдователыю,нмѣются

 

воѣ

 

выгодпыя

 

условія
для

 

устройства

 

болынихъ

 

рельсовыхъ

 

заводовъ.

 

Василій
Аиоллоповпчъ

 

сказалъ,

 

что

 

мы

 

ничего

 

не

 

знаемъ

 

еще,

 

во

что

   

иамъ

  

на

 

югѣ

   

обойдутся

   

уголь

 

и

  

руда;

 

но

 

въ

 

на-

стоящее

   

время

 

казеиными

  

опытами

  

многое

   

выяснено.

О

 

Сибири

 

нечего

 

и

 

говорить,

 

тамъ

 

такое

 

нзобиліе

 

камен-

наго

 

угля,

 

котораго

 

нѣтъ)

 

быть

 

можетъ,

 

ни

 

въ

 

одной

 

стра-

пѣ ;

 

даже

 

въ

 

Соединеиныхъ

 

штатахъ;

 

слѣдователыю

 

намъ

нечего

 

и

 

задумываться

 

и

 

спрашивать,

 

можемъ

 

ли

 

мы

 

у

 

себя
дѣлать

 

всѣ

 

принадлежности

 

желѣзиыхъ

 

дорогъ.

 

Лѣсомъ

 

и

рудою

 

Россія

 

богата

 

во

 

многихъмѣстностяхъ

 

и

 

мы

 

можемъ

развить

 

желѣзную

 

промышленность

 

еще

 

въ

 

губерніяхъ:

 

Во-
логодской,

 

Архангельской,

 

Олонецкой,

 

Минской,

 

Новгород-
ской,

 

Костромской,

 

Волыпской

 

и

 

друг.Вонросъ

 

о

 

томъ,

 

ка-

ким*

 

образомъ

 

произвести

 

постройку

 

жёлѣзиыхъ

 

дорогъ

такъ,чтобъ

 

въ

 

ней

 

участвовала

 

и

 

наша

 

желѣзная

 

промы-

шленность,

 

рѣшается

 

весьма

 

просто:

 

нужно

 

развивать

 

свою

желѣзную

  

промышленность

 

такъ,

  

какъ

  

это

 

сдѣлано

 

во

всѣхъ

 

образоваиныхъ

 

странахъ

 

Европы.

 

Если

 

же

 

мы

 

желѣз-

иыя

 

дороги

 

наши

 

построимъ,

 

а

 

желѣзпую

 

промышленность

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

разовьемъ,

 

то,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

будемъ
ежегодно

 

приплачивать

 

пностраннымъ

 

государствам^

 

мы

станемъ

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

весьма

 

тягостную

 

зависимость.

 

Вой-
на,

 

значительный

 

упадокъ

 

курса

 

п

 

пр.

 

могутъ

 

оставить

наши

 

дороги

 

безъ

 

ремонта.

 

Если,

 

накоиецъ,

 

не

 

будемъ

 

по-

ощрять

   

иашу

  

желѣзную

  

промышленность,

 

«то

 

губериіп
Оренбургская

   

и

 

Пермская,

  

разорятся

 

п

 

населеніе

  

оста-

нется

  

безъ

 

куска

   

хлѣба;

 

губернія:

   

Вологодская,

 

Земля
Войска

 

Донскаго

 

останутся

 

въ

 

занустеніи,

 

тогда

 

какъ

 

всѣ
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-

эти

 

местности

 

могутъ

 

быть

 

богатѣншими

 

въ

 

Pocciu.

 

Пра-

вительство

 

тоже

 

очень

 

вынграетъ,

 

если

 

населеніе

 

этпхъ

 

гу-

бсрній,

 

сдѣлавшись

 

богатымъ,

 

будстъ

 

исправными

 

платель-

щиками

 

податей

 

какъ

 

прямыхъ,

 

такъ

 

н

 

косвениыхъ.

 

Для

поддергканія

 

желѣзпой

 

промышленности

 

нельзя,

 

кажется,

останавливаться

 

теперь

 

ни

 

передъ

 

какими

 

средствами,

 

такъ

какъ

 

положеніс

 

ея

 

критическое.

 

Не

 

всѣмъ,бытьможотъ,

 

из-

вестно,

 

что

 

наша

 

железная

 

промышленность

 

можегь

 

по-

гибнуть

 

очень

 

скоро,

 

если

 

правительство

 

перестанетъ

 

да-

вать

 

ссуды

 

заводамъ

 

и

 

потребуешь

 

съ

 

иихъ

 

тѣ

 

пятнад-

цать

 

милліоновъ,

 

которые

 

они

 

задолжали

 

казн!;.

 

Кромѣ

построонія

 

делѣзпыхъ

 

дорогъ

 

своими

 

средствами,

 

есть,

 

ко-

нечно,

 

и

 

другія

 

весьма

 

важпыя

 

мѣры;

 

таковы

 

раздробле-

ніе

 

носсоссіонпыхъ

 

заводовъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

передать

нхъ

 

изъ

 

рукъ

 

помѣщиковъ

 

въ

 

руки

 

промышлешшковъ,

 

за

тѣмъ

 

необходимо,

 

чтобъ

 

пути

 

сообщенія,

 

которые

 

нахо-

дились

 

теперь

 

въ

 

горнозаводской

 

области

 

въ

 

ужасномъ

ноложеніи,

 

были

 

улучшены.

 

Ежегодно

 

при

 

водиыхъ

 

спла-

вахъ

 

погибаетъ

 

около

 

тринадцати

 

процентовъ

 

груза

 

ме-

талловъ.

 

Намъ

 

пужпа

 

скорѣе

 

желѣзпая

 

дорога

 

на

Уралъ,

 

необходимо

 

лучшее

 

устройство

 

кредита;

 

тѣ

 

четыре

мнлліона,

 

которые

 

правительство

 

даетъ

 

ежегодно

 

жолѣз-

пымъ

 

заводчнкамъ

 

въ

 

ссуду,

 

недостаточны

 

и

 

послѣдпіе

бываютъ

 

часто

 

приіг^

 

ждепы

 

запродавать

 

свое

 

желѣзо

 

за

долго

 

впередъ,

 

поэтому

 

они

 

поиижаютъ

 

цѣны

 

вообще

 

для

воѣхъ

 

заводчиковъ.

 

Какъ

 

эти

 

цѣны

 

невыгодны,

 

видно

 

изъ

того,

 

что

 

даже

 

Строгановы,

 

на

 

заводахъ

 

которыхъ

 

нѣтъ

вовсе

 

долгу,

 

продавали

 

свое

 

полосовое

 

желѣзо

 

въубытокъ.

Въ

 

заключение,

 

необходимо

 

пзмѣиеніе

 

тарифа

 

въ

 

томъ

 

омы-

слѣ,

 

чтобы

 

большая

 

часть

 

заказовъ

 

частныхъ

 

и

 

всѣ

 

зака-

зы

 

правительства

 

дѣлались

 

бы

 

въ

 

Роооіи.

 

Если

 

всего

 

это-

го

 

мм.

 

гг.

 

не

 

будетъ,

 

если

 

наша

 

желѣзная

 

промышленность

вовремя

 

не

 

будетъ

 

ограждена,

 

то

 

она

 

непремѣнно

 

погиб-
нетъ.

И.

 

И.

 

Крстовіт.

 

По

 

поводу

 

сейчасъ

 

высказаннаго

мнѣнія

 

я

 

хочу

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Пре?кде

 

всего

намъ

 

указали

 

на

 

средства,

 

которыми

 

мы

 

можемъ

 

распо-

лагать

 

для

 

развития

 

собственно

 

желѣзноіі

 

промышленности.

Между

 

этими

 

средствами

 

есть

 

такія,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

осо-
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бенно

 

хлопочемъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Но

 

если

 

желѣзиая

дорога

 

необходима

 

въ

 

томъ

 

пунктѣ,

 

гдѣ

 

дѣлается

 

желѣзо,

то

 

я

 

удивляюсь,

 

почему

 

же

 

это

 

желѣзо,

 

выдѣлывающееся

на

 

мѣстѣ,

 

не

 

можетъ

 

создать

 

у

 

себя

 

желѣзной

 

дороги"]

Если

 

существуешь

 

Фактъ,

 

что

 

желѣзная

 

промышленность

не

 

можетъ

 

своими

 

средствами

 

построить

 

желѣзной

 

дороги

для

 

своихъ

 

собственныхъ

 

цѣлей,

 

то

 

мнѣ

 

кажется

 

несколь-

ко

 

страинымъ.

 

какъ

 

эта

 

желѣзная

 

промышленность

 

мо-

жетъ

 

способствовать

 

вообще

 

устройству

 

желѣзныхъ

 

до-

рогъ

 

въ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

требуются

 

не

 

сотпи,

 

а

 

тысячи

 

верстъ.

За

 

тѣмъ

 

г.

 

Скальковскій

 

сказалъ,

 

что

 

постройка

 

дорогъ

убила

 

желѣзпую

 

промышленность.

 

Я

 

не

 

знаю,

 

такъ

 

ли

 

это

и

 

какимъ

 

образомъ

 

могло

 

это

 

случиться.

 

Вѣроятно,

 

количе-

ство

 

выдѣлываемаго

 

желѣза

 

теперь

 

такъ

 

же

 

велико,

 

какъ

и

 

прежде.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

потребность

 

въ

 

желѣзѣ

увеличилась,

 

и

 

въ

 

довольно

 

сильяыхъ

 

размѣрахъ.

К.

 

А.

 

Спилъковскій.

 

Что

 

промышленность

 

горная

 

пала,

это

 

доказываюсь

 

точныя

 

статистическія

 

цпФры.

 

До

 

1861
года

 

мы

 

выплавляли

 

чугуну

 

до

 

восемнадцати

 

милліоновъ

иудовъ,

 

теперь

 

едва

 

едва

 

тринадцать

 

милліоновъ,

 

желѣза

выдѣлывали

 

до

 

двѣнадцати

 

милліоновъ

 

пудовъ,

 

теперь

 

толь-

ко

 

до

 

восьми

 

милліоновъ.

 

Ясно,

 

что

 

промышленность

 

упа-

ла.

 

Отчего

 

же

 

желѣзные

 

заводчики

 

не

 

построили

 

у

 

себя

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

какъ

 

это

 

спрашиваетъ

 

г.

 

Кретовичъ,
то

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

простой:

 

оттого,

 

что

 

у

 

нихъ

 

денегъ

нѣтъ,какъ

 

выше

 

было

 

сказапо,

 

чтобы

 

и

 

самимъ

 

существо-

вать,

 

ве

 

то,

 

чтобы

 

сооружать

 

такія

 

цѣнныя

 

постройки,

 

Од-
нимъ

 

изъ

 

средствъ

 

для

 

поднятія

 

у

 

насъ

 

желѣзноп

 

промы-

шленности

 

можетъ

 

служить

 

прекращеиіе

 

выдачи

 

концессій,
по

 

которымъ

 

не

 

только

 

весь

 

подвижной

 

составъ,

 

не

 

толь-

ко

 

рельсы,

 

но

 

даже

 

и

 

кузнечные

 

инструменты

 

позволяют-

ся

 

компаніямъ

 

ввозить

 

въ

 

Россію

 

безпошлинно.

 

По

 

моему

мнѣнію,

 

концессін

 

нужно

 

выдавать

 

такимъ

 

образомъ,
чтобъ

 

всѣ

 

заказы

 

компаніями

 

дѣлались,

 

хотя

 

частью,

 

вну-

три

 

Россіи

 

и

 

тогда

 

у

 

насъ

 

легко

 

разовьется

 

рельсовое

производство.

В.

 

Н.

 

Леонтьеве.

 

Г.

 

Скальковскій,

 

возражая

 

г.

 

Крето-
вичу.

 

коснулся

 

одного

 

вопроса,

 

на

 

которомъ

 

действитель-

но

 

стоить

 

остановиться.

 

При

 

заключеніп

 

условія

 

съ

 

компа-

\
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ніями,у

 

насъ

 

обыкновенно

 

предоставляется

 

имъ

 

право

 

без-

ношлиннаго

 

вывоза

 

изъ

 

заграницы

 

предметовъ,

 

потребныхъ

для

 

постройки

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

Я

 

полагаю,

 

что

 

въ

 

го-

сударствѣ,

 

въ

 

которомъ

 

принята

 

какая,

 

по

 

отношенію

 

къ

чему-либо

 

система,

 

то

 

она

 

принята

 

въ

 

какихъ-нибудь

 

ви-

дахъ,

 

съ

 

какими-нибудь

 

цѣлями,

 

слѣдовательно,

 

если

 

цѣль

эта

 

кажется

 

раціональною,то

 

я

 

не

 

вижу

 

иричинъ

 

отступать

отъ

 

нея

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

этой

 

системѣ

 

представ-

ляется

 

случай

 

широкаго

 

примѣненія

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

нидахъ

 

и

 

цѣляхъ.

 

Мы

 

держимся

 

покровительственной

 

систе-

мы;

 

сообразно

 

этому,

 

мы

 

имѣемъ

 

тариФъ,

 

ограждагощій

нашу

 

железную

 

производительность — прекрасно!

 

Дурень

 

ли

этотъ

 

тарнФъ,

 

хорошъ

 

ли— это

 

другой

 

вопросъ;

 

дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

онъ

 

существуете;

 

для

 

чего

 

же

 

делать

 

изъ

 

него

исключеніе

 

для

 

желѣзныхъ

 

дорогъ?

 

Говорятъ,

 

что

 

при

этомъ

 

дороги

 

обойдутся

 

дешевле— и

 

это

 

прекрасно!

 

Но

если

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

желѣзныя

 

дороги

 

обходились

 

дешев-

ле,

 

полезно

 

дѣлать

 

исключеніе

 

изъ

 

тарифа,

 

то

 

точно

 

также

полезно

 

дѣлать

 

исключеніе

 

для

 

всякаго

 

рода

 

потребленія
желѣза,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

всякое

 

потребленіе

 

его

 

дѣлалось

дешевле.

 

Следовательно — если

 

полезно

 

снять

 

тариФъ

 

для

принадлежностей

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

то

 

необходимо

 

снять

его

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

нотребленія.

 

Но

 

если

 

разъ

ториФъ

 

существует^

 

то

 

почему

 

же

 

нужно

 

дѣлать

 

исклю-

ченіе

 

для

 

предметовъ,

 

потребныхъ

 

только

 

для

 

желѣзныхъ

дорогъ? Я

 

не

 

говорю, что

 

должно. искусственно

 

привлекать

русскую

 

промышленность,

 

заставляя

 

компаніи

 

строить

 

до-

роги

 

изъ

 

матеріаловъ,

 

выработываемыхъ

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

я

говорю

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

если

 

разъ

 

принята

 

какая-либо

система,

 

то

 

нѣтъ

 

причины

 

дѣлать

 

исключеніе

 

для

 

одной

какой-нибудь

 

отрасли

 

промышленности.

 

Настоящее

 

изъя-

тіе,

 

допущенное

 

для

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

между

 

прочимъ,

приводить

 

къ

 

новаго

 

рода

 

контрабандѣ,

 

подъ

 

которую

 

и

подкопаться,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

средствъ.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

я

 

прихожу

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

если

 

въ

 

госу-

дарств

 

принята

 

какая-нибудь

 

система^

 

то

 

отъ

 

нѳя

 

не

должно

 

дѣлать

 

отступленій,

 

иначе

 

самыя

 

эти

 

отступленія
доказывают

 

ь

 

несостоятельность

 

системы.

В.

 

А.

 

Полетит.

 

Можетъ

 

быть

 

мы

 

въ

 

основныхъ

 

ноня-
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тіяхъ

 

расходимся

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

но

 

въ

 

наотоящемъ

случаѣ,

 

ничего

 

болѣе

 

не

 

требую,

 

какъ

 

то.

 

чтобъ

 

определи-

ли,

 

наконецъ,

 

тариФъ,

 

чтобъ

 

сказали

 

точно:

 

вотъ

 

какой

 

по-

шлине

 

вы

 

подвергаетесь,

 

вотъ

 

чего

 

вы

 

не

 

можете

 

перево-

зить

 

и

 

вотъ

 

когда

 

освобождаетесь

 

отъ

 

пошлинъ,

 

между

тѣмъ

 

именно

 

тотъ

 

путь, по

 

которому

 

у

 

насъ

 

теперь

 

слѣду-

ютъ,

 

совершенно

 

уклоняется

 

отъ

 

этого

 

п

 

есть

 

самый

 

вред -

пѣишій,

 

какой

 

только

 

можетъ

 

быть.

 

Еслибъ

 

намъ

 

сказали,

что

 

тариФъ

 

измѣпенъ

 

не

 

будетъ,

 

то

 

я

 

бы

 

закрылъ

 

свой
заводъ

 

и

 

обратился

 

бы

 

къ

 

другой

 

промышленности,

 

по

сегодня,

 

у

 

насъ

 

существуешь

 

неудобный

 

тариФъ,

 

а

 

завтра

является

 

предложеніе

 

правительства,

 

на

 

которое

 

бросают-

ся

 

всѣ

 

заводчики,

 

устраиваютъ

 

заводы,

 

и

 

едва

 

заводы

устроятся,

 

какъ

 

пхъ

 

нужно

 

закрывать.

В.

 

А.

 

Панаева.

 

Миѣ

 

кажется,

 

все,

 

что

 

здѣсь

 

было

 

гово-

ропо

 

до

 

спхъ

 

поръ,

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

что

 

нужно

 

ли

 

спо-

собствовать,

 

у

 

насъ

 

развитію

 

желѣзпой

 

промышленности

пли

 

нѣтъ,

 

и

 

будетъ

 

ли

 

развнтіе

 

железиаго

 

производства

способствовать,

 

скорѣйшей

 

поотройкѣ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ?

Председатель.

 

Въ

 

такомъ

 

олучаѣ

 

потрудитесь

 

указать

па

 

то,

 

что

 

нужно,

 

чтобъ

 

было

 

прежде,

 

развптіе

 

ли

 

про-

мышленности

 

или

 

развитіе

 

жслѣзныхъ

 

дорогъ.

Панаевъ.

 

Одновременно.
В.

 

А.

 

Ломтика.

 

Такъ

 

какъ

 

я

 

былъ

 

готовъ

 

только

 

къ

тому

 

вопросу,

 

который

 

я

 

поставилъ,

 

то

 

я

 

буду

 

ждать,

 

по-

куда

 

не

 

явится

 

противное

 

мнѣиіе

 

и

 

буду

 

отвечать

 

на

пего.

 

(Никто

 

не

 

заявилъ

 

желанія

 

говорить.)

 

Мнѣ

 

будетъ
трудно

 

сдѣлать

 

какое-нибудь

 

систематическое

 

изюжепіе
для

 

того,

 

чтобъ

 

изъ

 

этого

 

начались

 

преиія;

 

но

 

несколько

замѣчапій

 

я

 

могу

 

сдѣлать.

 

Здѣсь

 

говорятъ

 

нужно

 

ли

 

по-

ощрять...

Председатель.

 

Позвольте

 

напомнить

 

вамъ

 

вопросъ

 

въ

той

 

Формѣ,

 

въ

 

какой

 

онъ

 

поставлеиъ>нужпо

 

ли

 

способство-
вать

 

развитію

 

железной

 

производительности

 

ради

 

усиѣ-

ховъ

 

желѣзпыхъ

 

дорогъ

 

въ

 

Россіи.»

Лолетит.-

 

Я

 

пе

 

понимаю,

 

какое

 

возможно

 

тутъ

 

опособ-
ствованіе

 

пли

 

поощреніе

 

дѣлу,

 

которое

 

само

 

собой

 

возник-

нуть

 

не

 

можетъ.

Я

  

не

   

говорю

 

о

 

железной

 

промышленности

 

вообще,

 

я
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говорю

 

о

 

железной

 

промышленности,

 

спеціалыю

 

существу-

ющей

 

для

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

потому

 

что

 

та,

 

которая

существуешь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

для

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

негодна.

Лредсѣдашель.

 

Во

 

всякомъ

 

случае,

 

воиросъ

 

открытъ

 

п

я

 

позволю

 

себѣ

 

поставить

 

его

 

на

 

вотировку.

1)

  

Нужно

 

ли

 

способствовать

 

развитію

 

желѣзиаго

 

про-

изводства

 

внутри

 

Россіи

 

ради

 

успѣха

 

постройки

 

желі.з-

ныхъ

 

дорогъ,

 

и

2)

  

какими

 

мѣрами

 

можно

 

способствовать

 

этому

 

раз-

витію,

 

а

 

следовательно

 

и

 

желѣзиымъ

 

дорогамъ?

В.

 

А.

 

Полетит.

 

На

 

вопросъ,

 

который

 

г.

 

Паиаевъ

 

прсд-

ложилъ,

 

я

 

буду

 

отвечать

 

пе

 

своими

 

словами,

 

а

 

передамъ

замѣчаніе,

 

которое

 

мнѣ

 

сейчасъ

 

сообщилъ

 

I.

 

Н.

 

НІиль

 

п

которое

 

прекрасно

 

отвѣчаетъ

 

на

 

первый

 

воиросъ:

 

нужно

 

лп

способствовать

 

развитію

 

железной

 

промышленности

 

вну-

три

 

Россіи

 

ради

 

успѣховъ

 

постройки

 

желѣзныхъ

 

дорогъ;

іосифъ

 

Николаевичъ

 

сказалъ,

 

что

 

всякая

 

промышленность

можетъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

дѣле

 

толь-

ко

 

въ

 

той

 

мерѣ,

 

насколько

 

она

 

къ

 

тому

 

готова;

 

но

 

если

промышленность

 

находится

 

въ

 

такомъ

 

положеніи,

 

что

 

ни-

какого

 

участія

 

принять

 

не

 

можетъ,

 

такъ

 

можно

 

ли

 

и

 

этой
дать,

 

чтобъ

 

она

 

могла

 

принять

 

участіе.

Лредсѣдатель.

 

Мм.

 

гг.!

 

мне

 

кажется,

 

что

 

недора-

зумѣиіе

 

является

 

въ

 

простой

 

вещи.

 

Здесь

 

вопросъ:

 

нуж-

но

 

ли

 

способствовать

 

развитію

 

желѣзнаго

 

производства

внутри

 

Россіи

 

ради

 

успѣха

 

устройства

 

желѣзныхъ

 

дорогъ?

Что

 

касается

 

до

 

того,

 

что

 

желательно,

 

чтобы

 

эта

 

промыш-

ленность

 

стала

 

въ

 

уровень

 

съ

 

потребностями

 

страны,

 

чтобы
она

 

могла

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

требованіямъ — въэтомъ

 

со-

миѣнія

 

нетъ.

 

Но

 

вопросъ

 

представляется

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны;

 

разрѣшеиіе

 

его

 

зависитъ

 

отъ

 

взгляда

 

на

 

каждую

 

про-

мышленность.

 

Можетъ

 

быть

 

многіе

 

убѣждены,

 

что

 

безъ

особаго

 

способствованія,

 

удаляя

 

только

 

препятствія

 

къ

 

раз-

внтію,

 

можно

 

довести

 

промышленность

 

данной

 

страны

 

до

соотвѣтствеішаго

 

потребленію

 

размера

 

и,

 

можетъ

 

быть,
другіе

 

убеждены,

 

что

 

такого

 

рода

 

состояніе

 

промышлен-

ности

 

требуешь

 

необходимо

 

различныхъ

 

искусствеипыхъ

средствъ

 

—

 

вт.

 

этомъ

 

собственно

 

заключается

 

вопросъ

 

И
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—

этотъ

 

вопросъ,

 

кажется,

 

остался

 

нисколько

 

не

 

затронуть

 

и

въ

 

иемъ

 

не

 

довольно

 

уяснено,

 

какое

 

собственно

 

изъ

 

этихъ

имелось

 

въ

 

виду.

 

И

 

такъ,

 

выраженіе

 

«способствовать»

 

пе

 

бо-

лее

 

какъ

 

маскируешь

 

вопросъ.

 

Слово

 

«способствовать»

 

за-

ключаешь

 

слишкомъ

 

широкое

 

зиаченіе.

 

Можно

 

способство-

вать

 

человеку

 

идти,

 

ведя

 

его

 

за

 

руку;

 

можно

 

способство-

вать

 

человѣку,

 

толкая

 

его

 

въ

 

шею;

 

можно

 

способствовать

идти

 

даже

 

неживому

 

человеку,

 

передвигая

 

ноги

 

его— сло-

вомъ,

 

«способствовать»

 

заключаетъ

 

много

 

понятій,

 

недо-

вольно

 

ясиыхъ.

 

Я

 

совершеппо

 

соглашаюсь

 

съ

 

постановкою

вопроса,

 

нопросилъ

 

бы

 

г.

 

Панаева

 

выкинуть

 

слово

 

«способ-

ствовать».

 

Желательно,

 

чтобы

 

высказано

 

было

 

(конечно

только

 

спеціалистъ

 

въ

 

состояніи

 

это

 

исполнить),

 

въ

 

ка-

комъ

 

положеніи

 

паша

 

желѣзная

 

промышленность:

 

въ

 

та-

комъ

 

ли,

 

въ

 

которомъ

 

требуются

 

искусственныя

 

пособія,

или

 

въ

 

таком ъ

 

только,

 

которое

 

даютъ

 

каждой

 

промышлен-

ности

 

солнце

 

и

 

природа,

 

въ

 

устраненіи

 

препятствій,

 

кото-

рый

 

лежатъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

къ

 

ея

 

развитію?

 

Для

 

того,

чтобы

 

сказанное

 

мною

 

было

 

совершенно

 

ясно,

 

воспользу-

юсь

 

примѣрами.

 

Г,

 

Скальковскій

 

указалъ

 

на

 

1-е

 

условіе,

чтобы

 

было

 

устранено

 

запрещеніе

 

перазделимости

 

заво-

довъ;

 

онъ

 

полагаетъ,

 

что

 

это

 

одно

 

даешь

 

сильный

 

толчокъ

развитію

 

железной

 

промышленности.

 

Это

 

способствованіе

есть

 

устраненіе

 

пренятствія,

 

которое

 

искусственнымъ

 

об- ѵ

разомъ

 

положено

 

промышленности.

 

Это

 

не

 

есть

 

поощре-

ніе.

 

Такъ

 

точно

 

возможны

 

и

 

другія

 

мѣры

 

въ

 

этомъ

 

же

родѣ.

 

Если

 

возьмемь

 

примѣръ,

 

который

 

указанъ

 

въ

 

Землѣ

Войска

 

Донскаго,

 

гдѣ

 

запущены

 

каменноугольный

 

копи,

то

 

мы

 

также

 

зиаемъ,

 

что

 

на

 

этой

 

мѣстности

 

лежатъ

 

такія

условія,

 

которыя

 

не

 

даютъ

 

промышленности

 

правильнаго

экономическаго

 

развптія,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

приходится

говорить

 

не

 

о

 

поощреніи,

 

а

 

объ

 

устранении

 

препятствій.

 

Во

многихъ

 

случаяхъ

 

желающіе

 

способствованія

 

и

 

устране-

нія

 

препятствій

 

могутъ

 

идти

 

вмѣсте,

 

но

 

я

 

думаю,

 

что

нужно

 

отличить

 

вопросъ

 

о

 

способствованіи

 

отъ

 

вопроса

объ

 

устраненіи

 

препятствій.
В.

 

А.

 

Полетит.

 

Въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

какъ

 

поставленъ

 

во-

просъ

 

г.

 

Панаевымъ,яне

 

могу

 

отвѣчать.

 

Я

 

думалъ,

 

что

 

во-

просъ— предложеніе

 

вообще,

 

не

 

разумѣлъ

 

оттѣнковългута-
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ницы.. .

 

Не

 

могу

 

разрѣшить,

 

нужно

 

ли

 

способствовать

 

или

 

не

нужно,

 

если

 

Ив.

 

Васнльевичъ

 

призналъ

 

безусловно

 

рѣшсн-

нымъ;

 

что

 

нужно,

 

что

 

желательно,

 

чтобы

 

промышленность

стала

 

въ

 

уровень

 

съ

 

потребностями

 

страны

 

—

 

потому

 

что,

если

 

признано

 

безусловно

 

рѣшепнымъ,

 

что

 

нужно

 

способ-

ствовать — тогда

 

слѣдуетъ

 

перейти

 

къ

 

вопросу:

 

нужно

 

ли

употребить

 

пѣкоторыя

 

мѣры

 

для

 

способствовала?.. .

В.

 

А.

 

Папаевб.

 

Я

 

хочу

 

сказать

 

одно

 

слово,

 

почему

 

поста-

вилъ

 

слово

 

«нужно».

 

Могутъ

 

сомнѣваться,

 

напр.;

 

еелнбъ

 

быль

поставлена

 

вопросы

 

нужно

 

ли

 

способствовать

 

шелковому

производству?

 

въ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

можетъ

 

быть

 

сомнѣиіс...

В.

 

Г.

 

Полей шк«.Признаетъ

 

лпКомптетъ

 

безусловно

 

нуж-

цымъ,

 

чтобы

 

желѣзная

 

промышленность

 

стала

 

въ

 

возмож-

ность

 

удовлетворять

 

всѣмъ

 

потребностямъ

 

страны?

Предсѣдателъ.

  

Мы

 

можемъ

  

поставить

   

вопросъ

 

такъ:

а)

  

нужно

 

ли

 

развивать

 

желѣзную

 

промышленность

 

внутри

отечества

 

ради

  

успѣха

  

устройства

  

желѣзпыхъ

   

дорогъ?

б)

 

Нужно

 

ли

 

способствовать

 

икакпм

 

н

 

мѣрами

 

способствовать?

В.

 

А.

 

Панаеве.

 

Я

 

сѳглпсенъ.

Предсѣдателъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

я

 

предложу

 

вопросъ:

нужно

 

ли

 

развнтіе

 

желѣзнои

 

промышленности

 

внутри

 

оте-

чества

 

ради

 

успѣха

  

устройства

  

желѣзныхъ

  

дорогъ?

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

разногласія

 

нѣтъ.

 

Первый

 

вопросъ

конченъ.

Какими

 

мѣраыи

 

можно

 

способствовать

 

этому

 

развитію

въ

 

интересахъ

 

устройства

 

желѣзныхъ

 

дорогъ?

 

Я

 

предла-

гаю

 

вотировать

 

этотъ

 

вопросъ;

 

но

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

онъ

быль

 

обсужденъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

опасаясь ;

 

чтобы

 

это

 

не

завело

 

насъ

 

далеко

 

отъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

на

 

просе-

локъ.

 

Вопросъ:

 

нужно

 

ли

 

способствовать?

 

влечетъ

 

мас-

су

 

мѣръ

 

самыхъ

 

разнохарактерныхъ;

 

могутъ

 

быть

 

мѣры,

въ

 

которыхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

разногласія,

 

т.-е.

 

удаленіе

разнаго

 

рода

 

препятствия,

 

тѣхъ

 

препятствій,

 

которыя

 

ока-

зываются

 

болѣе

 

гибельными.

 

Эти

 

препятствія

 

заключают-

ся

 

отчасти

 

въ

 

напіемъ

 

геограФическомъ

 

положеніи,

 

въ

 

от-

даленіи

 

рудниковъ,

 

которое

 

устранить

 

не

 

можемъ

 

иначе,

какъ

 

иосредствомъ

 

громадныхъ

 

капиталовъ;

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

лежатъ

 

въ

 

скудости

 

и

 

слабости

 

техиическихъ

 

знаній
и

 

въ

 

рѣдкостн

  

населенія;

 

а

   

родить

 

населеніе

 

можно

 

въ
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одинъ

 

день,

 

но

 

вскормить

 

скоро

 

нельзя,

 

наконецъ

 

въ

 

кон-

курренціи

 

другихъ

 

отраслей

 

промышленности,

 

отвлекаю-

щихъ

 

капиталы

 

на

 

дѣла,

 

можетъ

 

быть,

 

нужныя,

 

а

 

можетъ

быть

 

и

 

лишнія,

 

которыя

 

еще

 

нужно

 

обсудить.

 

Эти

 

пре-

пятствія

 

заключаются,

 

кромѣ

 

того

 

и

 

въ

 

такихъ

 

обстоятель-

ствахъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

быть

 

устранены

 

иеремѣнамивъ

обшемъ

 

строѣ,

 

мѣрами

 

и

 

распоряжеиіями

 

правительства:

улучшеиіе

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

отчасти

 

подвергается

 

разсмо-

трѣнію

 

въ

 

горномъ

 

уставѣ.

 

Недолжпо

 

еще

 

забывать

 

п

общей

 

копкуррепціи

 

цѣлаго

 

міра,

 

съ

 

которою

 

намъ,

 

какъ

 

и

каждой

 

странѣ,

 

пмѣющей

 

желѣзиыя

 

дороги,

 

нужно

 

бороть-

ся.

 

Вообще,

 

переходя

 

къ

 

положительиьшъ

 

мѣрамъ

 

способ-
ствовапія,

 

мы

 

коснемся

 

почвы

 

весьма

 

скользкой.

 

Способ-
ствовать

 

можно

 

развитію

 

руки

 

или

 

ноги

 

такъ,

 

что

 

можно

убить

 

развитіе

 

другихъ

 

члеповъ;

 

развитіе

 

одной

 

отрасли

можетъ

 

не

 

слишкомъ

 

благотворно

 

действовать

 

на

 

другія.
Кромѣ

 

того,

 

если

 

поставить

 

такъ,

 

придется

 

сказать

 

много

обо

 

всемъ,

 

но

 

не

 

о

 

желѣзныхъ

 

дорогахъ,

 

и

 

я

 

думаю,

 

что

для

 

успѣха

 

вопроса

 

такая

 

постановка

 

не

 

поведетъ

 

далеко;

одно

 

заявлепіе

 

о

 

необходимости

 

развитія

 

можетъ

 

Коми-

тета

 

принять

 

на

 

свою

 

ответственность.

 

Каждый

 

это

 

раз-

витіе

 

можетъ

 

понимать

 

по-своему,

 

рѣшать

 

это

 

Комптетъ
заранѣе

 

не

 

долженъ;

 

въ

 

разнообразіи

 

направленій

 

состоитъ

жизнь

 

каждаго

 

общества;

 

достаточно,

 

если

 

мы

 

признаемъ

важность

 

желѣзиой

 

промышленности

 

для

 

жёлѣзныхъ

 

до-

рогъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

рѣшаемъ

 

во-

просъ

 

о

 

настоящемъ

 

моментѣ.

Е.

 

А.

 

Скалъковскій.

 

У

 

пасъ

 

при

 

постройкѣ

 

желѣзпыхъ

дорогъ

 

брали

 

уже

 

свой

 

песокъ,

 

кирпичъ

 

и

 

дерево,

 

и

 

когда

будутъ

 

строить,

 

снова

 

будутъ

 

брать.

 

Но,

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

разсуждать

 

о

 

томъ,

 

что

 

уже

 

дѣлалось

 

и

 

будетъ

 

де-

латься,

 

слѣдуетъ

 

поговорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

касается

 

металли-

ческихъ

 

принадлежностей,

 

которыя

 

до-сихъ-поръ

 

во

 

вре-

мя

 

постройки

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

брали

 

изъ

 

за-грапицы.

Поэтому

 

важно

 

обсудить:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

продолжать

 

этотъ

образъ

 

дѣйствій.

 

О

 

пескѣ

 

и

 

кирпичѣ

 

нечего

 

говорить:

 

во-

просъ

 

рѣшеиъ

 

практикою.

Прсдспдатель.

 

Что

 

касается

 

замѣчапія

 

г.

 

Скальковскаго,

то

 

я

 

полагаю,

 

что

 

участіе

 

промышленности

 

будетъ

 

з;іви-
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сѣть

 

отъ

 

обстоятельству

 

въ

 

этомъ

 

участіп

 

заключается

другой

 

вопросъ.

 

Еслпбы

 

стали

 

употреблять

 

исключительно

наши

 

рельсы,

 

то

 

вопросъ

 

въ

 

томъ,

 

могли

 

ли

 

бы

 

мы

 

по-

строить

 

такое

 

количество

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

которое

 

по-

строено

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Участіе

 

русской

 

промышлен-

ности

 

можетъ

 

и

 

даже

 

должно

 

быть

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

она

 

имѣетъ

 

силы

 

и

 

можетъ

 

принять

 

участія.

 

Ребенокъ

 

не

можетъ

 

сейчасъ

 

кормить

 

себя,

 

не

 

только-что

 

другихъ;

 

но,

развиваясь

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ,

 

мѣсяцемъ,

 

годомъ

 

пріу-
чается

 

впослѣдствіи

 

кормить

 

себя

 

и

 

даже

 

другихъ.

 

Этотъ
примѣръ

 

наиболѣе

 

уясняетъ

 

мой

 

взглядъ

 

па

 

участіе

 

рус-

ской

 

промышленности

 

въ

 

постронкѣ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

Можетъ

 

быть

 

это

 

участіе

 

будетъ

 

значительнее

 

и

 

даже

исключительное

 

въ

 

будущемъ;

 

къ

 

этому

 

надо

 

стремиться

удаленіемъ

 

препятствіп,

 

развптіемъ

 

труда,

 

развитіемъ

 

зиа-

нія,

 

отученіемъ

 

отъ

 

безделья,

 

отъ

 

потери

 

времени;

 

но,

 

въ

настоящее

 

время

 

—

 

должно

 

доволь

 

ствоваться

 

тѣмъ,

 

что

есть

 

а

 

не

 

привносить

 

иовыя

 

жертвы.

В.

 

В.

 

Полетит.

 

Прежде

 

всего

 

поставленъ

 

вопросъ:

 

нуж-

но

 

ли

 

желать,

 

чтобы

 

желѣзиая

 

промышленность

 

приняла

участіе

 

въ

 

постройке

 

желѣзпыхъ

 

дорогъ

 

и

 

было

 

выражено

общимъ

 

согласіемъ,

 

что

 

нужно;

 

теперь

 

отклонились

 

отъ

этого

 

и

 

рѣшплп,

 

что

 

пе

 

пужпо.

 

Высказали,

 

что

 

желѣзная

промышленность

 

въ

 

иастоящемъ

 

положены

 

принять

 

уча-

стія

 

не

 

можетъ;

 

строеніе

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

безъ

 

участія
нашей

 

желѣзной

 

промышленности

 

вы

 

признали

 

пужнымъ;

относительно

 

развитія

 

желѣзной

 

промышленности

 

вы

 

ска-

зали:

 

если

 

ребенокъ

 

самъ

 

пе

 

можетъ

 

кормить

 

себя,

 

надо

его

 

кормить;

 

если

 

русская

 

промышленность

 

не

 

можетъ

 

при-

пять

 

учаетія,

 

падо

 

ждать,

 

когда

 

будетъ

 

въ

 

состояніи,слѣ-

довательно

 

пе

 

нужно

 

развитія.

 

На

 

это

 

позволю

 

себѣ

 

ска-

зать,

 

что

 

исторія

 

желѣзнаго

 

промысла

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

дока-

зывает^

 

что

 

этотъ

 

промыселъ

 

нигдѣ

 

не

 

возиикалъ

 

безъ
споспѣшествованія

 

самъ

 

по

 

себѣ;

 

онъ

 

вездѣ

 

вознпкалъ

 

при

содѣйствіп,

 

потому

 

что

 

имѣетъ

 

особенности;

 

это

 

не

 

есть

промыселъ,

 

который

 

можно

 

начать

 

съ

 

безделицы;

 

онъ

'

 

именно

 

требуетъ

 

сильпыхъ

 

средствъ,

 

чтобы

 

возник-

нуть.

 

По

 

моему

 

мпѣнію,

 

способствованіе

 

должно

 

заклю-

чаться

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

желѣзному

 

промыслу

 

дать

 

возмож-

Тоаъ

 

IL -Вып.

 

V.
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кость

 

стать

 

въ

 

это

 

положепіе.

  

Для'

 

этого

 

вовсе

 

пе

 

нужны

такія

 

мѣры,

 

которыя

 

завио/ітъ

 

отъ

 

развнтія.

 

народа;

 

нужны

очень

 

малыя

 

средства,

 

очень

 

ограішченныя

 

пособія,

 

чтобы
дать

 

возможность

 

жедез.иод

 

промышленности

 

принять

 

дѣя-

-тельное

 

участіе

 

въразвитіижелезныхъ

 

дорогъ.

 

Обращаюсь
къ

 

тому

 

вопросу,

 

о

 

кошромь

 

иачалъ

 

говорить,

 

именно,

 

въ

уніовскоп

 

местности.

 

,3 ; га

 

местность

 

находится

 

въ

 

пм$ніи

Всеволожскихъ,

 

-которое

 

запутано

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

80

 

вер.

 

отъ

Камы

 

лежитъ

 

зало/жь

 

камеи

 

наго

 

угля,

   

котораго

 

.можетъ

достать

 

на

 

самое

 

.обширное

 

производство

 

рельсовъ.

 

Преж-
де

 

всего

 

нужно

  

организовать

  

хозяйственное

  

управленіе,

дѣла

 

Всевиложскпхь,

 

которыя

 

не

 

въ

 

порядке;

 

затемъ,

 

по-

слѣ

 

соглашения,

 

надо

 

таиъ

 

устроить

 

железную

 

дорогу

 

на

80

 

вер.,

 

до

 

Камы,

 

затемъ

 

можно

 

на

 

другой

 

день

 

начать

-приготовление

 

рельоовъ

 

и

 

сбыть

   

камеппаго

  

угля,

  

можно

I

 

оживить

 

все

 

камское

 

сообщеиіе

 

п

 

доставлять

 

рельсы

 

вы-

-годнѣе,

 

чемъ

 

англціскщ

 

рельсы

 

по

 

дешевой

  

цене.

  

Нужно

употребить

 

для

 

этого

 

меры;

 

нужно

   

дать

   

общественную

помощь,

 

чтобы

  

достигнуть

  

такого

 

громадиаго

 

резуль-

тата.

   

Я

 

недавно

 

нмелъ

 

случаи

 

заниматься

  

дѣламп

 

Все-

ьоложскихъ;

 

трдько-что.приступиль,

 

являются

  

господа,

которые

 

предлагаюсь

 

обязательный, сбыть,

 

каменнаго, уг-

ля,

 

въ

 

количестве

 

до

 

20

 

милл.

 

.пудовъ,

  

съ

  

тѣмъ

   

то^ьдш,

-

 

чтобы

 

они

 

,былп

 

доставлеиы

 

пи

 

берегъ

 

Камы.

  

Это

 

цере-

движеніе

 

грузовъ^

 

котораго

 

не

 

бывало

  

по

 

Каме,

  

которое

возбудить

  

судоходство

 

въ

 

нензвестныхъ

 

доселѣ,,раз,мѣ-

■

 

рахъ.

 

Эти

 

20

 

милл.

 

пуд. : пе

 

достигнуть

 

даже

  

до

   

Голги.

Намъ

 

говорить:

 

нужна

 

железная

 

дорога

 

въ

 

80

 

вер.самаго

простаго

 

устройства,

 

по

 

смете,

 

на

 

1,800,000

 

р.

 

и

 

чрезъ

I

 

мѣляцъ

 

явятся

 

рельсы

 

дешевле

 

англійскпхъ. . .

  

Нужно

 

ли

■это?

 

Мнѣ

 

говорить,

 

устраните

 

преиятстція. Петь, этого

 

пе-

достаточио,

 

Возьмите,,

 

что

 

Фраиція

 

употребила

 

на

  

Крёзо,

что.

 

бельгийское,

 

правительство

 

заплатило

 

,

 

Кокрилю,.

 

чтобы

водворить

 

чугуниое.

 

производство

 

около

 

: Лпттиха,

 

Три

 

раза

онъ

 

банкротился

 

и

 

3

 

раза,

 

правительство

  

принимало

   

из-

держки

 

на

 

себя.

 

Лочему,мы,

 

не

 

хотимъ

 

употребить

 

те.

 

же

..мвры?

 

Мы

 

прос.имъггараиііп

 

і

 

м.,800

 

т.,

 

туп,

 

пѣт^

 

.ничего,

кроме

 

общей

 

нол&зы;

 

въ

 

этомъ

 

заключается

 

рязвцтіе,

 

сно-

.,

 

соботвоваціе

 

желчному,

 

цоомысѵіу л и?:обьі

 

принять

 

$Щ$іь-

а»\>
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ное

 

участіе

 

въ

 

сооружены

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

На

 

югѣ

F*occin

 

всѣ

 

условія

 

существуютъ,

 

чтобы

 

приготовлять

 

рель-

сы,

 

по

 

производство

 

это

 

не

 

можетъ

 

возникнуть

 

Потому,

что

 

нетъ

 

человѣка,

 

который

 

решился

 

бы

 

рискнуть

 

капйта-

ломъ.

 

Если

 

являются

 

предложенія,

 

почему

 

правительство

не

 

решается

 

дать

 

гараитію?

 

почему

 

пе

 

решается

 

оказать

содѣйствіе,

 

чтобы

 

ввести

 

железную

 

промышленность

 

вЪ

кругъ

 

деятельности

 

сооружепія

 

железпыхъ

 

дорогъ?

 

Делая
этотъ

 

вопросъ,

 

я

 

желаль

 

бы,

 

чтобы

 

меня

 

опровергли,

 

если

заблуждаюсь.
Предсѣдатслъ.

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

все,

 

что

 

было

 

сказано

г.

 

ІІолетикой

 

о

 

споспѣшествованіп,

 

входить

 

въ

 

то

 

естес-

твенпое

 

споспѣшествованіе,

 

о

 

которомь

 

я

 

говорнлъ

 

и

 

ко-

торое

 

заключается

 

въ

 

устранены

 

препятствы.

 

Даже

 

какъ

бы

 

предвидя

 

развитіе

 

г.

 

Полетнки,

 

я

 

указалъ

 

на

 

унювСкую

местность,

 

о

 

которой

 

говорнлъ

 

г.

 

Полетнка.

 

Онъ,

 

между

прочпмъ,

 

сказалъ,

 

что

 

падо

 

устроить

 

частпыя

 

дѣла

 

владѣль-

цевъ:

 

это

 

не

 

пмѣетъ

 

особаго

 

характера

 

того,

 

что

 

назьы'а-

емъ

 

поощреиіемъ.

 

Онъ

 

говорить, что

 

предлагали

 

перевезти

20

 

милл.

 

Иуд.,

 

если

 

будеть

 

железная

 

Дорога;

 

и

 

здесь

 

дѣло

идетъ

 

пе

 

о

 

сиособствовапін/а

 

о

 

препягствіяхъ,

 

устраненіе
которыхъ

 

желательно.

 

Касательно

 

гараптіи

 

въ

 

і

 

Милл.

 

800
руб.,

 

которой

 

пе

 

даетъ

 

правительство,

 

я

 

замечу,

 

что

 

Коми-
тетъ

 

рѣщилъ

 

прежде,

 

что

 

онъ

 

за

 

гарантію:

 

пользу

 

ея

 

с'о-

знаеть,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

каждый

 

членъ

 

Комитета
и

 

желаетъ

 

бблынаго

 

развптія

 

желѣзііой

 

промышленности;

йо

 

я

 

не

 

полагаю,

 

чтобы

 

следовало

 

идти

 

къ

 

этому

 

резуль-

тату

 

путемъ

 

только

 

крайнихъ

 

мѣръ.

 

Поэтому

 

оставпмъ

вопросъ

 

о

 

тарифе,

 

темь

 

болѣе

 

что

 

оиъ

 

есть,

 

но

 

для

 

же-

лѣза

 

пе

 

исполняется;

 

остается

 

слѣд.

 

требовать

 

псполненія
закона,

 

а

 

это

 

Тоже

 

устранеиіе

 

препятствы,

 

нпкакъ

 

не

 

спо-

собствованіе.

 

Еслпбы

 

кто

 

сказалъ,

 

что

 

уиіовская

 

местность

должна

 

быть

 

обработана

 

казенными

 

средствами

 

или

 

должна

быть

 

дана

 

прнвиллегія

 

извѣстнымъ

 

лицамъ

 

или

 

указалъ

другія

 

искусственный

 

мѣры,

 

то

 

это

 

было

 

бы

 

способствова-
ніе.

 

Кромѣ

 

того,

 

я

 

бы

 

просплъ,

 

чтобы

 

г.

 

Полетнка

 

сказалъ,

между

 

прочпмъ,

 

какой

 

въ

 

Америке

 

былъ

 

принять

 

тарпФЪ.

К.

 

А.

 

Скальковекій,

 

ТарііФъ

 

теперь

 

огромный.
В.

 

А.

 

Полетит.

  

Въ

 

настоящее

 

время

 

чугунъ

 

продается



по

 

3

 

р.

 

пудъ

 

п

 

все-такп

 

не

 

позволяется

 

ввозъ

 

англыскаго

чугуна.

К.

 

А.

 

ущдъѵовскій.

 

Пошлина

 

на

 

рельсы

 

была

 

высока,

теперь

 

прибавили

 

еще;

 

новая,

 

также

 

какъ

 

и

 

на

 

все

 

метал-

лическія

 

издѣлія,

 

желѣзпая

 

промышленность

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

не

 

развивалась,

 

пока

 

привозили

 

все

 

пзъ

 

Англіп.

Предсѣдатель.

 

Но

 

вся

 

Америка

 

покрыта

 

дорогами

 

изъ

чужаго

 

чугуна.

И.

 

А.

 

Оісалысовсти.

 

Тогда

 

стала

 

желѣзпая

 

промышлен-

ность

 

серьёзно

 

развиваться,

 

когда

 

возвысили

 

тарнФЪ

 

въ

1861

 

г.

 

Американская

 

горпая

 

промышленность

 

приняла

громадные

 

размеры;

 

она

 

обязана

 

этимъ

 

покровительствен-

ному

 

тарифу;

 

было

 

иначе

 

при

 

свободномъ

 

тарпФѣ.

Предсѣдатель

 

ставить

 

на

 

баллотировку

 

прнпятіе

 

вопро-

са

 

къ

 

обсужденію

 

въ

 

слѣдующей

 

Формѣ:

 

Должно

 

ли

 

спо-

собствовать

 

и

 

какими

 

мѣрамп

 

способствовать

 

развитію

 

же-

лѣзной

 

промышленности

 

для

 

желѣзныхъ

 

дорогъ?

Болыпинствомъ

 

былъ

 

принять

 

утвердительный

 

отвѣтъ.

По

 

выслушаніи

 

нѣсколькихъ

 

замѣчаній,

 

предсѣдатель

объявляетъ,

 

что

 

Бюро

 

Комитета

 

займется

 

постановкою

вопроса

 

о

 

мѣрахъ

 

способствованія

 

и

 

просить

 

отъ

 

имени

Комитета

 

всѣхъ,

 

которые

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

преніяхъ,

не

 

манкировать

 

слѣдующихъ

 

засѣдапій.

В.

 

А.

 

Полетнка,

 

по

 

просьбѣ

 

Комитета,

 

принялъ

 

на

 

себя

составлепіе

 

доклада.
ЧЖ

 

І1

Председатель

 

И.

 

Всриадсвій.

■ |

■



ОГЛІВЛЕНІЕ

 

№

 

5.

Сельское

 

хозяйство.

О

 

разныхъ

 

способахъ

 

распространенія

 

агроиомпческихъ

 

зиапій.

 

По
поводу

 

книги

 

г.

 

Вешнякова

 

«Обзоръ

 

сельскохозяйственныхъ

 

учрсж-
леній

 

въ

 

Англіи,

 

Франціп,

 

Кельгіи,

 

Голландіи,

 

Германін

 

и

 

Италіи».
A.

  

Астаурова ...................4І5

Онытъ

 

изученія

 

частнаго

 

(мѣстнаго)

 

хозяйства.

 

II.

 

Характеристика
весны,

 

ея

 

непостоянство

 

и

 

вліяніе

 

на

 

время

 

начала

 

полевыхъ

 

ра-

ботъ. — Степное

 

лт.то,

 

его

 

характеръ,

 

влажность

 

п

 

сухость. — Вред-
ный

 

послѣдствія

 

пренебрежепія

 

климатическими

 

условіямн. — Осень
и

 

зима. —Куржакъ

 

и

 

бураны. —Число

 

дней

 

весеннихъ,

 

лътнихъ,

 

осеи-

иихъ

 

и

 

зпмннхъ.— Культурный

 

растенія

 

степнаго

 

хозяйства. —Рас-
предѣленіе

 

віітровъ,

 

сиѣга

 

и

 

дождя. — Общія

 

и

 

частныя

 

причины,

обусловливающая

 

характеръ

 

степнаго

 

климата.

 

Польза

 

снътоваго
одеяла

 

для

 

стенной

 

растительности.

 

Якова

 

Руднева ...... 431

Пчеловодство.

Новое

 

медопосное

 

растеніе

 

Фацелія

 

пижмолистная

 

(Facelia

 

tanacae
tif'olia).

   

А.

 

Покровскаго-Жоравка ............450

Земледѣльческая

  

механика.

Оборотные

 

плуги ...................457

Иностранный

 

извѣстія.

Откармливаніе

 

убойнаго

 

скота

 

въ

 

Лейчестерширт.;

 

состояние

 

тамъ
этого

 

промысла

 

и

 

записка

 

Москропа. — Предложеніе

 

Дента

 

относи-

тельно

 

женщииь

 

и

 

дѣтей,

 

наннмаемыхъ

 

для

 

полевыхъ

 

работъ

 

въ
Англіи

 

и

 

злоупотреблеііія

 

подрядчнковъ,

 

ставящихъ

 

партіи

 

поле-
выхъ

 

рабочихъ. — Новый

 

Французский

 

законъ

 

о

 

наказаніяхъ

 

за

 

об-
маны

 

при

 

продаж

 

б

 

удобреній.— Устройство

 

сельской

 

медицине»"!?
части

 

во

 

Франціи. — Воздушная

 

маслобойка

 

Клифтонэ. — Средство

 

Д.
Боота

 

для

 

истреблеиія

 

майскихъ

 

жуковъ. —Eucalyptus

 

globules. —

Прнготовленіе

 

животиыхъ

 

жпровъ

 

въ

 

прокъ

 

по

 

способу

 

профессора



Стр.
Хирцеля. — Отварный

 

смѣшанный

 

кормъ

 

для

 

рогатаго

 

скота. — Новый
сппсобъ

 

по.іьзованія

 

истощенными

 

люцерновыми

 

полями.— Средства
противъ

 

сибирской

 

язвы

 

у

 

овецъ. — Вареный

 

горохъ,

 

какъ

 

кормъ

 

для
молочнаю

 

скота

 

п

 

откариливаемыхъ

 

свиней.— Вліяніе

 

различныхъ
кормовъ

 

на

 

качество

 

свшіаго

 

мяса. — Новый

 

способъ

 

прнготовленія
смѣшанныхъ

 

кормовъ. — Allgeraeine

 

Hopf'enzeitung.

 

Я.

 

Калиііскаго.

   

467

Дѣйствія

 

Общества.

Журналъ

 

собранія

 

I

 

Отдѣленія

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экопомиче-
скаго

   

Общества

 

5

 

апрвля

 

1867

 

года ...........477

Извлечете

  

нзъ

  

журнала

 

собранія

 

III

 

Отдѣленія

 

24

 

апрѣдя.

   

.

   

.

   

.

   

4S7

Протоколъ

 

седьмаго

 

засііданія

 

сводной

 

коммиссіи,

 

избранной

 

Импе-
раторскнмъ

 

Русскнмъ

 

ГеограФическимъ

 

и

 

Императорскимъ

 

Воіьнымъ
Экоіюмическимъ

 

Обществами

 

для

 

устройства

 

и

 

снаряженія

 

экспе-
дицій

 

по

 

изелѣдованію

 

на

 

мѣстахъ

 

производительности

 

и

 

торговли
хлвбомъ

  

въ

 

Россіи.

 

1

 

апрѣля

 

1867

 

г ...........490

Въ

 

сводную

 

коммиссію

 

по

 

пзслѣдованію

 

хлѣбной

 

торговли

 

....

   

493

Въ

 

соединенную

 

коммиссію

 

но

 

снаряженію

 

эксиедиціи

 

для

 

нзслѣдо-

ванія

  

хлебной

 

торговли

 

и

 

производительности ........494

Въ

 

сводную

 

коммиссію

 

по

 

нзсльдованію

 

хльбноіі

 

торговли

 

и

 

произво-
дительности ....................496

Записка

 

Л.

 

М.

 

Розенталя

 

30

 

марта

 

1867

 

года .........498

Нолітико-экономическій

 

комитетъ

 

засѣданіе

 

27

 

октября.

 

(Окончаиіе).

   

500

Печатать

 

позволяется.

 

С.-Петербургъ,

  

4

 

іюня

  

І867

 

г.

За

 

Секретаря

 

Общества

 

//,

 

Ермакова.


