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«ТруДЫ»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

  

выходятъ

 

разъ

 

6%

мѣсяцъ,

   

выпусками,

   

каждый

  

не

 

менѣе

 

семи

 

печатныхъ

листовъ.

 

Подписная

 

цѣна

 

изданія

 

за

 

годъ — чктырі:

 

р.

 

с,

ст.

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ,

 

а

 

безъ

нересыкли

 

три

 

р.

 

шестьдЕсатъ

 

пять

 

коп.

Подписка

 

на

 

«ТРУДЫ»

 

на

 

1831

 

годъ

 

при-

нимается:

 

въ

 

О.-Петербургѣ,

 

въ

 

домѣ

 

И.

 

Б.

 

9.

 

Общества,

на

 

углу

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка

 

и

 

Обуховскаго

 

про-

спекта,

 

и

 

въ

 

сѣменоторговлѣ

 

коммиссіонера

 

Общества

 

А.

В.

 

Запѣвалова,

 

за

 

Казанскими

 

мостомъ,

 

въ

 

домѣ

 

Лѣсникова.

Иногородные

 

благоволятъ

 

адресоваться:

 

въ

 

С.-Петербуріъ,

въ

 

Императорское

 

Больное

 

Экономическое

 

Общество.
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ОТДВДЪ

 

I.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

О

 

ПЕРЕВАРИВАШОСТИ

 

КЛѢТЧАТКИ

 

У

 

ЧЕЛОВѢКА.
*

Вопросъ

 

о

 

перевариваемости

 

клѣтчатки

 

представляетъ

 

и

практически,

 

и

 

научный

 

интересъ.

 

У

 

нашихъ

 

домашнихъ

травоядныхъ

 

животных©

 

-обыкновенный

 

ихъ

 

кормъ,

 

сѣно

 

и

солома,

 

содержитъ

 

клѣтчатку

 

въ

 

преобладаніи

 

относительно

другихъ

 

литательныхъ

 

веществъ.

 

Это

 

видно

 

лучше

 

всего

изъ

 

слѣдующей

 

таблицы,

 

представляющей

 

химическій

 

со-

ставь

 

сѣна

 

и

 

соломы:

сѣно: солома:

воды

 

.

    

.

    

.

    

. 13,5 15,4
протеина.

    

."

   

. 7,0 2,6
углеводородовъ 40,8 31,5
клѣтчатки

   

.

 

. '. 31,5 45,0
золы

   

.... 7,2 5,5

Простой

 

нгфодъ

 

также

 

потребляетъ

 

много

 

клѣтчатки,

такъ

 

какъ,

 

вслѣдствіе

 

дешевизны

 

растительной

 

пищи,

 

ему

приходится

 

довольствоваться

 

ею

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ,

чѣмъ

 

животного.

 

Такое

 

огромное

 

потребленіе

 

клѣтчатки

уже

 

давно

 

обратило

 

вниманіе

 

ученыхъ

 

на

 

изслѣдованіе

этого

 

вещества,

 

какъ

 

питательнаго

 

средства.

 

Гаубнеръ,
Геннебергъ,

 

Штоманъ

 

и

 

др.

 

доказали

 

уже,

 

что

 

клѣтчатка

переваривается

 

у

 

рогатаго

 

скота.

 

Гаубнеръ

 

въ

 

1854

 

г.

 

по-

казалъ,

 

что

 

изъ

 

древесины,

 

даваемой

 

въ

 

кормѣ

 

рогатому

скоту,

 

61

 

%

 

ея

 

не

 

оказалось

 

въ

 

изверженіяхъ,

 

слѣдовательно

переварились.

Позднѣе

 

Геннебергъ

 

и

 

Штоманъ

 

подтвердили

 

показаніе

Томъ.

 

I.— Вып.

 

III.
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Раубнера;

 

'/'Эти

 

наблюдатели

 

объясняют*,

 

что

 

древесина

кіорма

 

состоитъ

 

изъ

 

2-хъ

 

частей — перевариваемой

 

клѣт-

чкйки

 

и

 

неперёвариваемой

 

смѣси

 

клѣтчатки

 

и

 

лигнита.

 

Пе-
ревариваемой*

 

клѣтчатки,

 

кромѣ

 

рогатаго

 

скота,

 

изслѣдо-

вал^с'ь'й^^рф'ихъ

 

травоядныхъ:

 

овца,

 

по

 

Гофмейстеру,

 

пе-

ревариваетъ

 

58,6^,

 

лошадь,

 

но

 

Гофмейстеру,

 

55^,

 

до

Буссенго — 58

 

%,

 

и

 

по

 

Гофману — 20 % .

 

У

 

насъ

 

въ

 

хими-

ческой

 

лабораторіи

 

с.-петербургскаго'

 

университета

 

изслѣ-

довалась

 

перевариваемость

 

клѣтчатки

 

у

 

кролика

 

студентомъ

Бауеромъ

 

*)

 

и

 

найдено,

 

что

 

35^

 

ея

 

поступаетъ

 

въ

 

орга-

низмъ.

 

Менѣе

 

изслѣдованій

 

сдѣлано

 

было

 

надъ

 

перевари-

ваемостью

 

клѣтчатки

 

у

 

плотоядныхъ.

 

Есть

 

опыты

 

Фре-

риха,

 

ГоФмана,

 

Фонта

 

надъ

 

собаками,

 

и

 

они

 

приводятъ

къ

 

отрицатедьному

 

результату.

 

Но

 

опыты

 

Фрериха,

 

а

 

въ

новѣйшее

 

время

 

ГоФмана,

 

доказывают*

 

только,

 

что

 

старая

клѣтчатка,

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

другихъ

 

питательныхъ

 

ве-

ществъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

искусственнаго

 

дѣйствія

 

пищева-

рительной

 

жидкости

 

человѣка,

 

существенно

 

не

 

измѣняется.

Извѣстно,

 

что

 

возрастъ

 

клѣтчатки

 

имѣетъ

 

большое

 

вліяніе
на

 

перевариваемость

 

ея.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

у

 

рогатаго

 

скота

изъ

 

древесины

 

травы

 

поступило

 

въ

 

организмъ

 

жвачнаго

68Х ; асѣна

 

обыкновеннаго

 

качества

 

57 %

 

(Геннебергъ).
Если

 

старая

 

клѣтчатка

 

при

 

смѣшанной

 

нищѣ

 

не

 

перевари-

вается,

 

то

 

можно

 

допустить,

 

что

 

молодая

 

клѣтчатка,

 

в*

 

Формѣ

вареныхъ

 

овощей,

 

при

 

исключительно

 

растительной

 

пищѣ.

не

 

уклоняется

 

вполнѣ

 

отъ

 

дѣйствія

 

пищеварительной

 

жид-

кости

 

человѣка.

Для

 

рѣшенія

 

вопроса

 

надъ

 

перевариваніемъ

 

молодой

 

клѣт-

чатки

 

у

 

человѣка,

 

произведъ

 

въ

 

недавнее

 

время

 

Вейске

 

**),
завѣдывающій

 

опытною

 

станціею

 

въ

 

Проскау,

 

олытъ,

 

въ'

которомъ

 

ноступленіе

 

клѣтчатки

 

въ

 

организмъ

 

происходило

при

 

исключительно

 

растительной

 

пищѣ.

Опытъ

 

представлялъ

 

много

 

трудностей,

 

которыя,

 

впрочем*,

весьма

 

удачно

 

были

 

устранены

 

экспериментатором*.

 

Такъ
какъ,

 

при

 

исключительно

 

растительной

 

нищѣ,

 

въ

 

сравненіи

съ

 

травоядными,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

принять

 

весьма

 

незначи-

*)

 

Журналъ

 

«Русскаго

 

Химическаго

 

Общестиа*,

 

т.

 

II,

 

вып.

 

IV,

 

1870

 

г.
*■*}

 

ХеШсЪгійЧііг

 

Віо1о ё іе.

 

VI

 

Вапй,

 

IV

 

Ней.

 

1870.
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тельное

 

количество

 

клѣтчатки,

 

то

 

абсолютное

 

количество

принятой

 

въ

 

иищѣ

 

клѣтчатки

 

должно

 

быть

 

не

 

велико,

 

даже

если

 

бы

 

въ

 

организм*

 

поступило

 

самое

 

значительное

 

ея

количество.

 

Слѣдовало

 

примѣнить

 

весьма

 

тонкій

 

пріемъ,
чтобы

 

из*

 

незначительной

 

разницы

 

вѣса

 

клѣтчатки

 

:нищи

и

 

клѣтчатки

 

изверженій

 

с*

 

достовѣрностью

 

сказать

 

о

 

пере-

вариваемости

 

послѣдней.

Поэтому

 

обыкновенный

 

способ*

 

кормленія

 

оставлен*,

 

и

примѣненъ

 

новый,

 

который

 

состоял*:

1)

  

Въ

 

очищеніи

 

пищеварительных*

 

органов*

 

экснери-

ментируемыхъ

 

субъектов*

 

от*

 

клѣтчатки.

 

потребленіемъ
только

 

животной

 

пищи.

2)

  

Въ

 

употребленіи

 

при

 

началѣ

 

и

 

во

 

время

 

опыта

 

исклю-

чительно

 

растительной

 

пищи,

 

с*

 

заранѣе

 

определенным*
содержащем*

 

клѣтчатки.

3)

 

Въ

 

нринятіи

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

дней

 

опыта

 

опять

только

 

мясной

 

пищи.

Этим*

 

достигли

 

того,

 

что

 

количество

 

потребленной

 

клѣт-

чатки

 

было

 

рѣзко

 

обозначено.
Такой

 

„быстрый

 

переход*

 

отъ

 

животной

 

пищи

 

къ

 

расти-

тельной

 

и

 

наоборот*

 

не

 

повліялъ

 

на

 

здоровье

 

подвержен-

ныхъ

 

опыту,

 

да

 

если

 

бы

 

и

 

было

 

противное,

 

то

 

это

 

нисколько

не

 

повліяло

 

бы

 

на

 

результатъ

 

опыта.

Опытъ

 

производил*

 

Вейске

 

надъ

 

собою

 

и

 

своимъ

 

това-

рищемъ

 

С.

 

Оба

 

жили,

 

во

 

время

 

опыта,

 

въ

 

одной

 

комнатѣ

 

на

станціи.

 

Первому

 

28

 

лѣтъ,

 

онъ

 

вѣсихь

 

при

 

началѣ

 

опыта

128,6

 

ф.;

 

второму

 

30

 

лѣтъ,

 

и

 

онъ

 

вѣсил*

 

137,5

 

ф.

Три

 

дня

 

были

 

употреблены

 

на

 

освобожденіе

 

пищевари-

тельных*

 

органов*

 

отъ

 

клЬтчатки,

 

помощью

 

мяса,

 

Фильтро-

ваннаго

 

кОФе

 

и

 

пива.

 

Ежедневная

 

порція

 

одного

 

человѣка,

въ

 

теченіи

 

дня,

 

распределялась

 

такъ:

 

утром*

 

въ

 

8

 

часов*

коФе

 

и

 

3

 

крутосваренныхъ

 

яйца;

 

въ

 

обѣдъ,

 

въ

 

половинѣ

2-го

 

часа —вареное

 

мясо,

 

КОФе;

 

вечером*

 

въ

 

7'/ 2

 

часов* —

4 !| 2

 

яйца

 

въ

 

смятку

 

съ

 

масіомъ,

 

затѣмъ

 

произвольное,

 

но

умеренное

 

количество

 

пива.

 

Три

 

дня

 

такого

 

содержанія
цовліяли

 

на

 

вѣсъ

 

и

 

на

 

качество

 

изверженій

 

экснерименти-

руемыхъ.

 

Вѣсъ

 

Вейске

 

уменьшился

 

на

 

1,5

 

ф.,

 

а

 

вѣсъ

 

тѣла

С.

 

на

 

3

 

ф.

 

Изверженія,

 

собранныя

 

за

 

три

 

дня,

 

были

 

вполнѣ

*
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характерны

 

для

 

употребленной

 

нищи;

 

они

 

были

 

довольно

вязки,

 

темнобураго

 

цвѣта.

Освободивши

 

пищеварительные

 

органы

 

отъ

 

клѣтчатки,

слѣдующіе

 

три

 

дня

 

экснериментировавшіе

 

себя

 

субъекты
питались

 

исключительно

 

растительною

 

пищею,

 

состоявшею

изъ

 

моркови,

 

капусты

 

и

 

селлерея.

 

Эти

 

овощи,

 

тщательно

промытые

 

въ

 

водѣ,

 

разрѣзанные

 

на

 

кусочки,

 

церемѣшанные

въ

 

большой

 

Фарфоровой

 

чашкѣ,

 

взвѣшанные

 

на

 

точныхъ

вѣсахъ,

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

двѣ

 

части:

 

одна

 

часть

 

назнача-

лась

 

#

 

для

 

ѣды,

 

другая

 

для

 

опредѣленія

 

сухаго

 

вещества.

Слѣдующая

 

таблица

 

показываете,

 

Сколько

 

въ

 

три

 

дня

 

потреби-

ли

 

Вейске

 

и

 

С.

 

граммовъ

 

овощей

 

въ

 

сыромъ

 

видѣ,

 

и

 

количество

сухаго.

 

вещества

 

и

 

клѣтчатки

 

въ

 

нихъ.

 

опредѣленное

 

ана-

лизомъ:

Въ

 

три

 

дня:

Овощи

 

'

въ

 

сыр.

 

видѣ.

Сухаго

  

ве-

щества.

Въ

 

безвод.

состояніи.
Клѣтчатка.

„
Грамм. Грамм. Грамм. Грамм.

с..... 3150 456,85 417,05 37,480

в..... 2650 379,80 353,39 31,057

Изверженія

 

отъ

 

растительной

 

пищи,

 

собранныя

 

втеченіе
трехъ

 

дней

 

сказаннаго

 

питанія,

 

исключительно

 

растительною

пищею,

 

отличались

 

и

 

плотностью,

 

и

 

пвѣтомъ:

 

въ

 

первый

день

 

количество

 

было"

 

не

 

велико

 

и

 

состояло

 

на

 

3Д

 

изъ

 

мяс-

ныхъ

 

остатковъ,

 

*Г

 

растительныхъ;

 

цвѣтъ

 

свѣтло-бурый.

Уже

 

простымъ

 

глазомъ

 

можно

 

было

 

различить

 

кусочки

 

мор-

кови

 

и

 

селлерея.

 

Въ

 

сдвдующіе

 

затѣмъ

 

два

 

дня

 

въ

 

извер-

женіяхъ.въ

 

пребладающемъ

 

количествѣ,

 

находились

 

остатки

моркови

 

и

 

капусты,

 

а

 

селлерея

 

нельзя

 

было

 

замѣтить.

 

Въ
нослѣдніе

 

три

 

дня

 

опыта

 

опять

 

принималась

 

животная

 

пища

такого

 

же

 

содержанія

 

и

 

въ

 

такомъ

 

же

 

порядкѣ,

 

і;акъ

 

было
въ

 

первые

 

три

 

дня.
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Изверженія

 

сначала

 

оказались

 

окрашенными

 

съ

 

поверх-

ности

 

въ

 

зеленый

 

цвѣтъ

 

отъ

 

остатковъ

 

капусты;

 

въпослѣ-

дующіе

 

дни

 

сдѣлались

 

вязки

 

и

 

получили

 

темнобурЫйцвѣтъ.

Эти

 

извержены

 

собраны

 

были

 

для

 

олредѣленія

 

клѣтчатки.

Слѣдующая

 

таблица

 

показываетъ

 

количество

 

принятой
клѣтчатпивъ

 

нищѣ

 

и

 

возвращенной

 

въ

 

нзвсрженіяхъ:

Принято

 

въ

 

пищѣ. Возвращ.

 

въ

 

пзверж. Разность.

Грамм. Грамм. Грамм.

с.

   

.

   

. Ч

  

р

    

37,480 13,963 23,517

в.

   

.

   

. 31,057 16,372 14,685

Такимъ

 

образомъ

 

С.

 

ассимиларовалъ

 

23,517

 

граммовъ

на

 

37,480

 

граммовъ,

 

а

 

В.

 

14,685

 

граммовъ

 

на

 

31,057
граммовъ,

 

что

 

составляетъ

 

для

 

нерваго

 

62,7^',

 

а

 

для

 

вто-

раго

 

47,3 Х-
Чтобы

 

'опредѣлить

 

измѣненія

 

въ

 

обмѣнѣ

 

веществъ

 

отъ

растительной

 

нищи,

 

по

 

происшествіи

 

24

 

часовъ,

 

во

 

время

опыта

 

собиралась

 

моча

 

а

 

определялось

 

количество

 

сухаго

вещества,

 

фосфорной

 

кислоты

 

и

 

азота.

 

Кромѣ

 

того,

 

тнтро-

ваннымъ

 

растворомъ

 

натра

 

определялась

 

кислотность

 

мочи.

Изъ

 

этихъ

 

опредѣленій

 

оказалось,

 

что

 

количество

 

сухаго

вещества,

 

фосфорной

 

кислоты

 

и

 

азота,

 

и

 

кислая

 

реакція
мочи

 

уменьшалась

 

подъ

 

вліяніемъ

 

пища

 

растительной

 

и

снова

 

увеличивались

 

при

 

мясной.

Замечательно

 

мало. было

 

азота

 

въ

 

мочѣ,

 

втеченіе

 

трехъ

онытныхъ

 

дней,

 

но

 

это

 

объясняется

 

легко

 

малымъ

 

содер-

жаніемъ

 

азота

 

въ

 

принятой

 

нищѣ.

Наступленію

 

щелочной

 

реакціи

 

мочи

 

и

 

убыли

 

фосфорной

кислоты

 

до

 

слѣдовъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

у

 

травоядныхъ,

 

оче-

видно

 

воспрепятствовала

 

слшшюмъ

 

небольшая

 

продолжи-

тельность

 

опыта.

 

Этотъ.

 

какъ

 

и

 

прежніе

 

опыты,

 

показали,

что

 

клѣтчатка

 

принадлежитъ

 

къ

 

питательнымъ

 

веществамъ

не

 

для

 

однихъ

 

нашихъ

 

домашнихъ

 

животныхъ,

 

что

 

уже

 

было
доказано,

 

но

 

и

 

для

 

человѣка/

 

надъ

 

которымъ

 

до

 

сихъ

 

норъ
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не

 

было

 

произведено

 

изслѣдованій.

 

Клѣтчатка,

 

очевидно,

приводится

 

въ

 

растворимое

 

состояніе

 

пищеварительными

жидкостями

 

человѣческаго

 

организма,

 

но

 

въ

 

какихъ

 

именно

частяхъ

 

пищеварительныхъ

 

органовъ

 

и

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ка-

кихъ

 

жидкостей

 

происходить

 

раствореніе

 

клѣтчатки — пока

еще

 

неизвѣстно,

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

этотъ

 

послѣдній

 

вопросъ

имѣетъ

 

громадное

 

значеніе

 

для

 

ученія

 

о

 

питаніи

 

клет-
чаткою.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

 

ЛѢТОШСЬ

 

ЗА

 

1870

 

ГОДЪ

ПО

   

БОРОВИЧСКОМУ

   

УЪЗДУ

   

НОВГОРОДСКОЙ

   

ГУБЕРНІИ

 

*>,

п.

Классъ

 

здѣшнихъ

 

рабочихъ;

 

его

 

наружность^

 

внутреннія

 

качества.

 

Жа-
лобы

 

на

 

него

 

печатныя

 

и

 

устныя.

 

Невозможность

 

для

 

хозяина

 

пользовать-

ся

 

предоставленными

 

ему

 

правами.

 

Сельскіе

 

дѣтніе

 

праздники,

 

ихъ

 

осио

ванія

 

и

 

послѣдствія.

Наниматься

 

въ

 

работники

 

обыкновенно

 

идетъ

 

такой

крестьянинъ,

 

который

 

считается

 

какъ

 

бы

 

лишнимъ

 

въ

 

домѣ

и

 

ненужнымъ

 

въ

 

крестьянскомъ

 

хозяйствѣ,

 

или,

 

наконецъ,

 

'

такой,

 

который

 

накопилъ

 

больше

 

другихъ

 

на

 

себѣ

 

недои-

мокъ,

 

нроболѣлъ

 

долго,

 

или

 

потерялъ

 

отъ

 

волка

 

и

 

болѣзней

лошадей

 

и

 

коровъ,

 

что

 

случается

 

здѣсь

 

нерѣдко.

 

Большею
частію

 

видъ

 

такого

 

человѣка

 

тусклый

 

и

 

приниженный;

 

го-

лосъ

 

у

 

него

 

тонкій

 

и

 

жалостливый;

 

рѣчь

 

его

 

ласковая

 

и

пріятная.

 

Пере'несенныя

 

имъ

 

бѣдствія

 

и

 

небольшая

 

цѢнр.

имъ

 

назначаемая,

 

глубоко

 

трогаетъ

 

васъ,

 

и

 

всецѣло

 

распола,-

гаютъ

 

къ

 

этому

 

несчастному,

 

гонимому

 

судьбой

 

и

 

природой.

Къ

 

тому

 

же,

 

онъ

 

нредстоитъ

 

нредъ

 

вами

 

почти

 

безъ

 

обу-

ви.

 

КаФтанъ

 

его

 

построенъ

 

изъ

 

мѣшочнаго

 

и

 

притомъ

 

раз-

ноклиннаго

 

холста,

 

съ

 

множествомъ

 

дыръ

 

и

 

лохмотьевъ;

 

нод-

поясанъ

 

онъ

 

мочального

 

веревкою,

 

и

 

въ

 

рукахъ

 

его

 

вы

 

види-

-

   

*)

 

См.

 

.Труды»,

 

т.

 

I.

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

162.
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те

 

какіе-то

 

отрывки

 

овчины

 

и

 

тряпокъ,

 

служащихъ

 

шапкою

для

 

бѣлокурыхъ

 

кудрей

 

его

 

головы.

Съ

 

непривычки,

 

разумѣется,

 

невольно

 

поддаешься

 

трога-

тельнымъ

 

чувствамъ,

 

и

 

даже

 

заботливо

 

придумываешь,

 

куда

бы

 

поудобнее

 

назначить

 

въ

 

работу

 

этого

 

бедняка,

 

плохо

 

за-

щищеннаго

 

отъ

 

холода

 

и

 

грязи.

 

Едва

 

кончишь

 

разговоръ

 

и

условишься

 

съ

 

однимъ

 

такимъ

 

экземпляромъ,

 

какъ

 

является

другой,

 

еще

 

симпатичнее' и

 

еще

 

несчастнѣе.

Этотъ

 

просто

 

безъ

 

обуви

 

и,'

 

какъ

 

после

 

оказывается,

 

поч-

ти

 

безъ

 

сорочки;

 

но

 

зато

 

онъ

 

окончательно

 

норажаетъ

 

васъ

тою

 

энергіею

 

и

 

искуствомъ,

 

какія

 

обѣщаетъ

 

въ

 

службѣ

 

и

ра'ботахъ.

 

Вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

онъ

 

ни

 

служить,

 

объ

 

немъ

 

буд-

то

 

бы

 

даже

 

плакала

 

хозяева

 

и

 

прибавляли

 

ему

 

жалованья,

 

и

си.тьнѣйшимъ

 

образомъ

 

объ

 

уходе

 

его

 

сожалѣли.

 

Матая

 

пла-

та,

 

какую

 

онъ

 

требуетъ,

 

васъ

 

тоже

 

располагаем,

 

въ

 

его

пользу,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

новомъ

 

работникѣ

 

обѣщаются

 

са-

мые

 

разнообразные

 

таланты.

 

Онъ

 

и

 

наѣздникъ,

 

и

 

поваръ,

шорникъ

 

и

 

иечникъ,

 

сѣвецъ

 

и

 

герой,

 

впрочемъ,

 

только

 

по

отношенію

 

къ.

 

медвѣдямъ,

 

которыхъ

 

бивалъ

 

онъ

 

нещадно

 

и

гораздо.

 

(Мѣстное

 

выраженіе.

 

постоянно

 

и

 

кстати

 

и

 

некста-

ти

 

употребляемое).
Заручившись

 

десяткомъ-другимъ

 

такихъ

 

мастеровъ,

 

пер-

выя

 

двѣ

 

недѣли

 

не

 

нарадуешься

 

на

 

ихъ

 

действительное

 

усер-

діе

 

и

 

ловкость.

 

Несмотря

 

на

 

постоянную

 

работу,

 

на

 

ихъ

бледныхъ

 

лицахъ

 

появляется

 

даже

 

румянецъ.

 

Несколько

 

без-
покоитъ

 

одно,

 

что

 

армія

 

безпрестанно

 

является

 

за

 

деньгами

впередъ

 

и

 

убедительно

 

доказываете

 

необходимость

 

ихъ

 

вы-

дачи

 

на

 

варги,

 

сапоги,

 

рукавицы,

 

кушаки,

 

шапки,

 

и

 

такимъ

 

об-
разомъ

 

делается

 

нужньшъ

 

одевать

 

съ

 

головы

 

до

 

ногъ,

 

особенно
осенью,

 

всю

 

Фалангу

 

несчастныхъ

 

героевъ.

 

Невольно

 

задает-

ся

 

вопросъ:

 

какимъ

 

же

 

образойъ

 

пребывали

 

эти

 

живые

 

лю-

ди

 

до

 

найма

 

въ

 

работу?
Но

 

вопросъ

 

этотъ

 

сменяется

 

заботою

 

о

 

необычайномъ

 

коли-

честве

 

свечей,

 

изводимыхъ

 

въ

 

рабочей

 

избе

 

и

 

о

 

мерахъ

 

къ

сокращенію

 

такого

 

расхода,

 

Потомъ

 

и

 

эта

 

забота

 

сменяется
другою — о

 

найме

 

новой

 

кухарки,

 

на

 

место

 

отказывающейся

служить

 

и

 

готовить

 

кушанье

 

на

 

артель.

 

После

 

долгихъ

объясненій

 

и

 

упрашиваній,

 

открывается,

 

что

 

къ

 

ней

 

не

 

распо-

ложена

 

вся

 

артель

 

рабочая,

 

и

 

целымъ

 

обществомъ

 

заявляетъ

 

о
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ея

 

неспособности

 

къ

 

приготовлен™

 

хлеба

 

мяса,

 

каши

 

и

 

т.

 

п.

А

 

кухарка,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

обвиняетъ

 

смирныхъ

 

и

 

лас-

ковыхъ

 

работниковъ,

 

кушающихъ

 

трижды

 

ежедневно,

 

что

они

 

разборчивы

 

въ

 

пище

 

и

 

нескромны

 

на

 

ругательства,

 

что

крадутъ

 

у

 

ней

 

припасы,

 

не

 

носятъ

 

ей

 

дровъ

 

и

 

воды,

 

и

 

вобще
ведутъ

 

себя

 

«озорно

 

и

 

не

 

гораздо».
Становится

 

нужнымъ

 

прибавить

 

кухарке

 

жалованья,

 

успо-

коить

 

ее,

 

объяснить

 

ей,

 

что

 

въ

 

артедяхъ

 

бываетъ

 

такъ

 

всег-

да

 

и

 

упросить

 

скромную

 

старуху

 

послужить

 

еще

 

хотя

 

до

отысканія

 

новой

 

особы,

 

на

 

ея

 

место.
Вследъ

 

за

 

темъ,

 

начинается

 

частое

 

и

 

внезапное

 

посе-
щеніе

 

избы

 

работниковъ

 

и

 

присутствованіе.

 

даже

 

при

 

ихъ

трапезе.

 

Открывается,

 

что

 

пристойнее

 

и

 

скромнее

 

общества
быть

 

нигде

 

и

 

не

 

можетъ.

 

Это

 

просто

 

жилище

 

честныхъ

 

тру-

жениковъ,

 

или

 

обитель

 

добрыхъ

 

работниковъ,

 

где

 

только

 

и

живетъ

 

одна

 

тишина

 

и

 

порядокъ.

 

где

 

въ

 

6

 

час.

 

вечера

 

уста-

лые

 

люди

 

ложатся

 

въ

 

постель,

 

а

 

въ

 

3

 

встаютъ

 

на

 

ригу,

 

а

если

 

ея

 

нетъ,

 

то

 

въ

 

4 "отправляются

 

на

 

лошадяхъ

 

за

 

дрова-

ми,

 

сеномъ

 

и

 

пр.

 

Только

 

въ

 

полночь,

 

и

 

тог нри

 

осторожномъ

и

 

внезапномъ

 

проннкновеніи

 

въ

 

эту

 

обитель,

 

откроется

 

предъ

вами

 

вся

 

истинная

 

жизнь

 

тружениковъ.

Вместо

 

сна

 

у

 

нихъ

 

идетъ

 

азартный

 

картежъ,

 

и

 

притомъ

 

въ

деньги.

 

На

 

столахъ

 

и

 

двуствольтшя

 

ружья,

 

и

 

гармоніи,

 

и

 

да-

же

 

некоторые

 

навеселе

 

напеваютъ

 

отвратительный

 

песни,
а

 

другіе,

 

особенно

 

постарше,

 

уяіе

 

и

 

заснули

 

отъ

 

водки

 

не

 

въ

надлежащихъ

 

местахъ

 

и

 

не

 

въ

 

надлежащихъ

 

позахъ.

 

При
разборе

 

открывается,

 

что

 

скотникъ

 

проигралъ

 

конюху

 

до

двухъ

 

р.

 

с.

 

и

 

уже

 

целую

 

неделю,

 

какъ

 

не

 

платитъ

 

денегъ;

 

у

плотника

 

проиграна

 

хозяйская

 

пила

 

и

 

топоръ,

 

а

 

велеречи-

вый

 

иаездникъ

 

и

 

шорникъ х

 

о

 

которомъ

 

плакали

 

все

 

преж-

ніе

 

хозяева,

 

кроме

 

всего

 

своего

 

забраннаго

 

жалованья,

 

про-

игралъ

 

даже

 

и

 

сапоги

 

и,

 

въ

 

настоящій

 

моментъ,

 

у

 

него

 

на

ставке

 

его

 

редкаго

 

достоинства

 

балалайка

 

и

 

новый

 

кушакъ.

Такова

 

картина

 

жизни

 

техъ

 

бедняковъ,

 

которыхъ

 

вечно

угнетаютъ,

 

которымъ

 

не

 

даютъ

 

влередъ

 

много

 

денегъ,

 

съ

которыхъ

 

взыскиваютъ

 

за

 

каждую

 

потерянную

 

веревку,

 

и

 

ко-

торымъ

 

не

 

даютъ

 

высыпаться. . . .

Здесь

 

особенно

 

возмутительно

 

видеть

 

осьмнадцатилет-
нихъ

 

мальчиковъ,

 

которые

 

отрочество

 

свое

 

провели

 

въ

 

сбо-
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рѣ

 

милостыни,

 

водя

 

по

 

деревнямъ

 

ноющихъ

 

престарѣлыхъ

слѣпнрвъ,

 

или,

 

подобно

 

Жаннѣ

 

д'Аркъ,

 

пасли

 

стада....

 

в

При

 

полномъ

 

смятеніи

 

артели

 

и

 

всѣхъ

 

какъ

 

бы

 

окаме-

нѣвшихъ

 

и

 

притихшихъ

 

картежниковъ,

 

васъ

 

въ

 

подобную
минуту

 

окончательно

 

поражаете

 

краснорѣчивый

 

и

 

торжест-

вующій

 

взоръ

 

кухарки,

 

привставшей

 

съ

 

печи,

 

гдѣ

 

не

 

могла

она

 

отъ

 

партнеровъ

 

заснуть

 

всю

 

ночь.

 

Всѣ

 

осторожные

протесты

 

и

 

просьбы

 

ея

 

объ

 

отставкѣ

 

становятся

 

понятны.

Какъ

 

поступать

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

хозяину,

 

правила

о

 

рабочихъ

 

этого

 

не

 

предусмотрѣли.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

они

теперь

 

пересоставляются

 

вновь,

 

то

 

интересно

 

намъ

 

ожидать,

какъ

 

они

 

отнесутся

 

къ

 

подобнымъ

 

случаямъ.

 

Сочтутъ

 

ли

 

ихъ

невинными

 

забавами^

 

или

 

взглянуть

 

на

 

нихъ

 

серьезно,

 

какъ

на

 

одно

 

изъ

 

условій,

 

увеличивающихъ

 

производство

 

хлѣба

и

 

отражающихся

 

чрезъ

 

то

 

бѣдственно

 

на

 

все

 

общество.

Къ

 

судьѣ

 

хозяину

 

артели

 

ѣхать

 

некогда.

 

Кромѣ

 

того

 

у

насъ,

 

при

 

малочисленности

 

сословія

 

хозяевъ,

 

жалобой

 

на

 

по-

добное

 

обстоятельство,

 

можно,

 

пожалуй,

 

удивить

 

судью

 

и

 

на^

смѣшить

 

всю

 

сидящую

 

у

 

него

 

публику,

 

какъ

 

жалобой

 

безсо-
держательной

 

и

 

вздорной.

 

Судью

 

не

 

убѣдишь

 

годовыми

 

ито-

гами

 

расходовъ

 

и

 

непромолоченною

 

соломой

 

*),

 

не

 

станешь

объяснять

 

ему,

 

что

 

карты

 

увеличиваютъ

 

стоимость

 

произ-

водства

 

хлѣба,

 

что

 

отъ

 

нихъ,

 

и

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

прогуловъ

и

 

непорядковъ

 

рабочихъ,

 

страждете

 

все

 

общество.

 

Я

 

касаюсь

этихъ

 

предметовъ

 

несколько

 

подробно

 

потому,

 

что

 

нахожу

это

 

своевременнымъ.

Впрочемъ

 

зимніе

 

рабочіе

 

вообще

 

довольно

 

скромны

 

и

послушны.

 

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

нихъ

 

нуждаются

 

мало,

 

а

 

жить

дома

 

имъ

 

совершенно

 

почти

 

не

 

причемъ.

 

Но

 

лѣтомъ

 

Иная

артель

 

просто

 

терзаетъ

 

и

 

мучаете

 

хозяина,

 

становя

 

его

 

на

каждомъ

 

шагу

 

въ

 

совершенный

 

тупикъ.

 

И

 

безъ

 

того

 

уже,

начиная

 

съ

 

апрѣля,

 

не

 

знаешь,

 

за

 

какую

 

хвататься

 

работу,
и

 

безъ

 

того

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

сотни

 

дѣлъ

 

и

 

заботъ,

 

и

мелкихъ,

 

и

 

крупныхъ.

 

А

 

тутъ

 

приходится

 

улаживаться

 

съ

артелью.

Рабочій

 

все

 

это

 

хорошо

 

понимаете,

 

и

 

вполнѣ

 

убѣжденъ,

*)

 

Неспавшіе

 

нота

 

рабочіе

 

машутъ

 

цѣпамп-

 

тоіько

 

для

 

виду.

 

Опытному
глазу

 

замѣтна

 

нетвердость

 

рукъ,

 

очень

 

естественная

 

въ

 

людяхъ

 

гуля-
щихъ.

•
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что

 

замѣнить

 

его

 

будете

 

некѣмъ.

 

Обыкновенно

 

въ

 

артели

бываетъ

 

народъ

 

съ

 

самыми

 

разнообразными

 

талантами,

 

отъ

чего

 

и

 

способы

 

управляться

 

съ

 

ними

 

приходится

 

изобрѣтать

всегда

 

новые.

Каждый

 

при

 

нарядахъ

 

является

 

съ

 

претензіями

 

и

 

возра-

женіями.

 

Каждый

 

доказываете

 

безполезность

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

наряда

 

и

 

распоряженія,

 

и

 

вездѣ

 

преслѣдуетъ

 

не

 

хозяй-
ственную

 

пользу,

 

а

 

личные

 

свои

 

выгоды

 

и

 

вкусы.

 

Одинъ

 

до-

казываете

 

неспособности

 

лошади,

 

на

 

которой

 

онъ

 

работаетъ.

Если

 

не

 

дать

 

ему

 

лошадь,

 

какой

 

онъ

 

желаете,

 

то,

 

рано

 

или

поздно,

 

онъ

 

поставите

 

на

 

своемъ,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

ущербъ

 

хо-

зяйству.

 

Другой,

 

въ

 

вѣчной

 

ссорѣ

 

со

 

всей

 

артелью,

 

и

 

всѣ

 

по-

всюду

 

подставляютъ

 

ему

 

ногу,

 

преслѣдуя

 

личные

 

интересы,

и

 

здѣсь

 

опять

 

не

 

обойдется

 

безъ

 

ущерба

 

хозяину.

 

Третій
требуете,

 

чтобъ

 

его

 

нарядили

 

на

 

бороньбу,

 

а

 

за

 

стойлами

онъ

 

ходить

 

не

 

желаете.

 

Если

 

не

 

удовлетворять

 

его

 

петицію,
то

 

онъ

 

переломаете

 

всѣ

 

вилы,

 

и

 

останется

 

совершенно

 

не-

виннымъ,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

вилы

 

еще-де-до

 

его

 

поступленія
никуда

 

не

 

годились.

 

Всѣ

 

его

 

товарищи

 

являются

 

въ

 

этомъ

свидетелями.

 

На

 

покосахъ

 

одинъ

 

любите

 

возить

 

сѣнб

 

къ

стогу,

 

а

 

другой

 

грести.

 

Но

 

ежели

 

заставить

 

обоихъ

 

косить

траву,

 

или

 

производить

 

метку,

 

то

 

чрезъ

 

часъ

 

будутъ

 

изло-

маны

 

вилы

 

и

 

косы,

 

и

 

вся

 

артель

 

свидетельствуете,

 

что

 

здѣсь

только

 

одна

 

случайность,

 

и

 

нѣтъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

умысла.

Какъ

 

только

 

назначишь

 

пашню

 

косулями,

 

то

 

являются

 

но-

выя

 

возраженія.

 

Одни

 

начинайте

 

увѣрять,

 

что

 

ни

 

отцы,

 

ни

дѣды

 

ихъ

 

косулями

 

не

 

работали,

 

и

 

имъ,

 

умирая,

 

того

 

не

 

заве-
щали.

 

Другіе

 

-объясняйте,

 

что

 

они

 

малы

 

ростомъ

 

и

 

имъ

 

это

орудіе

 

неудобно;

 

а

 

третьи

 

неудобство

 

косули

 

доказываютъ

вамъ

 

темъ,

 

что

 

они

 

хотя

 

и

 

желали

 

слушаться

 

и

 

пахать

 

съ

превеликимъ

 

удоволъствіемъ,

 

но

 

высокъ

 

ихъ

 

ростъ.

 

Если

 

и

низкихъ,

 

и

 

высокихъ

 

выгоните

 

на

 

пашню,

 

то

 

къ

 

вечеру

 

бу-
дутъ

 

все

 

орудія

 

переломаны,

 

буде

 

хозяинъ

 

самъ

 

не

 

продежу-

рить

 

до

 

вечера

 

на

 

поле.

 

Но

 

если

 

онъ

 

тутъ,лю

 

явится

 

новый

маневръ.

 

Конюхъ

 

сморить,

 

въ

 

угоду

 

братіи,

 

лошадей,

 

съ

 

темь,
чтобы

 

черезъ

 

день

 

увиделъ

 

самъ

 

хозяинъ.

 

какъ

 

они

 

падаютъ

на

 

полѣ

 

отъ

 

этихъ

 

орудій.

Где

 

тѣ

 

всеобьемлющіе

 

умы.

 

которые

 

справляются

 

со

 

все-
ми

 

иретензіями

 

артелей

 

легко

 

и

 

успѣшно?

 

Ихъ

 

мы

 

мало

 

ви-

«
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димъ

 

и

 

редко

 

сльппимъ

 

о

 

нихъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

только,

 

что

 

хо-

зяева

 

почти

 

всюду

 

ропщутъ

 

на

 

работниковъ,

 

а

 

работники
вечно

 

недовольны

 

хозяевами.

 

При

 

нынбшнихъ

 

условіяхъ

 

и

пробелахъ

 

въ

 

узаконеніяхъ,

 

хитрые

 

рабочіе

 

всегда,

 

если

 

по-

желаютъ,

 

могутъ

 

довести

 

хозяина

 

до

 

убытковъ

 

и,

 

кроме

 

того,

они

 

нередко

 

имеютъ

 

возможность

 

привлечь

 

его

 

къ

 

суду

 

и

оболгать.

 

Все

 

это

 

они

 

сделаютъ

 

по

 

той

 

очень

 

простой

 

при-

чине,

 

что

 

хозяинъ

 

ихъ

 

одинъ,

 

а

 

ихъ

 

партія.
Положеніе

 

хозяина

 

самое

 

плачевное,

 

говорить

 

Мусинъ-
Пушкинъ

 

на

 

хозяйственномъ

 

съѣзде

 

въ

 

Славяносербскѣ

 

*)..
Трудно

 

взыскать

 

хозяину,

 

говорить

 

онъ,

 

съ

 

его

 

рабочихъ,

 

за

безпорядки,

 

пьянство,

 

грубости

 

и

 

неисполненіе

 

обязательствъ.
Хозяинъ

 

истецъ

 

одинокій,

 

безъ

 

свидетелей,

 

вдали

 

отъ

 

вся-

каго

 

жилья,

 

а

 

работники

 

его

 

все

 

отвѣтчики,

 

и

 

все

 

за

 

одного.

Нельзя

 

же

 

ему

 

(хозяину)

 

держать

 

постоянно,

 

около

 

себя

 

дво-

ихъ

 

наемщиковъ

 

въ

 

качествѣ

 

присяжныхъ

 

свидетелей.

 

Что
же

 

ему

 

делать?

 

Остается

 

прибегнуть

 

къ

 

-

 

последнему

 

сред-

ству —раздаче

 

земли,

 

или

 

изъ

 

за-денегъ,

 

или

 

за

 

отработки.
А

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

земли

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

похожи

 

на

 

зна-

менитый

 

черноземъ

 

Краснаго

 

Кута

 

и

 

другихъ

 

земель

 

ека-

теринославскихъ,

 

то

 

и

 

остается

 

пока

 

одно

 

Боровическому

напр.

 

уезду —жечь

 

нещадно

 

свои

 

лѣса

 

на

 

лядины.

Если

 

уже

 

такое

 

-горькое

 

слово

 

вышло

 

изъ

 

устъ

 

извѣстна-

го

 

хозяина,

 

то

 

что

 

же

 

скажете

 

целый

 

легіонъ

 

неизвестныхъ
и

 

начинающихъ

 

только

 

хозяевъ?

Если

 

возможно

 

испросить

 

законодательнымъ

 

порядкомъ

самыхъ

 

полнейшихъ

 

лравилъ,

 

которыя

 

бы

 

подробнѣйшимъ

образомъ

 

обезпечивали

 

и

 

трудъ

 

хозяина,

 

и

 

достояніе

 

его,

 

и

улучшили

 

бы

 

участь

 

и

 

исправили

 

смыслъ

 

рабочаго

 

класса,

 

-

то

 

сословіе

 

хозяевъ

 

должно

 

воспитать,

 

или,

 

правильнее,

 

соз-

дать,,

 

само

 

новый

 

классъ

 

рабочихъ,

 

годный

 

для

 

него

 

во

 

всехъ
отношеніяхъ,

 

а

 

не

 

уходите

 

съ

 

поля

 

деятельности.

 

Одному
начинающему

 

поколѣнію

 

безъ

 

ветерановъ

 

въ

 

этомъ

 

деле
будетъ

 

трудно.

Добились

 

же

 

въ

 

другихъ

 

странахъ

 

и

 

прекрасныхъ

 

рабо-
чихъ,

 

и

 

всевозможныхъ

 

удобствъ

 

въ

 

промышленности

 

вооб-
ще.

 

Правда,

 

что

 

на

 

это

 

потрачено

 

много

 

труда

 

и

 

времени —

*)

 

Земледѣльч.

 

газета

 

№

 

33,

 

1870

 

года.
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однакожь

 

достигнута

 

цѣль.

 

Вотъ

 

что,

 

напр.,

 

говорить

 

въ

 

пар-

ламенте

 

одинъ

 

изъ

 

многихъ

 

великихъ

 

муя;ей

 

Англіи,

 

лордъ

Брайтъ,

 

почти

 

всеми

 

уважаемый,

 

даже

 

и

 

въ

 

Россіи:

 

въ

 

тече-

нігі

 

25

 

лѣтъ

 

я

 

вынееъ

 

безмѣрныя

 

оскорбленія,

 

прошелъ

сквозь

 

цѣлые

 

ураганы

 

клеветы

 

н

 

препятствій.

 

Могши

к

 

Агентами

 

чаще

 

были

 

не

 

богатые

 

и

 

сильные,

 

а

 

скорѣе

 

лю-

ди

 

бѣдные

 

и

 

униженные.

 

Они

 

не

 

моіутъ

 

дать

 

мнѣ

 

ни

почестей,

 

ни

 

богатствъ.

 

По

 

честное

 

служені.е

 

ихъ

 

дѣлу

доставляешь

 

мнѣ

 

нѣчто

 

другое,

 

гораздо

 

болѣе

 

цѣнное

 

и

прочное;

 

это—

 

сознаніе,

 

что

 

я

 

трудился

 

для

 

проведенія
въ

 

жизнь

 

такихъ

 

законовъ,

 

которые

 

создаютъ

 

гі

 

упрочи-

ваютъ

 

человѣческое

 

благопдлучіе.

 

Вотъ

 

Слова,

 

которыя

 

тре-

буется

 

теперь

 

вспомнить.

   

-

Не

 

новичкамъ,

 

а

 

темь,

 

которые

 

уже

 

достигли

 

на

 

попри-

ще

 

хозяйственномъ

 

авторитета,

 

слѣдуетъ

 

исходатайствовать

у

 

правительства

 

именно

 

тѣ

 

узаконены,

 

которыя

 

проведутъ

благополучіе

 

въ

 

наши

 

хозяйства.

 

Штъ

 

нужды,

 

что

 

подобное
дело

 

не

 

легко;

 

но

 

за

 

то

 

этпмъ

 

люд:гаъ.л;акъ

 

уже

 

опытнымъ,

будете

 

и

 

больше

 

веры,

 

и

 

больше

 

вниманія.

 

Тогда

 

уже,

 

при

помощи

 

новыхъ

 

узаконеній,

 

и

 

молодой

 

к.іассъ

 

хозяевъ

 

бу-
дете

 

обязанъ

 

создать

 

и

 

новый

 

классъ

 

рабочихъ,

 

по

 

своему

сердцу

 

и

 

разуму.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

исторія

 

наводить

 

насъ

на

 

очень

 

интересныя

 

соображенія.
Мы,

 

напр.,

 

изучая

 

жизнь

 

отечествениыхъ

 

героевь.

 

удивляем-

-

 

ся

 

величію

 

дѣлъ

 

и

 

уснеховъ

 

этихъ

 

нашихь

 

полгюводцевъ,

покрывшихь

 

руское

 

оружіе

 

неувядаемою

 

славою.

 

Ихъ

 

заслу-

ги,

 

признавав

 

мыя

 

всѣмъ

 

міромъ,

 

питаютъ

 

нашу

 

народную

гордость;

 

возвишаютъ

 

нашъ

 

духъ

 

н

 

патріотизмъ.

 

Мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

люди,

 

невидимому,

 

намъ

 

подобные,

 

и

 

только

 

опере-

дившіе

 

насъ

 

какою-нибудь

 

сотнею

 

лета,

 

даже

 

менѣе,

 

брали
целые

 

города

 

и

 

крепости,

 

какъ

 

будто

 

шутя

 

и

 

играючи.

 

Вои-

ны

 

ихъ

 

не

 

знали

 

ни

 

утомленія,

 

ни

 

голода,

 

не

 

понимали

 

какъ

бы,

 

что

 

такое

 

бомбы

 

и

 

креностныя

 

стѣны,

 

что

 

такое

 

реки,
болота

 

и

 

огромные

 

переходы,

 

и

 

дѣло

 

все

 

у

 

нихъ

 

делалось

такъ,

 

что

 

одинъ

 

солдате,

 

когда

 

нужно,

 

заменялъ

 

троихъ,

 

и

победа

 

разсчитывалась

 

но

 

часамъ

 

и

 

минутамъ,

 

след.

 

совер-

шалась

 

навѣрняка.

 

Какъ

 

будто

 

бы

 

она

 

была

 

разсчитана

 

и

развешена

 

втгередъ

 

по

 

золотиииамъ

 

и

 

тоаммамъ.

 

То.

 

что

 

те-
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ніе

 

иностранные

 

доставали

 

годами,

 

наши

 

вожди

 

получали

 

въ

недели

 

и

 

месяцы.
Какъ

 

всего

 

этого

 

достигали

 

эти

 

великіе

 

люди

 

съ

 

обыкно-
венными

 

солдатами,

 

которые

 

набирались

 

изъ

 

такихъ

 

же

 

не-

 

-

отесанныхъ,

 

неповоротливыхъ

 

и

 

темныхъ

 

крестьянъ,

 

съ

 

ко-

торыми

 

работаемъ

 

теперь

 

мы

 

на

 

своихъ

 

поляхъ?
Дѣло

 

выходить

 

очень

 

простое.

 

Они

 

сперва

 

вошли

 

плотію-
и

 

духомъ

 

въ

 

эти

 

темньтя

 

массы,

 

и

 

потомъ

 

воспитали

 

ихъ

 

по

своему;

 

какъ

 

бы

 

создали

 

ихъ

 

такъ,

 

что

 

всѣ

 

онѣ

 

вмѣсте,

 

и

каждый

 

индивидуумъ

 

порознь,

 

отъ

 

глупаго

 

до

 

умнаго,

 

отъ

сильнаго

 

до

 

слабаго,

 

были

 

годны

 

къ

 

вьшолненію

 

безсмерт-
ныхъ

 

задачъ

 

и

 

геніальныхъ

 

нлановъ

 

ихъ

 

вождей.

 

Они

 

это

дѣлали

 

заблаговременно, —не

 

во

 

время

 

войны,

 

а

 

еще

 

въ

мирную

 

пору

 

подъ

 

Ладогой,

 

Краснымъ

 

и

 

во

 

множествѣ

 

дру-

гихъ

 

мѣстъ,

 

на

 

поляхъ

 

мирныхъ

 

носелянъ.

 

За

 

долго

 

до

 

вой-

ны

 

и

 

сами

 

полководцы

 

передѣлывали

 

свою

 

природу

 

и

 

лере-

образывали

 

природу

 

своихь

 

сподвижниковъ.

 

Когда

 

же

 

они

кончили

 

это

 

воснитаніе,

 

то

 

и

 

на

 

войну

 

шли,

 

какъ

 

на

дѣло

 

уже

 

имъ*

 

давно

 

йзвѣстное,

 

и

 

какъ- бы

 

уже

 

сдѣланное.

Они

 

.знали

 

впередъ,

 

гдѣ

 

какіе

 

полки

 

требуется

 

поста-

вить

 

на

 

дѣло

 

и

 

какія

 

нужны

 

для

 

нихъ

 

построенія.

 

Во

 

вре-

мя

 

самыхъ

 

штурмовъ

 

и

 

сражеиій,

 

эти

 

вожди

 

только

 

уже

 

какъ

бы

 

отдыхали

 

и

 

забавлялись,

 

поздравляя

 

другъ

 

друга

 

съ

 

на-

градами.

Очевидно,

 

непобѣдимую

 

армію

 

было

 

создать

 

труднее,

 

чемъ
армію

 

отличныхъ

 

и

 

умныхъ

 

работниковъ.

 

Однакоже

 

эту

 

ар- .

мію

 

создали

 

и

 

цритомъ

 

сдѣлали

 

дѣло

 

такъ

 

тихо

 

и

 

незамет-

но,

 

что

 

когда

 

пришлось

 

доказывать

 

ее

 

на

 

деле,

 

то

 

никто

 

не

хотѣлъ

 

и

 

верить

 

своимъ

 

глазамъ,

 

какъ

 

эта

 

армія

 

одолевала
людей

 

и

 

природу*).

 

Потребовалось

 

проникнуть

 

выше

 

линіи
облаковъ,

 

на

 

недосягаемые

 

утесы, — армія

 

набранная

 

изъ

 

суе-

вѣрныхъ

 

н

 

неловкихъ

 

крестьянъ

 

сделала

 

и

 

это

 

дѣло,

 

и

 

всѣ

 

-

убѣдились,

 

что

 

облака

 

точно

 

были

 

подъ

 

ея

 

ногами.

Ясное

 

дѣло,

 

что

 

никто

 

про

 

насъ

 

не

 

приготовить

 

людей,

сиособныхъ

 

съ

 

Пользою

 

работать

 

на

 

нашихъ

 

мирныхъ

 

по-

*)

 

Наши

 

великіе

 

стратегией

 

зналн

 

и

 

псторію

 

римскихъ

 

дегіоновъ,

 

и

 

ме-

тоду

 

ихъ

 

обученія.

 

Въ

 

мирное

 

время,

 

какъ

 

извѣстно,

 

римляне

 

употребляли
на

 

ученьяхъ

 

мечи

 

вдвое

 

тяжедѣе

 

тѣхъ,

 

съ

 

которыми

 

ходили

 

на

 

войну.

 

И
побѣда

 

действительно

 

имъ

 

доставалась

 

шутя.
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ляхъ,

 

если

 

всѣ

 

мы

 

единодушно

 

не

 

примемся

 

за

 

это

 

сами.

Но

 

мы

 

всѣхъ

 

и

 

всегда

 

увѣряемъ,

 

что

 

изъ

 

мужичковъ

 

на-

шихъ

 

ничего

 

не

 

сдѣлаемъ,

 

и

 

поэтому

 

нужно

 

бросать

 

на

расхищеніе

 

всѣ

 

свои

 

владѣнія.

 

А

 

въ

 

нашемъ

 

краю,

 

стало

быть,

 

кромѣ

 

рабочихъ,

 

нужно

 

еще

 

бѣжать

 

и

 

отъ

 

климата...

Вотъ

 

именно

 

за

 

все

 

это

 

у

 

насъ

 

ничего

 

и

 

нѣтъ,

 

кромѣ

только

 

того,

 

что

 

одна

 

студа

 

великая

 

и

 

дороговь

 

на

 

много

лѣтъ.

 

Въ

 

теченіе

 

послѣдняго

 

столѣтія

 

цѣна

 

на

 

хлѣбъ

 

у

 

насъ

удесятерилась.

 

Пудъ

 

ржаной

 

муки

 

въ

 

1770

 

году

 

стоилъ

 

—

1 1 1/2

 

к.

 

на

 

серебро, въ

 

1868,

 

1869

 

и

 

1870

 

годахъ

 

цѣна пу-

да

 

муки

 

отъ

 

85

 

до

 

1

 

р.

 

сер.

 

Если

 

такъ

 

пойдетъ

 

и

 

дальше,

то

 

въ

 

1970

 

году

 

внуки

 

наши

 

будутъ

 

платить

 

2

 

р.

 

с.

 

за

 

пудъ,

или,

 

говоря

 

языкомъ

 

новгородскихъ

 

лѣтописей,

 

за

 

единую

 

зоб-

нищ

 

болѣе

 

ста

 

алтынъ.

При

 

пересмотрѣ

 

узаконеній

 

о

 

рабочихъ,

 

необходимо

 

по-

требуется,

 

для

 

всеобщей

 

пользы,

 

коснуться

 

довольно

 

щекотли-

ваго

 

для

 

крестьянъ

 

предмета — это

 

огромнаго

 

ряда

 

ихъ

 

лѣт-

нихъ

 

праздниковъ

 

и

 

сократить

 

ихъ

 

особенно

 

по

 

Борович-

скому

 

уѣзду.

 

Обскуранты

 

говорятъ

 

обыкновенно

 

въ

 

этихъ

случаяхъ;

 

зачѣмъ

 

стѣснять

 

свободу?

 

Но

 

стѣсняютъ

 

же

 

сво-

боду

 

человѣка,

 

если

 

онъ,

 

вмѣсто

 

своего,

 

попадаетъ

 

въ

 

чужой

сундукъ.

 

Оказывается,

 

что

 

произволъ

 

народа

 

и

 

обычаи

 

его

одинаковы,

 

какъ

 

въ

 

теплыхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

сѣве.рныхъ

 

губер-
ніяхъ.

 

Въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ

 

также,

 

какъ

 

и

 

здѣсь,

праздники

 

только

 

придуманные,

 

а

 

не

 

установленные

 

цер-

'

 

ковію.

Празднованіе

 

пД;лаго

 

ряда

 

пятницъ

 

напшхъ,

 

въ

 

лѣтнюю

нору

 

требуется

 

не

 

церковью,

 

а

 

какими-то,

 

никѣмъ

 

не

 

приз-

нанными,

 

старыми

 

баснями

 

и

 

рукописями,

 

нигдѣ

 

не

 

изданны-

ми

 

о

 

снахъ

 

и

 

видѣніяхъ

 

святыхъ

 

людей.

 

Имѣются

 

они

 

въ

 

ру-

кахъ

 

только

 

особенно

 

благочестивыхъ

 

старцевъ,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

старушки

 

за

 

1 5

 

и

 

болѣе

 

верстъ

 

бѣгутъ,

 

въ

 

самую

 

жа-

ру

 

лѣтнюю,

 

съ

 

великою

 

поспешностью,

 

чтобы

 

только

 

послу-

шать

 

этого

 

назидательнаго

 

чтенія

 

и

 

пребыть

 

нѣкоторое

 

вре-

мя

 

«во

 

слезахъ»,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

молодежь — ихъ

 

дѣти

 

и

внуки,

 

дѣйствуютъ

 

въ

 

эти

 

же

 

дни

 

въ

 

присядку

 

и

 

услаждают-

ся

 

пивомъ

 

и

 

водкой,

 

оставя

 

поля

 

свои.

 

Удивительнаго

 

нѣтъ

ничего,

 

если

 

такъ

 

дѣдала

 

мать,

 

бабка

 

и

 

всѣ

 

предки,

 

и

 

заве-
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дено

 

такое

 

слушаніе

 

рукописей

 

еще

 

до

 

литовскаго

 

раззоре-

нія,

 

здѣсь

 

часто

 

поминаемаго.

Но

 

оставлять

 

ради

 

такихъ

 

рукописей

 

и

 

пятницъ

 

горячую

работу

 

значить

 

просто

 

раззорять

 

и

 

себя,

 

и

 

общество,

 

при

нашемъ

 

самомъ

 

короткомъ

 

лѣтѣ.

 

Если

 

трудно

 

прекратить

подобное

 

баловство

 

простонародья,

 

то

 

необходимо,

 

во

 

имя

общаго

 

блага,

 

передвинуть

 

всѣ

 

празднованія

 

на

 

нашу

 

семи-

мѣсячную

 

зиму.

 

Тогда

 

никто

 

не

 

нонесетъ

 

особеннаго
ущерба.

Князь

 

Васильчиковъ,

 

въ

 

докладѣ

 

своемъ

 

Петербургскому
Собранію

 

хозяевъ,

 

выводить,

 

что

 

потеря

 

народной

 

произво-

дительности

 

отърусскихъ

 

ираздниковъ

 

простирается,

 

на

 

все

крестьянское

 

населеніе 4 Руси,

 

до

 

трсхъ

 

сотъ

 

тридцати

 

семи

съ

 

половиною

 

миллгоновь

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Мужской

 

день

 

онъ

 

кла-

детъ

 

только

 

въ

 

30

 

к.,

 

а

 

женскій

 

въ

 

15

 

к.,

 

слѣдовательно

 

цѣ-

ною

 

до

 

невозможности

 

дешевою.

 

Годовой

 

итогъ

 

производи-

тельности

 

русскаго

 

рабочаго,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

меньше

 

годовой

работы

 

нѣмца,

 

англичанина

 

и

 

Француза,

 

потому

 

только,

 

гово-

рить

 

онъ

 

*),

 

что

 

время

 

растрачивается

 

на

 

безнлодное

 

празд-

ношатаніе.
Соотечественники

 

наши,

 

осматривая

 

хозяйства

 

за

 

грани-

цею,

 

замѣтили

 

тамъ

 

большую

 

разницу

 

между

 

хлѣбами

 

про-

тестанта

 

и

 

католика,

 

нерѣдко

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

полѣ.

 

У
католика

 

полоса

 

хлѣба

 

всегда

 

.скуднѣе, -хотя

 

земля

 

одна

 

и,

таже.

 

Причина — обиліе

 

всякихъ

 

ираздниковъ,

 

въ

 

которые

строго

 

запрещаютъ

 

католику

 

работу.

 

Ноу

 

протестанта

 

всег-

да

 

болѣе

 

досуга

 

няньчиться

 

съ

 

землей

 

и

 

онъ

 

достигаетъ

 

тѣмъ

превосходства

 

предъ

 

благочестивымъ

 

иновѣрцемъ — своимъ

сосѣдомъ.

Настоящему

 

хозяину

 

не

 

только

 

лѣтомъ,

 

но

 

даже

 

и

 

зимой
есть

 

всегда

 

необходимость

 

трудиться

 

и

 

въ

 

нраздникъ,

 

если

не

 

весь

 

день,

 

то

 

половину

 

его,

 

и

 

тратить

 

при

 

этомъ

 

лишнія
деньги

 

на

 

своихъ

 

же

 

рабочихъ.

 

При

 

всей

 

этой

 

экономіи

 

во

*)

 

№

 

7,

 

«Землед.

 

Газ.»

 

1865

 

года.

 

Если,

 

говорить

 

кн.

 

Васильчиковъ,

 

хо-

зяйствениыя

 

улучшепія

 

п

 

вопросы

 

будухъ

 

разсматриваться

 

съ

 

точки

 

зрѣяія

исмючительныхъ

 

выгодъ

 

или

 

убытковъ

 

того

 

или

 

другаго

 

сословія,

 

то

 

хо-

зяйству

 

русскому

 

можно

 

предсказать

 

незавидную

 

будущность.

 

Сосѣдніе

 

на-

роды

 

не

 

станутъ

 

ждать

 

разрѣшенія

 

многочисденныхъ

 

вопросовъ

 

нашего

идеальнаго

 

возрожденія,

 

и

 

побѣдятъ

 

насъ

 

не

 

оружіемъ,

 

а

 

деньгами, 'не

 

силой,
а

 

наукой.

                                                   

,
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времени,

 

у

 

каждаго

 

хозяина

 

найдется

 

всегда

 

много

 

недодѣ-

ланныхъ

 

дѣлъ.

 

Всякій

 

изъ

 

нихъ,

 

на

 

вонросъ —успѣщно

 

ли

идутъ

 

его

 

дѣла,

 

отвѣтитъ

 

вамъ

 

нынѣ

 

только

 

воздыханіями

 

или

взмахиваніемъ

 

рукъ.

 

Такъ

 

стало

 

сложно

 

|

 

и

 

нескончаемо

 

по-

всюду

 

иго

 

хозяйственное.

 

.

Но

 

уже

 

давно

 

трудятся

 

великіе

 

умыицѣлыя

 

общества,

 

съ

цѣлію

 

облегчить

 

и

 

упроститъ

 

намъ

 

хозяйственный

 

трудъ

нашъ,

 

и

 

давно

 

заботятся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣю

 

это

 

было

 

болѣе

легкимъ

 

и

 

вполнѣ

 

прибыльными

 

Этого

 

мы

 

нѣсколько

 

кос-

немся

 

въ

 

слѣдующей

 

главѣ.

Членъ

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

И.

 

Рыбкинъ.

7

Необходимость

 

контроля

 

и

 

условій,

 

гарантирующихъ

 

сельскимъ

 

хозяе-

вамъ

 

чистоту

 

и

 

всхожесть

 

посѣвнаго

 

зерна,

 

покупаемаго

 

въ

 

сѣменотор-

говляхъ. — Образецъ

 

такихъ

 

условій. —Опредѣленіе

 

всхожести

 

сЬменъ

 

по-

мощью

 

тряпичной

 

и

 

черепковой

 

пробъ. —Высшій

 

продентъ

 

всхожести

 

сѣ-

мянъ

 

древесныхъ

 

породъ,

 

обязательный

 

для

 

продавцовъ. —Качества

 

луч-

шаго

 

посѣвнаго

 

зерна:

 

его

 

зрѣлость,

 

величина,

 

вѣсъ. —Способъ

 

раздав-

летя

 

легковѣспыхъ

 

сѣмянъ

 

отъ

 

тяжелыхъ. —Вліяніе

 

на

 

всхожесть

 

глу-

бины

 

посѣва.— Солодовые

 

ростки,

 

какъ

 

удобреніе

 

и

 

какъ

 

кормовое

 

сред-

ство. —Необходимость

 

дезинфекціи

 

червоводень

 

для

 

предохраненія

 

шел-

ковичныхъ

   

червей

   

отъ

   

пебрины. — Способы

   

дезинфекдіи

  

съ

   

помощью

хдорнаго

 

газа.

На

 

недавно

 

происходившемъ

 

въ

 

Москвѣ

 

съѣздѣ

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ,

 

г.

 

предсѣдателемъ,

 

I.

 

Н.

 

Шатиловымъ,

 

быль

прочитать

 

весьма

 

интересный

 

докладъ

 

о

 

добываніи

 

хоро-

шихъ

 

посѣвныхъ

 

зеренъ.

 

Въ

 

немъ

 

вполнѣ

 

убѣдительно

 

была

проведена

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

и

 

преимуществ'!

 

выра-

щиванія

 

сѣмянъ

 

съ

 

собственныхъ

 

полей;

 

но,вмѣстѣсътѣмъ,

была

 

допущена

 

возможность

 

и

 

даже

 

неизбѣжность

 

пріобрѣ-

тенія

 

посѣвнаго

 

зерна

 

и

 

на

 

сторонѣ.

 

Полагаемъ,

 

что

 

такіе

случаи,

 

гдѣ

 

посѣвное

 

зерно

 

покупается

 

у

 

сѣмяноторговцевъ,

должны

 

и

 

будутъ

 

повторяться.

 

Они

 

существуютъ

 

и

 

въ

 

та-

кихъ

 

странахъ,

 

которыя

 

славятся

 

развитіемъ

 

сельско-хозяй-

ственной

 

промышленности.

 

Слѣдовательно

 

нельзя

 

отрицать,
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чтобы

 

пріобрѣтеніе

 

сѣмянъ

 

отъ

 

торговцевъ

 

не

 

имѣло

 

сво-

его

 

значенія

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

у

 

насъ

еще

 

чаще

 

возможна

 

недобросовѣстная

 

продажа

 

сѣмянъ,

чѣмъ,

 

наприм.,

 

въ

 

сосѣдней

 

намъ

 

Германіи,

 

и

 

потому

 

тѣмъ

желательнѣе

 

примѣненіе

 

и

 

къ

 

нашимъ

 

сѣмяноторговлямъ

контроля

 

и

 

условій,

 

которыя

 

заграницею

 

признаются

 

теперь

все

 

болѣе

 

совершенно

 

необходимыми.

 

Такъ

 

въ

 

Саксоніи,
между

 

опытною

 

станціею

 

въ

 

Тарандѣ

 

и

 

берлинскою

 

сѣме-

ноторговлею

 

Іосмана,

 

заключено

 

слѣдующее

 

условіе,

 

от-

носящееся

 

до

 

контроля

 

сѣмянъ.

 

1)

 

Фирма

 

Іосмана

 

гаранти-

руетъ

 

своимъ

 

покупателямъ

 

чистое

 

и

 

до

 

опредѣленнаго

 

про-

цента

 

всхожее

 

зерно.

 

Она

 

обязывается

 

уплатить

 

недостаю-

щи

 

цроцентъ

 

всхожихъ

 

сѣменъ,

 

или

 

же,

 

по

 

желанію,

 

взять

обратно

 

товаръ.

 

Требовать

 

такого

 

вознагражденія

 

покупа-

тель

 

можетъ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

пока

 

еще

 

не

 

употреб-
ленъ

 

въ

 

дѣло

 

товаръ

 

и

 

возможна

 

провѣрка

 

его.

 

2)

 

Степень
чистоты

 

и

 

всхожести

 

извѣстнаго

 

зерна,

 

прежде

 

и

 

послѣ

продажи,

 

определяется

 

изслѣдованіемъ,

 

произведеннымъ

 

фи-

зіологическою

 

опытною

 

станціею

 

въ

 

Тарандѣ.

 

Результаты

изслѣдованія

 

(въ

 

процентахъ

 

чистоты

 

и

 

всхожести)

 

публи-

куются

 

станціею

 

въ

 

двухъ

 

ОФФиціальныхъ

 

сельско-хозяй-

ственныхъ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ.
Затронутый

 

тотчасъ

 

вонросъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

хорошаго

посѣвнаго

 

зерна

 

вызвалъ

 

нѣкоторыя

 

замѣчанія

 

со

 

стороны

журнала

 

«СпетіпсЬег

 

Аскег.чпаші».

 

Въ

 

немъ

 

сообщается,

 

что

между

 

лѣсоводами

 

и

 

садовниками

 

давно

 

распространен

обычай

 

изслѣдовать

 

всхожесть

 

посѣвнаго

 

зерна,

 

чтобы

 

по-

лучить

 

понятіе

 

о

 

качествѣ

 

какъ

 

у

 

себя

 

вырощенныхъ

 

сѣ-

менъ,

 

такъ

 

и

 

покупаемыхъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

учебникѣ

 

лѣсовод-

ства

 

можно

 

встрѣтить

 

правила

 

производства

 

тряпичной

 

и

черепковой

 

пробъ.

 

Для

 

первой

 

кладется

 

извѣстное

 

число

сѣмянъ

 

между

 

двумя

 

шерстяными

 

тряпками,

 

которыя

 

по-

стоянно

 

смачиваютъ

 

и

 

держать

 

въ

 

умѣренной

 

комнат-

ной

 

теплотѣ.

 

Взопгедшія:

 

сѣмена

 

ежедневно

 

отбираются

 

и

сосчитываются.

 

Наконецъ,

 

остаются

 

одни

 

невсхожія

 

сѣмена,

дающія

 

такимъ

 

образомъ

 

возможность

 

определить

 

процента,

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

При

 

черепковой

 

пробѣ

 

кладутъ

 

опредѣлен-

ное

 

число

 

сѣменъ

 

на

 

землю

 

цвѣточнаго

 

горшка,

 

слегка

 

при-

крываютъ

 

землею,

 

увлажняютъ

 

спрыскиваніемъ

 

съ

 

помощью

Томъ

 

I— Вып.

 

ш.

       

_

 

_

                                             

і
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рукъ

 

и

 

держать

 

въ

 

топленой

 

комнатѣ.

 

Поливка

 

не

 

употреб-
ляется

 

потому,

 

что

 

она

 

могла

 

бы

 

смыть

 

землю

 

съ

 

сѣмянъ,

скучить

 

ихъ

 

и

 

образовать,

 

при

 

высыханіи

 

земли,

 

кору.

Вмѣсто

 

спрыскиванія,

 

еще

 

лучше

 

покрыть

 

землю

 

тонкимъ

слоемъ

 

увлажненнаго

 

мха.

 

Если

 

засѣянный

 

горшокъ

 

прикрыть

стеклянного

 

пластинкою

 

или

 

колпакомъ

 

и

 

поставить

 

на

солнце,

 

то

 

сѣмена

 

всходятъ

 

скорѣе.

 

Взошедшія

 

сѣмена

ежедневно

 

отбираются

 

и

 

процентъ

 

всхожихъ

 

определяется
какъ

 

въ

 

предъидущемъ

 

случаѣ.

 

Нѣкоторые

 

лѣсоводы

 

тре-

буютъ

 

при

 

покупкѣ

 

сѣмянъ

 

гарантіи

 

процента

 

всхожести

 

и

соотвѣтственнаго

 

вычета,

 

если

 

они

 

окажутся

 

худшаго

 

ка-

чества.

 

По

 

Гейеру,

 

высшій,

 

устанавливаемый

 

процентъ

 

со-

ставляете

 

для

 

дуба

 

90,

 

для

 

клена,

 

ясени,

 

граба,

 

ели

 

и

 

сосны

80— 85

 

проц.,

 

для

 

лиственницы,

 

пихты

 

и

 

липы

 

65 — 70,
для

 

береста

 

40— 45,

 

для

 

ольхи

 

25,

 

березы

 

10— 15

 

проц.

Всего

 

вѣрнѣе

 

и

 

энергичнѣе

 

всходятъ

 

всегда

 

вполнѣ

зрѣлыя

 

и

 

развитыя

 

сѣмена,

 

которыя

 

обыкновенно

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

и

 

самыя

 

тяжеловѣсныя.

 

Такія

 

сѣмена

 

не

 

только

самыя

 

всхожія,

 

но

 

и

 

даютъ

 

самыя

 

сильныярастеніяивысшій
урожай.

 

При

 

одинаковой

 

величинѣ

 

сѣмянъ,

 

слѣдовательно,

тѣ

 

изъ

 

нихъ

 

дадутъ

 

самое

 

отличное

 

посѣвное

 

зерно,

 

четве-

рикъ

 

которыхъ

 

вѣситъ

 

всего

 

больше.

 

Это

 

заключеніе

 

отно-

чится

 

и

 

къ

 

клубне-и-корнеплоднымъ,

 

такъ

 

какъ

 

картофель

 

и

свекловица

 

средней

 

величины,

 

считающіеся

 

въ

 

практикѣ

наилучшими

 

для

 

посадки,

 

обыкновенно

 

специфически

 

тяже-

лее

 

самыхъ

 

крупныхъ.

 

При

 

одинаковомъ

 

же

 

специФическомъ

вѣсѣ

 

сѣмянъ,

 

молодое

 

растёніе

 

находится

 

въ

 

прямомъ

 

отно-

•шеніи

 

къ

 

ихъ

 

величинѣ,

 

большія

 

зерна

 

даютъ

 

болѣе

 

круп-

ныя

 

и

 

сильныя

 

растенія,

 

нежели

 

мал енькія.

 

Такъ,

 

Гельригель-
напіелъ,

 

что

 

спустя

 

1 5

 

дней

 

послѣ

 

посѣва,

 

при

 

одинаковомъ

специФическомъ

 

вѣсѣ

 

сѣмянъ,

одно

 

ячменное

 

зерно

 

въ

 

50

 

миллигр.

 

дало

 

70

 

мйллигр.

 

сухаго

,

                        

растит,

 

вещества.
»

          

»

          

»
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»

Хотя

 

это

 

различіе

 

между

 

большимъ

 

и

 

меньшимъ

 

посѣв-

нымъ

 

растеніемъ,

 

впослѣдствіи,

 

при

 

обильномъ

 

питаніи

 

и

хорошей

 

погодѣ,

 

изглаживается,

 

однако,

 

при

 

противуполож -
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ныхъ

 

условіяхъ,

 

оно

 

замѣчается

 

и

 

въ

 

урожаѣ,

 

но

 

разумѣется

уже

 

не

 

въ

 

нрямомъ

 

отношеніи.

 

Для

 

бѣдной

 

или

 

менѣе

 

силь-

ной

 

почвы

 

и

 

для

 

странъ

 

съ

 

суровнмъ

 

климатомъ,

 

слѣдов.

всего

 

болѣе

 

пригодны

 

болыпія

 

посѣвныя

 

зерна,

 

обладающія
способностью

 

развитія

 

болѣе

 

сильныхъ

 

посѣвныхъ

 

растеній
и

 

большимъ

 

нротиводѣйствіемъ

 

вредными

 

внѣшнимъ

 

влія-
ніямъ.

Очень

 

легкое

 

средство

 

для

 

отдѣленія

 

легковѣсныхъ

 

зе-

ренъ

 

отъ

 

тяжелыхъ

 

нредставляетъ

 

разъединеніе

 

ихъ

 

съ

 

по-

мощію

 

соленой

 

воды:

 

сѣмена

 

высыпаютъ

 

въ

 

воду,

 

содержа-

щую

 

поваренной

 

соли

 

столько

 

(10 — 24°

 

Бомэ),

 

что

 

часть

ихъ

 

всплываетъ

 

на

 

поверхность— это

 

именно

 

легкія

 

и

 

по-

врежденныя

 

сѣмена,

 

которыя

 

счерпываютъ.

 

Сѣмена,

 

опу-

стившіяся

 

на

 

дно,

 

идутъ

 

на

 

носѣвъ.

 

Шенбергъ-Борнипъ,
испытывавши

 

этотъ

 

способъ,

 

сообщаетъ,

 

что

 

онъ

 

далъ

весьма

 

хорошіе

 

результаты.

 

Ячмень,

 

раздѣленный

 

такимъ

образомъвъ

 

соленой

 

водѣ

 

въ

 

15°

 

Б.,

 

иыѣлъ

 

на

 

20

 

опустив-

шихся

 

зеренъ

 

19

 

всхожи

 

хъ.

 

Растенія,

 

развившіяся

 

изъ

нихъ,

 

были

 

сильны

 

и

 

быстро

 

росли.

 

Изъ

 

всплывшихъ

 

на

поверхность

 

всходило

 

На

 

20

 

зеренъ

 

только

 

9,

 

да

 

и

 

эти

 

раз-

вивались

 

скудно.

 

Повтореніе

 

опыта

 

дало

 

почти

 

одинаковые

результаты.

 

Рапсовыя

 

зерна,

 

высыпанныя

 

въ

 

соленую

 

воду

въ

 

14°

 

Б.,

 

на

 

половину

 

упали

 

на

 

дно.

 

Изъ

 

другаго

 

же

 

опыта

съ

 

водою

 

въ

 

10°

 

Б.

 

видно

 

было,

 

что

 

на

 

14

 

опустившихся

зеренъ

 

всходило

 

ГЗ,

 

притомъ

 

растенія

 

развивались

 

весьма

сильно;

 

14

 

же

 

легкихъ

 

зеренъ

 

давали

 

только

 

7

 

всхожихъ

 

и

изъ

 

нихъ

 

3

 

растеньица

 

были

 

такъ

 

слабы,

 

что.

 

отмерли

 

уже

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

недѣдь,

 

такъ

 

что

 

оставалось

 

4

 

растенія,,
хорошо

 

развивавшихся.

Относительно

 

наилучшей

 

степени

 

зрѣлости

 

посѣвнаго

зерна

 

извѣстно

 

изъ

 

практики,

 

что

 

вполнѣ

 

зрѣлыя

 

сѣмена

даютъ

 

самое

 

надежное

 

посѣвное

 

зерно,

 

тогда

 

какъ

 

не

 

вполнѣ

зрѣлыя,хотя

 

и

 

проростаютъ

 

и

 

сильно

 

развиваются,

 

но

 

впо-

слѣдствіи

 

отстаютъ

 

въ

 

развитіи;

 

перезрѣлыя

 

же

 

сѣмена

всходятъ

 

очень

 

медленно

 

и

 

неравномѣрно

 

и

 

даютъ

 

растенія
различно

 

развивающіяся.

 

Весьма

 

поучительны

 

въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

опыты

 

Шубарта-Галлентина:

 

онъ

 

брадъ

 

для

 

опы-

товъ

 

пшеницу,

 

снятую

 

въ

 

различное

 

время

 

предъ

 

началомъ

#
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настоящей

  

жатвы,

  

со

  

стеблями

  

длиною

 

въ

   

1

 

'/2

 

Фута,

 

а

именно:

№

 

1)

 

въ

  

томъ

  

состояніи,

 

гдѣ

 

молочный

 

сокъ

 

находится

еще

 

въ

 

видѣ

 

жидкой

 

кашицы;

№

 

2)

 

когда

 

сокъ

 

уже

 

представлялся

 

густою

 

кашицей;

№

 

3)

 

когда

 

мука

 

въ

 

зернѣ

 

вполнѣ

 

развилась

 

и

 

зародышъ

 

на

столько

  

образовался,

 

что

 

можно

 

было

 

его

 

отдѣлить

ногтемъ.

•Такихъ

  

зеренъ

  

было

  

высѣяно

  

осенью

 

по

 

50

 

каждаго

сорта,

 

въ

 

умѣренно-сильную

 

почву.

 

Оказалось,

 

что

 

всходило:

при

 

глубинѣ

 

посѣва

 

на

    

1"

   

2"

   

3"

   

4"

   

5"

 

6"
изъ

 

50

 

зеренъ

 

№

 

1

        

50

   

25

     

2

     

О

     

О

   

О
«

     

»

        

»

      

№

 

2

        

50

   

50

   

33

   

14

     

О

   

О
Р

     

щ

   

■

    

»

      

№

 

3

        

50

   

50

   

50

   

28

   

1 6

  

.2
■

Эти

 

опыты

 

показываюсь

 

не

 

только

 

увеличеніе

 

силы

 

про-

ростанія

 

при

 

полномъ

 

созрѣваніи,

 

но

 

и

 

какъ

 

значительно

она

 

ослабляется

 

при

 

глубокомъ

 

посѣвѣ.

 

Дальнѣйшее

 

наблю-
дете

 

показало,

 

что

 

это

 

осла бленіе

 

проявлялось

 

и

 

въ

 

позднѣй-

шихъ

 

періодахъ

 

развитія.

 

Самое

 

сильное

 

развитіе

 

растенія
и

 

его

 

корня,

 

также

 

полнѣйшая

 

кустистость

 

его,

 

наступали

тогда,

 

когда

 

посѣвное

 

зерно

 

прикрывалъ

 

слой

 

земли

 

только

въ

 

У4

 

до

 

'/2

 

дюйма

 

толщины.

—

 

По

 

собраннымъ

 

проФ.

 

Лейдгеккеромъ

 

результатамъ

употребленія

 

солодовыхъ

 

ростковъ

 

какъ'

 

удобренія

 

и

 

какъ

корма,

 

оказывается,

 

что

 

вообще

 

за

 

употребленіе

 

ихъ

 

съ

первою

 

изъ

 

названныхъ

 

цѣлей

 

говорятъ:

1)

  

быстрое

 

разложеніе

 

и

 

превращеніе

 

въ

 

питательное

для

 

растеній

 

состояніе;

 

а

 

потому

2)

  

пригодность

 

для

 

поправленія

 

и

 

нбверхностнаго

 

удоб-
ренія

 

слабыхъ

 

всходовъ;

3)

 

легкое

 

и

 

относительно

 

менѣе

 

дорогое

 

распредѣленіе

ихъ

 

по

 

соотвѣтственной

 

площади,

 

особенно,

 

если

 

послѣдняя

имѣетъ

 

болѣе

 

отлогое

 

положеніе;

4)

 

возможность

 

совершенно

 

равномѣрнаго

 

распредѣленія

этого

 

удобренія

 

по

 

полю,

 

и

5)

  

частая

 

лодмѣсь

 

къ

 

нродажнымъ

 

солодовымъ

 

росткамъ

сажи

 

и

 

другихъ

 

постороннихъ

 

веществъ,

 

чрезъ

 

что

 

суще-

ственно

 

уменьшается

 

ихъ

 

значеніе.

 

какъ

 

корма?

Хотя

 

и

 

нельзя

 

не

 

согласиться

 

съ

 

приведенными

 

доводами,
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говорящими

 

за

 

употребленіе

 

солодовыхъ

 

^

 

ростковъ

 

какъ

удобренія,

 

однако

 

полезно

 

предварительно

 

разсчитать

 

сель-

скому

 

хозяину,

 

не

 

дастъ

 

ли

 

больше

 

чистой

 

выгоды

 

употреб-
ніе

 

ихъ

 

какъ

 

корма.

 

Конечно,

 

тутъ

 

прежде

 

всего

 

имѣетъ

зЦаченіе

 

цѣна

 

солодовыхъ

 

ростковъ.

 

Если

 

принять

 

цѣнность

центнера

 

солодовыхъ

 

ростковъ,

 

какъ

 

удобренія,

 

въ

 

2

 

<і>лор.

30

 

крейц.,

 

а

 

кормовую

 

ихъ

 

цѣнность

 

въ

 

2

 

фл.

 

20

 

кр.,

 

при

рыночной

 

цѣнѣ

 

центнера

 

сѣна

 

въ

 

\\

 

Флор.,

 

то

 

это,

 

разу-

мѣется,

 

говорило

 

бы

 

за

 

прямое

 

употребленіе

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

удобренія;

 

но

 

практика

 

признаетъ

 

за

 

ними

 

гораздо

 

большую
кормовую

 

цѣнность,-

 

чѣиъ

 

тотчасъ

 

вычисленная:

 

извѣстно

же,

 

что,

 

смотря' по

 

обстоятельствамъ,

 

онѣ

 

вполнѣ

 

замѣняютъ

то

 

бобы

 

или

 

овесъ.

 

то

 

масляныя

 

жмыхи

 

или

 

материнское

молоко.

Какъ

 

кормовое

 

средство,

 

солодовые

 

ростки

 

представляютъ

слѣдующія

 

значительная

 

выгоды:

1)

  

они

 

чрезвычайно

 

легко

 

усвоиваются;

2)

  

представляютъ

 

необыкновенно

 

большое

 

содержаніе
азотистыхъ

 

составныхъ

 

частей,

 

и

3)

  

очень

 

богаты

 

минеральными

 

веществами,

 

особенно
ФОСФорною

 

кислотой;

 

вслѣдствіе

 

же

 

этихъ

 

трехъ

 

обсто-
ятельствъ

 

они

4)

  

употребляются

 

съ

 

наилучшнмъ

 

успѣхомъ

 

для

 

вскарм-

ливанія

 

телятъ;

5)

  

въ

 

состояніи

 

вполнѣ

 

замѣнить,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ,

болѣе

 

дорогія

 

интенсивныя

 

кормовыя

 

средства,

 

каковы

 

овесъ,

бобы

 

и

 

т.

 

д.

6)

  

вслѣдствіе

 

незначительнаго

 

содержанія

 

воды,

 

способны
очень

 

долго

 

и

 

безвредно

 

сохраняться,

 

и

7)

  

чрезъ

 

болѣе

 

сильное

 

питаніе

 

животныхъ

 

солодовыми

ростками,

 

производится

 

въ

 

хозяйствѣ

 

не

 

только

 

больше

 

на-

возу,

 

но

 

и

 

лучшаго

 

качества.

Итакъ,

 

сопоставление

 

всѣхъ

 

данныхъ,

 

добытыхъ

 

практи-

кою,

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

 

употребленія

 

солодовыхъ

 

ростковъ

не

 

прямо

 

въ

 

вндѣ

 

удобренія,

 

но

 

за

 

предварительное

 

прове-

дете

 

ихъ

 

чрезъ

 

животный

 

организмъ,

 

подобно

 

маслянымъ

жмыхамъ.

 

Поэтому

 

главная

 

забота

 

сельскаго

 

хозяина

 

должна

касаться

 

пріобрѣтенія

 

этого

 

драгоцѣннаго

 

кормоваго

 

сред-

ства,

 

въ

 

чистомъ,

 

неподмѣшапномъ

 

состояніи.
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Для

 

успѣшнаго

 

воспитанія

 

шелковичпыхъ

 

червей
важнѣйшее

 

условіе — здоровыя

 

яички.

 

Но

 

развившіеся

 

изъ

такихъ

 

яичекъ

 

черви

 

могутъ

 

сами

 

заболѣть

 

пебриною

 

или

гаттиною,

 

если

 

при

 

ихъ

 

воспитаніи

 

не

 

будетъ

 

обращено
вниманія

 

на

 

поддержаніе

 

чистоты

 

и

 

на

 

дезинФекцію

 

черво-

водень

 

и

 

всѣхъ

 

снарядовъ,въ

 

нихъ

 

находящихся,

 

потому

 

что

невидимыя

 

невооруженному

 

глазу

 

тѣльца,

 

причиняющія

 

пе-

брину,

 

могутъ

 

перейдти

 

нетолько

 

въ

 

червей

 

при

 

ихъ

 

развитіи
изъ

 

зараженныхъ

 

яичекъ,

 

но

 

и

 

попасть

 

на

 

нихъ

 

и

 

на

 

кормъ

съ

 

пылью

 

со

 

стѣнъ,

 

изъ

 

тысячей

 

щелей,

 

пола

 

и

 

снарядовъ.

На

 

этомъ

 

основаніи

 

опытная

 

станція

 

шелководства

 

въ

 

Герцѣ

совѣтуетъ

 

предъ

 

началомъ

 

разведенія

 

червей

 

дезинфициро-

вать

 

червоводни

 

какъ

 

можно

 

основательнѣе.

 

Самымъ

 

дѣй-

ствительнымъ

 

средствомъ

 

для

 

этого

 

названная

 

станція

 

счи-

таетъ

 

хлорный

 

газъ.

 

Получить

 

его

 

можно

 

или

 

съ

 

помощью

хлорной

 

извести,

 

или

 

посредствомъ

 

марганца

 

въ

 

кускахъ

 

и

соляной

 

кислоты.

 

Послѣднему

 

способу

 

добыванія

 

слѣдуетъ

отдать

 

предпочтете.

 

Необходимые

 

при

 

этомъ

 

снаряды

 

слѣ-

дующіе:

 

1)

 

Нѣсколько

 

болыиихъ

 

стеклянныхъ

 

колбъ,

 

вмѣ-

стимостью

 

каждая

 

въ

 

2

 

вѣнскихъ

 

мааса,

 

на

 

подобіе

 

упо-

требляемыхъ

 

для

 

приготовленія

 

коФе.

 

2)

 

Желѣзные

 

тренож-

ники

 

для

 

поддержанія

 

этихъ

 

колбъ

 

во

 

время

 

ихъ

 

подогрѣ-

ванія

 

подставленною

 

спиртовою

 

лампочкою.

 

3)

 

Несколько
стеклянныхъ

 

спиртовыхъ

 

лампочекъ,

 

какія

 

всюду

 

употреб-
ляются

 

въ

 

химическихъ

 

лабораторіяхъ.

Предъ

 

приготовленіемъ

 

хлорнаго

 

газа

 

скучиваютъ

 

въ

червоводнѣ

 

всѣ

 

бывшіе

 

въ

 

употребленіи

 

снаряды,

 

полки

 

и

Ті

 

д.,

 

предварительно

 

вымывъ

 

ихъ,

 

и

 

закрываютъ

 

окна,

 

даже

замазываютъ

 

глиною

 

находящіяся

 

въ

 

нихъ

 

щели.

 

Колбы

 

на-

полняютъ

 

до

 

половины

 

горлышка

 

кусками

 

марганца

 

и

 

затѣмъ,

но

 

только

 

до

 

половины,

 

вливаютъ

 

въ

 

нихъ

 

сырой

 

соляной

кислоты.

 

Колбы

 

помѣщаютъ,

 

посреди

 

червоводни,

 

на

 

кольцо

треножника

 

и

 

ускоряютъ

 

отдѣленіе

 

хлора,

 

подогрѣвая

 

ихъ

спиртовыми

 

лампочками.

 

Тогда

 

тотчасъ

 

слѣдуетъ

 

выдти

 

изъ

номѣщенія,

 

закрыть

 

дверь

 

и

 

замазать

 

ее

 

глиною.

 

Если

лампочки

 

достаточно

 

велики,

 

то

 

онѣ

 

прогорятъ

 

около

 

12
час.

 

и

 

отдѣленіе

 

хлорнаго

 

газа

 

будетъ

 

въ

 

это

 

время

 

очень

обильное;

 

оно

 

продолжается

 

еще

 

нѣкоторое

 

время

 

и,

 

по

прекращеніи

 

искусственная»

 

подогрѣванія,

 

почему

 

полезно
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не

 

открывать

 

помѣщеніе

 

въ

 

продолженіи

 

48

 

часовъ.

 

Такъ

 

какъ

хлорный

 

газъ

 

вредно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

легкія,

 

вызывая

 

позывъ

на

 

кашель,

 

даже

 

кровавую

 

рвоту,

 

то,

 

по

 

окончаніи

 

дезинФек-

ціи,

 

быстро

 

открываютъ

 

окна

 

и

 

двери,

 

и

 

входятъ

 

въ

 

помѣ-

щеніе

 

только

 

послѣ

 

болѣе

 

продолжнтельнаго

 

времени,

 

когда

оно

 

будетъ

 

достаточно

 

провѣтрено.

 

Затѣмъ

 

уже

 

выбѣли-

ваютъ

 

стѣны,

 

какъ

 

обыкновенно,

 

известью

 

съ

 

молокомъ.

Оставшаяся

 

въ

 

колбахъ

 

жидкость

 

сливается;

 

куски

 

марганца

вынимаются,

 

промываются

 

въ

 

чистой

 

водѣ,

 

просушиваются

и

 

сохраняются

 

до

 

дальнѣйшаго

 

употребленія.

 

Для

 

черво-

водни

 

въ

 

10

 

кубическихъ

 

клаФтеровъ,

 

необходимо

 

употре-

бить,

 

для

 

полученія

 

надлежащего

 

количества

 

хлорнаго

 

газа,

около

 

6

 

Фунт,

 

соляной

 

кислоты

 

и

 

около

 

25

 

ф.

 

марганца,

такъ

 

что

 

пришлось

 

бы

 

поставить

 

въ

 

такомъ

 

помѣщеніи

 

3
колбы,

 

еслибы

 

каждая

 

изъ

 

нихъ,

 

наполненная

 

на

 

половину,

вмѣщала

 

въ

 

себѣ

 

2

 

ф.

 

соляной

 

кислоты.

КЪ

 

ВОПРОСУ

 

О

 

СНЕРЮК8ШИ

 

ЛѢСОВЪ.

Въ

 

послѣднее

 

время,

 

каждый,

 

сдѣдящій

 

за

 

современною

литературой,

 

вѣроятно

 

нерѣдко

 

наталкивался

 

на

 

множество

печатныхъ

 

заявленій,

 

что

 

нынѣ

 

повсюду

 

распространилась

дороговизна

 

на

 

дрова,

 

и

 

это

 

положительно

 

вѣрно,

 

такь

 

что,

напримѣръ,

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

(Вязниковскій

 

уѣздъ,

 

Вла-
димирской

 

губ.),

 

лѣтъ

 

10— 12-ть

 

назадъ;

 

простая

 

печат-

ная

 

сажень

 

дровъ

 

стоила:

 

березовыхъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

40

 

до

 

1

 

р.

75

 

коп.,

 

сосновыхъ

 

и

 

смѣшанныхъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

10

 

до

 

1

 

р.

 

50
коп.,

 

а

 

теперь

 

березовыя

 

отъ

 

4

 

до

 

4

 

р.

 

75

 

коп.,

 

сосновыя

 

и

смѣшанныя

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

рублей,

 

судя

 

по

 

удобству

 

или

 

неудоб-
ству

 

времени

 

въ

 

дрставкѣ

 

этого

 

матеріала.

 

Отъ

 

чего

 

такъ

быстра

 

поднялась

 

цѣна

 

на

 

дрова,

 

толкуетъ

 

всякъ

 

по

 

своему,

и

 

напр.

 

крестьяне,

 

первѣе

 

всего

 

ропщутъ

 

на

 

то,

 

что,

 

съ

 

осво-

божденіемъ

 

ихъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

по

 

окончаніи

нарѣзки

 

надѣловъ,

 

лѣсныя

 

земли

 

остались

 

за

 

помѣщиками,
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у

 

удѣльныхъ

 

за

 

удѣломъ,

 

у

 

казенныхъ

 

за

 

казной

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

эти

лица

 

и

 

вѣдомства,

 

въ

 

ожиданіи

 

болыпихъ

 

выгодъ

 

отъ

 

про-

дажи

 

лѣса,

 

какъ

 

говорится,

 

«зажали»

 

его

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ,

и

 

не

 

торопятся

 

производить

 

продажу,

 

будучи

 

внолнѣ

 

увѣре-

но,-что

 

дрова

 

всегда

 

найдутъ

 

себѣ

 

и

 

купцовъ,

 

и

 

цѣну.

 

Другія
сословія,

 

а

 

особенно

 

городскіе

 

обыватели,

 

вполнѣ

 

согла-

шаясь

 

съ,

 

крестьянами,

 

между

 

прочимъ,

 

какъ

 

на

 

существен-

ную

 

причину,

 

вздорожанія

 

лѣсовъ

 

указываютъ

 

на

 

быстрое

 

и

обширное

 

распространеніе

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

огнедѣй-

ствующихъ

 

механиЧескихъ

 

и

 

мануфактурныхъ

 

заведеній,

 

т.-е.

Фабрикъ.

 

заводовъ

 

и

 

т.

 

под.,

 

гдѣ

 

основное

 

движеніе

 

произво-

дится

 

при

 

посредствѣ

 

паровъ,

 

требующихъ

 

значительна™

 

за-

паса

 

дровъ

 

на

 

каждомъ

 

заведеніи.

 

На

 

нашъ

 

взглядъ,

 

да,

 

ка-

жется,

 

съ

 

нами

 

согласятся

 

и

 

другіе;

 

что

 

и

 

то,

 

п

 

другое

 

мнѣ-

ніе

 

народа

 

совершенно

 

справедливо,

 

такъ

 

какъ

 

оба

 

эти

 

мнѣ-

нія

 

сложились

 

вслѣдствіе

 

провѣренныхъ

 

опытомъ

 

дознаній.
Всѣ

 

лица

 

и

 

учрежденія,

 

въ

 

рукахъ

 

иоторыхъ

 

находятся

 

лѣ-

сные

 

участки,

 

скупы

 

на

 

продажу

 

лѣсосѣкъ,

 

а

 

если

 

и

 

продаютъ

ихъ,

 

такъ

 

всегда

 

за

 

высокую

 

цѣну,

 

зная,

 

что

 

безъ

 

хаты

 

и

безъ

 

дровъ,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

жить

 

невозможно.

Равно

 

и

 

о

 

желѣзныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

о

 

владѣльцахъ

 

Фабрикъ

 

и

заводовъ

 

тоже

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

они

 

употребляютъ

 

дрова

въ

 

-значительно

 

большей

 

потребности,

 

чѣмъ

 

бывало,

 

когда

мы

 

разъѣзжаяи

 

на

 

своихъ

 

доморощеныхъ

 

сивкахъ,

 

да

 

бур-
кахъ,

 

а

 

полотна,

 

миткали

 

и

 

другія

 

издѣлія

 

работали»

 

руч-

нымъ

 

способомъ.

Мы

 

должны

 

оговориться,

 

чтобы

 

насъ

 

не

 

сочли

 

рутине-

ронъ.

 

не

 

сочувствующими

 

всѣмъ

 

современнымъ

 

нововве-

деніямъ;

 

нѣтъ,

 

мы

 

далеки

 

отъ

 

этой

 

мысли,

 

и

 

глубоко

 

сочув-

ствуемъ

 

всему,

 

въ

 

чемъ

 

замѣчаемъ

 

ирогрессъ

 

цивилизапіи;

мы

 

отнюдь

 

не

 

сѣтуемъ,

 

что,

 

напримѣръ,

 

въ

 

зимнюю

 

пору,

при

 

25°

 

или

 

30°

 

мороза,

 

имѣемъ

 

возможность

 

проѣхать

извѣстное

 

пространство

 

«и

 

скоро,

 

и

 

споро,

 

не

 

жертвуя

 

за

 

поѣзд-

ку

 

обмораживаніемъ

 

рукъ,

 

носъ

 

нога

 

и

 

всей

 

своей

 

физіоно-

міи,

 

мы

 

радуемся

 

за

 

это;

 

но,

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

глубоко

 

собо-

лѣз"нуемъ,

 

что

 

бѣдняку

 

въ

 

наше

 

время,

 

какъ

 

говорится,

 

кру-

тенько

 

пришло:

 

и

 

хлѣбъ

 

дорогъ,

 

и

 

каша

 

дорога,

 

и

 

горохъ,

 

и

масло,

 

и

 

картоФель —все

 

дорого.

 

Купитъ

 

напр.

 

бѣднякъ

 

не-

обходимѣйшаго

 

для

 

поддержанія

 

своихъ

 

Физическихъ

 

силъ—
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пудъ

 

ржаной

 

муки

 

за

 

70

 

кои.

 

сер.,

 

мѣрочку

 

крупъ

 

за

 

1

 

р.

20

 

коп.,

 

Фунтикъ

 

постнаго

 

маслица

 

за

 

18 — 20

 

коп.

 

вдвое

противъ

 

прежняго,

 

да

 

къ

 

этому

 

за

 

полсажени

 

дровъ,

 

при

 

всей
экономіи, могущей

 

отопить

 

его

 

хатувъ

 

продолженіе

 

полуторы,

много

 

двухъ

 

недѣль,

 

нужно

 

заплатить,

 

вмѣсто

 

прежнихъ

60— 70

 

куб.,

 

2

 

р.,

 

а

 

заработки

 

въ

 

цѣнѣ

 

почти

 

не

 

возвысились.

Вотъ

 

что

 

тяжело

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу!

 

Вотъ

 

та

 

сердечная

боль,

 

исходящая

 

отъ

 

одного

 

только

 

взгляда

 

на

 

изнуренную

постоянно

 

тяжелымъ

 

трудомъ

 

физіономію

 

нашего

 

крестья-

нина!
При

 

болѣзненномъ

 

сочувствіи

 

бѣдняиамъ,

 

нельзя

 

не

 

скор-

бѣть,

 

смотря

 

на

 

нашу

 

расточительность

 

въ

 

лѣсѣ— мы

 

хо-

тимъ

 

указать

 

еще

 

одну

 

причину,

 

хотя

 

и

 

косвенно,

 

но

 

не

 

мало

способствующую

 

настоящей

 

дороговязнѣ

 

лѣса.

Кто

 

жяветъ

 

въ

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

зима

 

показываетъ

 

себя
какъ

 

надо— по

 

злмнему,

 

гдѣ

 

она

 

продолжается

 

не

 

менѣе

4 — 5

 

мѣсяцовъ,

 

гдѣ

 

срѣтенсхіе

 

и

 

мартовскія

 

(евдокійскія
мятели

 

и

 

вьюги

 

заносятъ

 

не

 

только

 

низеньш

 

лачуги

 

бо-
былей,

 

но

 

нерѣдко

 

и

 

цѣлыя

 

селенія,

 

и

 

при

 

такихъ,

 

хотя

 

не

частыхъ,

 

красотахъ

 

природы,

 

ежели

 

вблизи

 

васъ

 

пролегаетъ

какое-нибудь

 

шоссе

 

илі

 

желѣзная

 

дорога,

 

посмотрите

 

на

защиты

 

этихъ

 

путей

 

отъ

 

снѣговыхъ

 

наносовъ,

 

и

 

вы

 

не

 

мо-

жете

 

не

 

замѣтить

 

расточительности

 

въ

 

лѣсномъ

 

матеріалѣ.

Беру

 

для

 

примѣра

 

московско- нижегородское

 

шоссе,

 

ко-

корое

 

проходитъ

 

нашими

 

Вязниками.Путь

 

этотъ

 

съ

 

тѣхъпоръ,

какъ

 

первый

 

локомотивъ

 

пробѣгъ

 

по

 

рельсамъ

 

отъ

 

Москвы
до

 

Нижняго-Новгорода,

 

можно

 

назвать

 

глухимъ

 

нутемъ;

 

по

немъ

 

въ

 

настоящую

 

пору

 

почти

 

нѣтъ

 

ни

 

конныхъ,

 

ни

 

пѣ-

шихъ

 

туристовъ,

 

развѣ

 

только

 

голодный

 

волкъ

 

припустить

когда

 

за

 

раскосымъ

 

зайцемъ,

 

обрадовавшимся

 

пролегающей

лѣсомъ

 

широкой

 

ложбинѣ;

 

между

 

тѣмъ,

 

для

 

повѣрки,

 

попро-

буйте

 

проѣхать

 

этою

 

дорогой

 

въ

 

зимнее

 

время

 

на

 

протяже-

ніи

 

391

 

версты

 

и

 

прослѣдить

 

ея

 

защиты

 

отъ

 

снѣговъ

 

на-

носовъ,

 

защиты,

 

устраиваемыя

 

на

 

каждую

 

зимуизъмолодаго

лѣса

 

и

 

рѣдко-рѣдко

 

изъ

 

лѣсныхъ

 

прутьевъ.

 

Сколько

 

здѣсь

погибаетъ

 

молоденькихъ

 

сосенокъ,

 

березокъ,

 

елочекъ

 

и

 

т.

 

п!..
Допустимъ,

 

что

 

половина

 

протяженія

 

въ

 

391

 

версту

 

ІЭб 1^
верстъ

 

защищены

 

постоянно

 

растущимъ

 

лѣсомъ

 

н

 

различ-

ными

 

ееленіями,

 

расположенными

 

по

 

этому

 

пути;

 

другая

 

же
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половина

 

195'/ 2

 

верстъ,

 

а

 

150

 

непремѣнно

 

на

 

каждую

 

зиму

защищается

 

искусственно —сколько

 

нужно

 

для

 

этого

 

лѣсу?...

Но

 

каждую

 

сажень

 

мало-мало

 

нужно

 

поставить

 

12

 

вѣхъ,

т.-е.

 

чрезъ

 

каждую

 

четверть

 

аршина — вѣха,

 

следовательно
на

 

версту

 

6000

 

вѣхъ,

 

а

 

на

 

150

 

верстъ

 

900,000

 

вѣхъ—

это

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

лотомъ

 

столько

 

же

 

съ

 

другой

 

и,

 

что-

бы

 

обезпечить

 

въ

 

настоящую

 

пору,

 

никуда

 

почти

 

ненужное

московско-нижегородское

 

шоссе,

 

отъ

 

снѣговыхъ

 

наносовъ,

потребно

 

въ

 

1,800,000

 

вѣхъ;

 

изъ

 

нихъ,

 

положимъ,

 

полови-

на

 

прутьевъ,

 

а

 

другая

 

срубленныхъ

 

съ

 

корня

 

деревецъ,

 

и

 

въре-

зультатѣ

 

выходитъ,

 

что

 

9.00,000

 

деревъ

 

каждую

 

зиму

 

гибнетъ
совершенно

 

непроизводительно,

 

безъ

 

всякой

 

цѣли

 

и

 

пользы.

И

 

къ

 

чему

 

все

 

это?

 

Окупились

 

ли,

 

въ

 

продолженіе

 

истек-

шихъ

 

10

 

годовъ,

 

со

 

времени

 

открытія

 

московско-ниже-

городской

 

желѣзной

 

дороги

 

по

 

крайней

 

мѣръ

 

тѣ

 

расходы,

которые

 

*)

 

выданы

 

рабочимъ

 

за

 

разстановку

 

погубленнаго
лѣса,

 

неговоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

лѣсъ

 

этотъ,

 

покупаемый
теперь

 

по

 

25

 

или

 

50

 

к.

 

за

 

сотню,

 

могъ

 

бы

 

стоить

 

впо-

слѣдствіи

 

хорошихъ

 

денегъ,

 

и

 

все-таки

 

удешевить

 

стоимость

дровъ?

 

Здѣсь

 

нужно

 

еще

 

прибавить,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ограж-

деніемъ

 

шоссе

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

на

 

томъ

 

же

 

протяженіи

 

и

 

въ

такомъ

 

же

 

количествѣ,

 

если

 

не

 

больше,

 

требуется

 

лѣсъ

 

и

для

 

желѣзной

 

дороги;

 

но

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

видна

 

хотя

 

какая-нибудь

 

цѣль,

 

видна

 

необходимость

 

ограж-

денія,

 

хотя

 

способъ

 

этого

 

огражденія

 

можно

 

бы

 

повсемѣстно

ввести

 

именно

 

тотъ,

 

какой

 

мы

 

видимъ

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

нунк-

тахъ

 

этой

 

же

 

желѣзной

 

дороги;

 

именно:

 

покупаются

 

общест-
вомъ

 

драницы,

 

изъ

 

нихъ

 

сплачиваются

 

щиты

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

на-

добности,

 

разставляются

 

по

 

сторонамъ

 

дороги.

 

Здѣсь

 

видна

раціональность,

 

заключающаяся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

драницы

 

по-

лучаются

 

уже

 

изъ

 

подросшихъ

 

деревъ,

 

а

 

каждое

 

дерево

даетъ

 

ихъ

 

никакъ

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

штукъ,

 

изъ

 

которыхъ

составляется

 

щитъ,

 

замѣняющій

 

собою

 

5 — 10

 

штукъ

 

сруб-
леннаго

 

съ

 

корня

 

молодежника.

 

Притомъ

 

же

 

щиты,

 

сдѣлан-

*)

 

Мы

 

имѣетъ

 

подъ

 

руками

 

свѣдѣнія,

 

по

 

которымъ

 

узнаемъ,

 

что

 

шоссейный
дорожный

 

сборъ,

 

послѣ

 

отврытія

 

желѣзной

 

дороги

 

отъ

 

Москвы

 

до

 

Нижняго,
совершенно

 

ничтоженъ.

 

Такъ,

 

напр.

 

въ

 

1868

 

г.

 

онъ

 

простирался

 

только

до

 

9000

 

руб.,

 

но

 

ньшѣ

 

вѣроятно

 

еще

 

меньше,

 

такъ

 

какъ

 

движеніе

 

по

 

этой

 

до-

рой

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

становится

 

все

 

слабѣе

 

и

 

слабѣе

                

Авторъ.
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ные

 

изъ

 

драницъ,

 

какъ

 

только

 

снѣгъ

 

растаетъ,

 

собираются
въ

 

груды

 

и

 

хранятся

 

до

 

будущей

 

зимы,

 

такъ

 

что

 

каж-

дый

 

щитъ

 

можетъ

 

служить

 

обществу,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

пять

 

зимъ,

 

и

 

потомъ

 

все-таки

 

пойдти

 

въ

 

продажу,

 

хотя

бы

 

и

 

за

 

дешевую

 

цѣну.

 

Если

 

уже

 

огражденіе

 

безполезнаго
шоссе

 

необходимо

 

и

 

доселѣ,

 

то

 

отъ

 

чего

 

бы

 

здѣсь,

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ,

 

не

 

ввести

 

такой

 

снособъ

 

этого

 

огражденія,

 

о

 

ко-

торомъ

 

мы

 

сейчасъ

 

только

 

сказали?

 

А

 

всего

 

бы

 

было

 

лучше

и

 

выгоднѣе,

 

если

 

бы

 

это

 

огражденіе,

 

какъ

 

нецелесообразное,
а

 

главное,

 

какъ

 

изнурительно-вредное,

 

уничтожить

 

навсегда.

Мы

 

знаемъ,

 

напримѣръ,

 

одинъ

 

участокъ

 

московско-нижего-

родскаго

 

шоссе,

 

именно

 

участокъ

 

отъ

 

г.

 

Вязниковъ

 

до

 

Го-
роховца,

 

на

 

протяженіи

 

35

 

верстъ,

 

участокъ

 

совершенно

 

от-

крытый,

 

на

 

которомъ

 

натуральное

 

защищеніе

 

дороги

 

отъ

снѣговыхъ

 

наносовъ

 

существуетъ

 

на

 

одной

 

полуверстѣ

 

око-

ло

 

деревни

 

Илевниковъ;

 

затѣмъ

 

остальныя

 

341/,,

 

версты

каждую

 

зиму

 

защищаются

 

искусственнымъ

 

способомъ.

 

Меж-
ду

 

тѣмъ,

 

какъ

 

только

 

уставится

 

зимній

 

Ъуть,

 

по

 

этому

 

участ-

ку

 

рѣшительно

 

никто

 

не

 

ѣздитъ,

 

и

 

сообщеніе

 

между

 

двумя

городами

 

дѣлается

 

путемъ

 

краттчайшимъ

 

и

 

несравненно

удобнѣйшимъ,

 

т.-е.

 

поймою

 

рѣки

 

Клязьмы.

 

Спрашивается:

 

для

кого

 

и

 

для

 

чего

 

же

 

на

 

этомъ

 

участкѣ

 

шоссе

 

устраивается

каждую

 

зиму

 

обстановка

 

дороги

 

вѣхами?

 

Если

 

только

 

для

того,

 

чтобы

 

показать

 

пролетающимъ

 

чрезъ

 

дорогу

 

птицамъ,

что

 

здѣсь

 

шоссе,

 

такъ

 

изъ

 

этого

 

пользы

 

немного,

 

а

 

между

тѣмъ

 

затрата

 

лѣса

 

существуетъ,

 

и

 

рабочимъ

 

платятся

 

день-

ги.

 

Это

 

просто

 

только

 

значитъ:

 

«дѣлай,

 

дѣлай

 

что

 

велятъ,

 

за

деньгами

 

не

 

стоятъ».

 

А

 

можетъ

 

быть

 

такихъ

 

участковъ

найдется

 

на

 

шоссе

 

не

 

одинъ,

 

не

 

два

 

и

 

не

 

три?

Нельзя

 

не

 

сказать

 

также,

 

что

 

и

 

кромѣ

 

защиты

 

вѣхами

шоссе

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

существуютъ

 

и

 

другіе

 

случайные

 

спо-

собы

 

злоупотребленія

 

лѣсами.

 

Обращаемъ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

вни-

маніе

 

читателя

 

на

 

проселочныя

 

дороги.

 

Въ

 

зимнее

 

время

 

и

онѣ

 

тоже

 

обставляются

 

вѣхами,

 

хотя

 

не

 

въЪідошной

 

массѣ,

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

весьма

 

безполезно,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

что

 

безразсчетно.

 

Въ

 

нашей

 

средней

 

полосѣ

 

Россіи,

 

по

 

то-

нограФиЧескимъ

 

съемкамъ

 

полагается

 

на

 

каждый

 

уѣздъ

 

про-

тяженіе

 

проселочныхъ

 

путей

 

въ

 

2000

 

верстъ.

 

Полагая

 

таѵі-

тшп,

  

что

   

изъ

   

этой

 

цифры

 

половину

 

нужно

 

исключить,
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какъ

 

обвѣшонную

 

способомъ

 

натурадьнымъ,

 

т.-е.

 

лѣсами

и

 

перелѣсками,

 

растущими

 

въ

 

уѣздѣ,

 

другая

 

тысяча

 

верстъ

каждую

 

зиму

 

обставляется

 

вехами,

 

играющими

 

роль

 

мая-

ковъ

 

безопасности

 

для

 

проѣзжающихъ

 

«проселками»,

 

во

время

 

зимнихъ

 

непогодъ,

 

мятелей

 

и

 

вьюгъ.

 

Вѣхи

 

эти

 

ста-

вятся

 

разстояніемъ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

черезъ

 

каждыя

 

1

 

Осино-

го

 

15

 

сажень.

 

Следовательно

 

на

 

каждой

 

версте,

 

считая

 

вехи
поставленными

 

съ

 

обеихъ

 

сторонъ

 

дороги,

 

ихъ

 

необходимо
поставить

 

примерно

 

до

 

100

 

штукъ,- —и

 

непременно

 

80,

 

а

 

на

1000

 

верстъ

 

80,000

 

штукъ

 

и

 

опять

 

по

 

большей

 

части

 

мо-

лодыхъ

 

деревъ,

 

срубленныхъ

 

скорня.

 

И

 

80,000

 

штукъ

деревъ

 

снова,

 

каждую

 

зиму

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

уезде,

 

погибаютъ
решительно

 

безъ

 

всякой

 

пользы.

 

Мы

 

сказали

 

«безъ

 

всякой
пользы»,

 

и

 

не

 

безъ

 

основанія

 

такъ

 

сказали.

 

Прошедшей

 

зи-

мой,

 

кажется,

 

въ

 

Феврале

 

месяце,

 

въ

 

нашей

 

местности,

 

слу-

чилась

 

такъ

 

называемая

 

«пурга»,

 

т.-е.

 

сильнейшая

 

вьюга,

продолжавшаяся

 

около

 

4-хъ

 

сутокъ.

 

Въ

 

который-то

 

изъ

 

этихъ

бурливыхъ

 

дней,

 

рано

 

утромъ,

 

именно

 

въ

 

4

 

часа,

 

мещанину
прилучнлось

 

ехать

 

со

 

станціи

 

«Вязники»

 

по

 

московско-ни-

жегородской

 

желѣзной

 

дороге,

 

въ

 

городъ.

 

Нужпо

 

заметить,
что

 

отъ

 

вокзала

 

до

 

нашего

 

города,

 

на

 

протяженіи

 

6

 

верстъ,

по

 

пути

 

лежать

 

две

 

деревни,

 

такъ

 

правильно

 

расположен-

ныя,

 

что

 

отъ

 

вокзала

 

до

 

первой

 

деревни

 

І 2̂

 

версты,

 

отъ

нея

 

до

 

2-й

 

2'/ 2

 

версты,

 

а

 

отъ

 

этой

 

до

 

города

 

шоссе — сбить-
ся

 

нельзя.

 

За

 

Д.

 

выслана

 

была

 

своя

 

лошадь,

 

и

 

вотъ

 

съ

 

своимъ

сыномъ

 

они

 

отправились

 

съ

 

вокзала

 

по

 

хорошо

 

навешен-

ной

 

дороге,

 

ѣздили,

 

ездили,

 

и

 

когда

 

разсветало,

 

оказались

 

въ

деревне

 

Н....хъ,

 

отстоящей

 

отъ

 

Вязниковъ

 

въ

 

1 2-ти

 

верстахъ,

а

 

следовавшая

 

съ

 

вокзала

 

же

 

почта,

 

вместо

 

5

 

часовъ,

прибыла

 

къ

 

месту

 

своего

 

назначенія

 

въ

 

9-ть.

 

Какъ

 

же

 

такъ

случилось?

 

Да

 

очень

 

просто:

 

легко

 

было

 

только

 

потерять

изъ

 

виду

 

дорожныя

 

вехи,

 

а

 

потомъ

 

странствуй

 

по

 

полямъ,

сколько

 

душе

 

угодно.

 

Мещанинъ

 

Д.,

 

сбившись

 

съ

 

дороги

въ

 

городъ,

 

после

 

нродолжительнаго

 

странствованія

 

по

 

полю

«целикомъ»,

 

напалъ

 

потомъ

 

тоже

 

на

 

обвешонную

 

дорогу,

 

съ

которой

 

опять-таки' сбился,

 

и

 

опять

 

попалъ

 

на

 

новую

 

до-

рогу,

 

приведшую

 

его

 

къ

 

разсвету

 

въ

 

Н— ки.

 

Съ*

 

почтой

вышла

 

подобная

 

же

 

этой

 

исторія.

 

А

 

отъ

 

чего?

 

Опять
очень

  

просто.

 

Вехи

 

по

 

сторонамь

  

дороги

 

у

 

насъ

  

боль-
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шею

 

частію

 

ставятся

 

или

 

изъ

 

мелкихъ

 

ёлочекъ,

 

или

 

изъ

 

бе-
резокъ.

 

Послѣднія,

 

казъ-

 

въ

 

зимнее

 

время

 

безлиственныя,

 

во

время

 

сильной

 

вьюги,

 

особенно

 

ночью,

 

становятся

 

незамѣт-

ными.

 

и

 

елочки,

 

на

 

игольчатыхъ

 

прутьяхъ

 

которыхъ

 

садится

снѣгъ,

 

тоже

 

бѣлѣютъ

 

и

 

остаются

 

незамѣтными.

 

А

 

днемъ

мы

 

и

 

безъ

 

вѣхъ

 

увидимъ

 

дорогу,

 

какая

 

бы

 

мятель

 

ни

 

слу-

чилась,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

во

 

время

 

сильныхъ

 

вьюгъ,

 

снѣгъ

обыкновенно

 

съ

 

дороги

 

сносить,

 

и

 

если

 

бываютъ.такъ

 

назы-

ваемые

 

«перекаты»,

 

такъ

 

рѣдко

 

и

 

притомъ

 

на

 

незначитель-

номъ

 

пространствѣ.

 

Слѣдовательно,

 

отъ

 

разставляемыхъ

 

по

нашимъ

 

«проселкамъ»

 

вѣхъ

 

тоже,

 

кромѣ

 

злоупотребленія
лѣсомъ,

 

пользы

 

никакой.
А

 

вотъ

 

Не

 

лучше

 

ли

 

бы

 

такъ

 

распорядиться:

 

обязать

крестьянъ

 

и

 

другихъ

 

землевладѣльцевъ,

 

каждую

 

зиму

 

раз-

ставляющихъ

 

вѣхи

 

отъ

 

селенія

 

до

 

селенія,

 

поставить

 

однажды

и

 

на

 

долгое

 

время

 

живыя

 

вѣхи,

 

т.-е.

 

вырывъ

 

деревца

 

съ

корнемъ

 

разсадить

 

ихъ

 

по

 

дорогамъ,

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

не

 

на

10-ть,

 

а,

 

по

 

крайней-мѣрѣ,

 

на

 

25

 

саженъ —-пожалуй

 

и

 

даль-

ше;

 

тогда

 

эти

 

вѣхи

 

въ

 

5 — 6

 

лѣтъ

 

подросли

 

бы

 

и

 

были

 

бы
прочными

 

маяками,

 

а

 

чрезъ

 

15 — 20

 

лѣтъ

 

онѣ

 

были

 

бы
видны

 

въ

 

какую

 

угодно

 

вьюгу

 

на

 

дальнемъ

 

разстояніи,

 

такъ

что

 

при

 

этихъ

 

маякахъ

 

очень

 

трудно

 

было

 

бы

 

сбиться

 

съ

дороги,

 

«а

 

лѣсъ-то

 

былъ

 

бы

 

поцѣлѣе

 

и

 

каждый

 

годъ

 

на

 

каж-

дый

 

уѣздъ

 

80,000

 

штукъ

 

деревъ

 

оставалось

 

бы

 

нетронуты-

ми

 

и

 

могли

 

бы

 

дорости

 

до

 

того,

 

что

 

изъ

 

каждаго

 

дерева

 

мы

получили

 

бы,

 

по

 

крайней-мѣрѣ,

 

Щ

 

сажени

 

дровъ,

 

которыми

крестьянинъ

 

протопить

 

свою

 

хату

 

за

 

цѣлую

 

недѣлю.Наэто

предиоложеніе

 

намъ

 

могутъ

 

возразить

 

тѣмъ,

 

что,

 

ежели

 

по

проселочнымъ

 

дорогамъ,

 

пролегающимъ

 

преимущественно

полями,

 

насадить,

 

вмѣсто

 

временныхъ

 

вѣхъ,

 

деревья,

 

тогда,

какъ

 

только

 

подростутъ

 

эти

 

деревья,

 

отъ

 

нихъ

 

будетъ

 

«увой>
для

 

иосѣвовъ.

 

на

 

поляхъ;

 

но

 

во

 

1-хъ,

 

какой

 

же

 

можетъ

 

быть
«увой»

 

отъ

 

деревьевъ,

 

такъ

 

рѣдко

 

разсаженныхъ,

 

а

 

во

 

2-хъ

отчего

 

мѣста

 

подъ

 

деревьями

 

не

 

оставить

 

навсегда

 

«за-

рослями»,

 

разложивъ

 

эти

 

заросли

 

(а

 

ихъ

 

соберется

 

на

 

каж-

домъ

 

поле

 

"менѣе

 

десятины),

 

на

 

всѣ

 

крестьянскіе

 

надѣлы,

чтобы

 

не

 

было

 

обидно

 

тѣмъ,

 

на

 

полосы

 

которыхъ

 

выпадетъ

посадка

 

деревьевъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ— это

 

ничтожное

 

по-

жертвованіе

 

землей

 

впослѣдствіи

 

можетъ

 

гвринести

 

пользу
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удещевленіемъ

 

цѣны

 

дровъ,

 

ежели

 

у

 

лѣсовладѣльцевъ

 

не

 

бу-
дутъ,

 

хотя

 

и~за;

 

цѣну,

 

впрочемъ

 

ничтожную,

 

каждогодно

 

гу-

бить

 

безъ

 

пользы

 

сотни

 

и

 

тысячи

 

деревецъ?..

 

По

 

крайней-

мѣрѣ,

 

мы

 

такъ

 

думаемъ.

И

 

не

 

желалось

 

бы,

 

но

 

предполагаемая

 

польза

 

для

 

ближ-
нихъ

 

вынуждаетъ

 

насъ

 

указать

 

и

 

еще

 

на

 

одинъ

 

случай

безжалостнаго

 

загубленія

 

нашихъ

 

лѣсовъ.

 

Рѣчь

 

будетъ

 

объ
издавна

 

укоренившемся

 

въ

 

нашей

 

православной

 

церкви,

въ

 

средѣ

 

дѣтей

 

ея,

 

обычаѣ

 

поставленія

 

березокъ

 

предъ

 

окна-

ми

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы.

 

Изъ

 

священной

 

исторіи

 

намъ

извѣстно,

 

что

 

горница,

 

въ

 

которой

 

Духъ

 

Святый

 

сошелъ

 

на

апостоловъ,

 

была

 

убрана

 

цвѣтами

 

и

 

пахучими

 

деревьями.

 

Съ
этого

 

взялось

 

обыкновеніе

 

у

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

въ

день

 

воспоминанія

 

сошествія

 

Святаго

 

Духа

 

на

 

апостоловъ,

ставить

 

березки

 

предъ

 

окнами

 

и

 

непремѣнно

 

березки,

 

сруб-
ленныя

 

съ

 

корня,

 

да,

 

пожалуй,

 

наконкуренцію,

 

чтобы

 

передъ

моимъ

 

окномъ

 

были

 

поставлены

 

березки

 

и

 

крулнѣе

 

и

 

кудря-

вѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

моего

 

сосѣда.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

сущ-

ность

 

христіанскаго

 

обычая

 

можетъ

 

быть

 

свято

 

соблюдена,
если

 

мы,

 

вмѣсто

 

цѣльныхъ

 

березокъ,

 

поставимъ

 

передъ

 

ок-

нами

 

прутья

 

тѣхъ

 

же

 

березокъ

 

или

 

другихъ

 

деревъ,

 

напр.

рябины,

 

черемухи

 

и

 

т.

 

п.,

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

обычай
этотъ

 

былъ

 

бы

 

еще

 

точнѣе

 

исполненъ,

 

если

 

бы

 

цѣльныя

березки

 

мы

 

замѣнили

 

разбивкою,

 

по

 

стѣнамъ

 

своихъ

 

гор-

ницъ

 

и

 

избъ,

 

прутьевъ,

 

срѣзанныхъ

 

съ

 

деревъ,

 

разстилкою

по

 

поламъ

 

своихъ

 

жилищъ

 

накошенной

 

травы

 

и

 

поставле-

ніемъ

 

на

 

окнахъ,

 

столахъ,

 

этажеркахъ

 

и

 

т.

 

л.

 

цвѣтовъ,

 

обык-

новенно

 

поспѣвающихъ

 

къ

 

Троицыну

 

дню;

 

тогда

 

эти

 

пуки

цвѣтовъ

 

и

 

пахучихъ

 

травъ

 

были

 

бы

 

и

 

цѣлесообразнѣе

 

и

несравненно

 

символичнѣе,— эти

 

пуки

 

цвѣтовъ

 

и

 

травъ

 

жи-

вѣе

 

напоминали

 

бы

 

намъ

 

своимъ

 

сущность

 

празднуемаго

нами

 

дня.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

субботу,

 

передъ

 

Троицей,

 

мы

 

въ

каждомъ

 

городѣ

 

можемъ

 

увидѣть

 

цѣлые

 

десятки

 

возовъ

 

съ

березками-недоростками,

 

которыя

 

впослѣдствіи

 

могли

 

бы

принести

 

собою

 

действительную

 

пользу,

 

а

 

тутъ

 

разставляемые

многими,

 

бёзъ

 

всякаго

 

пониманія

 

дѣла....

Каждый

 

хозяинъ

 

дома

 

ставитъ

 

предъ

 

своими

 

окнами

 

къ

Троицыну

 

дню

 

шіпітит

 

5-ть

 

березокъ,

 

а

 

иной

 

охотникъ

раззадорится

 

и

 

на

 

пятнадцать.

 

По

 

послѣднимъ

 

статистиче-
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скимъ

 

даннымъ,

 

въ

 

г.

 

Вязникахъ

 

и

 

Вязниковскомъ

 

уѣздѣ,

 

за

исключеніемъ

 

казецныхь

 

и

 

общественныхъ

 

зданій,

 

вокзаловъ

желѣзной

 

дороги

 

и

 

т.

 

п.,

 

считается

 

15,106

 

домовъ;

 

полагая

среднимъ

 

числомъ,

 

что

 

въ

 

Троицынъ

 

день

 

ставится

 

предъ

каждымъ

 

домомъ

 

7

 

березокъ,

 

мы

 

нолучимъ

 

общій

 

итогъ

 

въ

1 05,742

 

штуки, —цифра

 

очень

 

почтенная,

 

изъ

 

которой,

 

ежели

бы

 

дать

 

деревцамъ

 

дорости,

 

по

 

крайней-мѣрѣ

 

до

 

тридцати-

пятилѣтняго

 

возраста,

 

образовалась

 

бы

 

лѣсосѣка,

 

могущая

отопить

 

нѣсколько

 

селеній

 

и

 

въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

годовъ,

 

а

 

тутъ

 

каждый

 

годъ

 

губится

 

до

 

Юбтысячъштукъ —

вѣдь

 

это

 

легко

 

только

 

сказать!..
Въ

 

заключеніе

 

нельзя

 

не

 

попенять

 

и

 

на

 

земство,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

случаяхъ

 

имѣющее

 

острую

 

способность

 

губить
молодой

 

лѣсокъ

 

тоже

 

тысячами

 

штукъ.

 

Какъ

 

обыкновенно
исправляетъ

 

дороги?

 

Предположимъ,

 

что

 

по

 

обѣимъ

 

сторо-

намъ

 

моста,

 

черезъ

 

рѣчку

 

Суворощь

 

или

 

Тару,

 

оно

 

задумало

построить

 

дамбы.

 

Желѣзные

 

пути

 

почти

 

постоянно

 

идутъ

дамбами;

 

но

 

эти

 

дамбы

 

совсѣмъ

 

не

 

похожи

 

на

 

земскія.

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

просто-на

 

просто

 

сдѣлать

 

насыпь

 

изъ

песку

 

и

 

если

 

не

 

шоссировать

 

ее,

 

такъ

 

просто

 

сверху

 

вымо-

стить

 

накатникомъ

 

изъ

 

бревенчатыхъ

 

половинокъ,

 

было

 

бы

и

 

прочно,

 

и

 

нетряско

 

для

 

проѣзжающихъ, —-наши

 

земства,

обыкновенно

 

всѣ

 

постройки

 

по

 

своимъ

 

трактамъ,

 

сдаютъ

нодрядчикамъ,

 

а

 

сіи

 

послѣдніе,

 

зная,

 

что

 

ежели

 

они

 

прочно

устроятъ

 

дороги,

 

такъ

 

дѣло

 

можетъ

 

покончиться

 

тѣмъ,

 

что

въ

 

пять — шесть

 

лѣтъ

 

они

 

лишатся

 

поживы,

 

въ

 

силу

 

обыкно-
венно

 

заключаемыхъ

 

контрактовъ

 

и

 

переконтрактовъ,

 

начи-

наютъ

 

строить

 

дамбы

 

по

 

слѣдующей

 

системѣ,

 

кѣмъ

 

только

придуманной,

 

неизвѣстно:

 

сначала

 

чинъ

 

по

 

чийу

 

рядъ

 

по

ряду,

 

размѣривается

 

пространство

 

дамбы

 

въ

 

длину

 

и

 

ішь

рину,

 

затѣмъ,

 

по

 

намѣченному

 

мѣсту,

 

кладется

 

хворостъ

 

и

опять

 

таки

 

изъ

 

мелкихъ

 

деревьевъ

 

и

 

рѣдко

 

изъ

 

сучьевъ

 

и

булыжнику

 

(вѣтви

 

и

 

ива);

 

потомъ

 

на

 

этотъ

 

хворостъ

 

насы-

пается

 

несокъ;

 

зат&мъ

 

опять

 

хворостъ,

 

и

 

опять

 

песокъ,

 

и

такъ

 

далѣе,

 

судя

 

по

 

тому,

 

на

 

сколько

 

должна

 

быть

 

высока

строющаяся

 

дамба;

 

по

 

окраинамъ

 

дамбы

 

вбиваются

 

неболь-

шіе

 

колышки,

 

переплетаемые

 

ветлою.

 

По

 

отдѣлкѣ

 

для

 

сдачи

постройки

 

земству

 

выидетъ

 

и

 

красиво

 

и

 

повидимому

 

довольно

прочно,

 

особенно

 

въ

 

хорошую

 

погоду,

 

когда

 

обыкновенно
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гг.

 

члены

 

управъ

 

снимаютъ

 

отданныя

 

на

 

отрядъ

 

постройки;

но

 

каіф

 

только

 

первый

 

дождь

 

и

 

увы!

 

наши

 

дамбы

 

превра-

щаются

 

въ

 

котловины,

 

наполненныя

 

грязью,

 

переплетенною

хворостомъ

 

и

 

горе

 

проѣзжающимъ!

 

Тамъ,

 

гдѣ.

 

прежде

 

ихъ

лошади

 

вязли

 

немного

 

повыше

 

щетки,

 

тамъ

 

онѣ

 

теперь,

бѣдныя,

 

вязнуть

 

по

 

брюхо

 

и

 

случается,

 

что

 

жертвуютъ

 

на

память

 

земскммъ

 

рычагамъ

 

своимъ

 

щедушньшъ

 

животомъ....

Ѳеклисъ!

 

а

 

Ѳеклисъ!...

—

  

Чево

 

ты

 

баешъ,

 

Ванюха?..

Куды

 

ты

 

прешь?.;
-г-

 

Какъ

 

куды?

 

Въ

 

Рогово

 

надыть...

 

Матрешка

 

въ

 

гости

пришла,

 

да

 

обродилась...

 

Тыкъ

 

за

 

мужемъ...

Я

 

баю

 

куды

 

ты

 

прешь?!..
—

  

Въ

 

Рогово,

 

тее

 

баютъ....
Да

 

ты

 

совсѣмъ

 

заисишъ

 

тутоти

 

лошаденку-ту...

 

не

 

ѣзди,

тее

 

баютъ

 

на

 

насынь-ту...

 

вишь

 

ты

 

и

 

пара-та

 

не

 

выпреть...

—

  

А

 

дѣ

 

же

 

ѣхать?..

Поѣзжай

 

прямыть

 

черезъ

 

рѣчку...

 

небось,

 

не

 

утонешь...

не

 

глубыко....

   

я

 

*

Такой

 

разговоръ

 

подслушалъ

 

мой

 

знакомый,

 

прошлого

осенью

 

лереправлявшійся

 

черезъ

 

дамбу,

 

устроенную

 

на-

шимъ

 

земствомъ

 

около

 

рѣчки

 

С —щь.

 

Пара

 

лорядочныхъ

лошадей,

 

дѣйствительно,

 

съ

 

громаднѣйшимъ

 

усиліемъмогли

вывести

 

съ

 

этой

 

дамбы

 

небольшой

 

тарантасикъ

 

съ

 

однимъ

сѣдокомъ

 

и

 

кучеромъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

сколько

 

въ

 

эти

 

дамбы

положено

 

лѣсу,

 

который,

 

вырываясь

 

изъ

 

лодъ

 

колесъ

 

лроѣз-

жающихь,

 

не

 

только

 

обрызгиваетъ

 

ихъ

 

платье,

 

но

 

нерѣдко

чуть

 

не

 

достаетъ

 

хлестать

 

ихъ

 

но

 

носамъ,

 

ни

 

за

 

что

 

ни

про

 

что!..*

.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

бы

 

воспользоваться

 

предлагаемымъ

нами

 

слоеобомъ

 

сбереженія

 

лѣсовъ

 

только

 

при

 

обвѣшеніи

и

 

устройствѣ

 

нашихъ

 

дорогъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

другихъ

 

спо-

собахъ

 

и

 

случаяхъ

 

этого

 

сбереженія,

 

о

 

которыхъ.

 

влрочемъ,

мы

 

своевременно

 

будемь

 

имѣть

 

честь

 

говорить, —мы

 

бы

получили

 

отъ

 

этого

 

сбереженія

 

громадную

 

пользу.

 

Укажемъ

для

 

лримѣра

 

на

 

родной

 

намъ

 

Вязниковскій

 

уѣздъ,

 

которымъ

шоссе

 

проходить

 

на

 

протяженіи

 

39

 

верстъ.

 

Долустимъ,

 

что

19-ть

 

верстъ

 

изъ

 

этого

 

лротяженія

 

обвѣшены

 

натураль-

ными

  

лѣсами,

 

а

 

остальныя

 

20

 

верстъ

 

ежегодно

 

требуютъ
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искусственнаго

 

обвѣшёнія

 

и

 

полагая

 

по

 

1 2

 

вѣхъ

 

на

 

каждую

сажень,

 

мы

 

опять-таки

 

получимъ

 

цифру

 

на

 

каждой

 

верстѣ,

устраивая

 

защиту

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

 

въ

 

12,000

 

вѣхъ;

выключимъ

 

изъ

 

этой

 

цифры

 

половину

 

лрутьевъ,

 

цѣльными

деревцами

 

ноложимъ

 

6000

 

штукъ

 

на

 

каждую

 

версту,

 

а

 

на

20

 

верстъ

 

120,000

 

штукъ;

 

къ

 

этому

 

приложимъ

 

еще

 

80,000
штукъ,

 

потребныхъ

 

для

 

каждогоднаго

 

обвѣшенія

 

нроселоч-

ныхъ

 

дорогъ,

 

105,742

 

штуки

 

березокъ,

 

поставляемыхъ

 

предъ

окнами

 

въ

 

ТроиЦынъ

 

день

 

и

 

до

 

25,000

 

деревецъ,

 

употреб-
ляемыхъ

 

на

 

устройство

 

земскихъ

 

дамбъ,

 

и

 

у

 

насъ

 

получится

общій

 

итогъ

 

каждый

 

годъ

 

совершенно

 

непроизводительно

гибнущихъ

 

молодыхъ

 

деревъ

 

въ

 

330,742

 

штуки.

 

Ежели
предположить

 

въ

 

каждой

 

десятинѣ

 

довольно

 

сплошнаго

 

лѣса

до

 

500

 

деревъ,

 

тогда

 

получится

 

въ

 

результатѣ,

 

что

 

изъ

330,742

 

штукъ

 

образовался

 

бы

 

лѣсной

 

участокъ

 

до

 

661

 

'/2

десят.

 

А

 

каждая

 

десятина

 

лѣса,

 

полагая

 

его

 

возрастОмъ

 

отъ

35

 

до

 

50

 

лѣтъ,

 

можетъ

 

дать

 

100

 

сажень

 

дровъ,

 

слѣдова-

тельно

 

66іѴ 2

 

десят.

 

дастъ

 

66,150

 

сажень,

 

стоющихъ,

 

по-

лагая

 

тіпітит

 

.3

 

р.

 

сер.

 

за

 

сажень — 198,450

 

руб.

 

сер.

Мы

 

исключили

 

отсюда

 

стоимость

 

сучьевъ,

 

составляющихъ

собою

 

тоже

 

цродуктъ

 

отонленія,

 

пріобрѣтаемый

 

не

 

иначе,

какъ

 

за

 

деньги,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

общихъ

 

расчетахъ

 

допу-

скали,

 

что

 

половина,

 

путей,

 

особенно

 

на

 

шоссе,

 

ограждается

отъ

 

снѣговыхъ

 

наносовъ

 

на

 

половину

 

сучьями.

 

Слѣдова-

тельно

 

и

 

изъ

 

этого

 

источника

 

отопленія

 

можетъ

 

выйдти

 

не.

малый

 

экономически

 

разсчетъ.

 

Скажутъ:

 

прутья,

 

употреб-
ляемые

 

для

 

обвѣшенія

 

шоссе,

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

просе-

лочныхъ,

 

по

 

окончаніи

 

зимы

 

собираются

 

въ

 

груды,

 

потомъ

развозятся

 

но

 

селеніямъ

 

тѣми,

 

кто

 

скупаетъ

 

ихъ

 

у

 

обществъ

и

 

употребляются

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

для

 

отопленія;

 

а

 

мы

 

по-

стоянно

 

видимъ,

 

напротивъ,'

 

что

 

вѣхи

 

валяются

 

около

 

до-

рогъ

 

въ

 

продолженіе

 

почти

 

цѣлаго

 

лѣта

 

и

 

ёжелй

 

увозятся

послѣ,

 

такъ

 

не

 

всѣ,

 

а

 

которыя

 

только

 

покрупнѣе;

 

остальная

лежать

 

на

 

мѣстѣ

 

до

 

гніенія.
Еще

 

несколько

 

словъ.

 

Вышеприведенный

 

соображетя

 

мы

сдѣлали

 

только

 

относительно

 

одного

 

Вязниковскаго

 

уѣзда,

на

 

томъ

 

единственномъ

 

основаніи,

 

чтобы

 

показать

 

дѣло

 

въ

болѣе

 

точномъ

 

и

 

ясномъ

 

свѣтѣ,

 

такъ

 

какъ

 

условія

 

жизни

 

и

дѣйствій

 

въ

   

этомъ

  

уѣздѣ

  

намъ

  

извѣстны

  

хорошо.

  

Но,

Томъ

 

I,— Выи.

 

Ш,

                                                              

8

V



тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

показанный

 

нами

 

злоупотребления

 

лѣсомь,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

присущи

 

и

 

другимъ

 

уѣздамъ,

 

даже

менѣе

 

изобилующимъ

 

лѣсами,

 

чѣмъ

 

нашъ,

 

Вязниковскій,гдѣ

одинъ

 

закляземскій

 

боръ

 

заключаем,

 

въ

 

себѣ

 

сотни

 

щсячъ

десятинъ

 

до

 

преимуществу

 

строеваго

 

сосноваго

 

лѣса.

 

Слѣ-

довательно

 

неизлишне

 

было

 

бы

 

обратить

 

внішаніе

 

на

 

лѣсо-

сбереженіе

 

и

 

всѣмъ,

 

и

 

каждому,

 

чѣмъ

 

постоянно

 

жаловаться

на

 

дороговизну

 

дровъ

 

и

 

строеваго

 

лѣса.

Покуда

 

рѣчь.о

 

сбереженіи

 

лѣса

 

кончена. , Мы

 

положи-

тельно

 

сознаемъ

 

несовершенство

 

своего

 

посилънаго

 

труда;

но

 

его

 

малообъемлемость

 

и

 

недостатки

 

зависятъ

 

отъ

 

того,

что

 

въ

 

насъ

 

нѣтъ

 

той

 

специальности

 

по

 

части

 

лѣсово детва,

какою

 

обладают*

 

другіе.

 

Высказываемся

 

въ

 

одномъ,

 

что

цѣль,

 

добудившая

 

насъ

 

сдѣлать

 

это

 

сообщеніе,

 

та,

 

чтобы
только

 

возбудить

 

водросъ

 

о

 

лѣсосбереженіи;

 

а

 

тамъ

 

най-

дутся

 

люди,

 

которые

 

и

 

больше,

 

и

 

несравненно

 

основательнѣе

насъ

 

скажутъ

 

на

 

этотъ

 

водросъ.

 

Въ

 

досужій

 

часъ

 

и

 

мы

 

про-

должимъ

 

свое

 

слово

 

по

 

крайней-мѣрѣ

 

о

 

томъ,

 

что

 

увидимъ

сами

 

и

 

услышимъ

 

отъ

 

другихъ.

 

по

 

части

 

злоудотребленія

лѣсами.

Корресп.

 

И.

 

В.

 

Э.

 

О.

 

Свлщ.

 

Константин!.

 

Весел овскій.

25

 

января

 

1871

 

г.

т.

 

Вязники.
і

    

.

3-А.:м:фт:к.а»

ПО-

 

ПОВОДУ

 

ОБЪЯВЛЕН/Я

 

ИРБИТСКОЙ

 

ЗЕМСКОЙ

 

УПРАВЫ.

Хотя

 

въ

 

сельско

 

-

 

хозяйственной

 

литературѣ

 

уже

 

много

разъ

 

поднимался

 

вопросъ

 

о

 

вредности

 

разныхъ

 

кузнечиковъ

и

 

о

 

снособахъ

 

ихъ

 

истребленія,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

разныхъ

уголкахъ

 

нашего

 

отечества,

 

очевидно,

 

и

 

понынѣ

 

становят-

ся

 

втупикъ

 

предъ

 

"тѣмъ,

 

какъ

 

избавиться

 

отъ

 

докучливыхъ

гостей,

 

что

 

бы

 

предпринять

 

для

 

уменьшенія

 

вреда,

 

приноси-

маго

 

сельскому

 

хозяйству,

 

и

 

въ

 

особенности

 

луголодству.

тѣми

 

длинноногими

 

скрипачами,

 

которыхъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

обще-
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житіи

 

называютъ

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ

 

кузнечиками.

 

Подтвержде-
ніемъ

 

этого

 

можетъ

 

служить

 

напечатанное

 

въ

 

прошломъ

 

вы-

дускѣ

 

«Трудовъ»

 

объявленіе

 

отъ

 

Ирбитской

 

земской

 

управы,

(стр.

 

232),

 

которое

 

и

 

вызвало

 

настоящую

 

замѣтку.

Въ

 

отношеніи

 

ирбитской

 

земской

 

управы

 

въ

 

Ймп.

 

В.

 

Эк.

 

Об-
щество,

 

дереданномъ

 

мнѣ

 

наразсмотрѣніе

 

г.

 

предсѣдателемъ

I

 

Отдѣленія

 

названнаго

 

Общества,

 

говорится,

 

что

 

«въ

 

Ирбит-
скомъ

 

уѣздѣ

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

сряду,

 

въначалѣлѣта,

 

появ-

ляется

 

въ

 

поляхъ

 

огромное

 

количество

 

насѣкомаго

 

кобылки
(Ііосизха

 

ѵігіаіззіта),

 

которое

 

въ

 

значительной

 

степени

 

по-

вреждаетъ

 

хлѣбные

 

посѣвы

 

и

 

травы,

 

высасывая

 

сокъ

 

стеб-
лей

 

и

 

зеренъ

 

(?!),

 

отчего

 

растенія

 

и

 

сохнутъ».

 

Хотя

 

въ

 

отно-

шеніи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

объявленіи.

 

весьма

 

компетентно

 

заявляется,

что

 

врагъ

 

полевыхъ

 

и

 

луговыхъ

 

растеній

 

ИрбитскагО

 

уѣзда

есть

 

зеленый

 

кузнечикъ

 

(Ьосизіа

 

ѵігійівзіта),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

весьма

 

жаль,

 

что

 

ирбитская

 

земская

 

управа

 

на

 

эготъ

 

разъ

не

 

исполнила

 

столь

 

часто

 

высказанной

 

просьбы

 

энсомологовъ

высылать

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

нѣсколько

 

экземпляровъ

 

сама-

го

 

насѣкомаго.

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

провинціяхъ

весьма

 

мало

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

и

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

людей,

которые

 

могли

 

бы

 

достаточно

 

вѣрно

 

определить

 

то

 

или

 

другое

насѣкомое,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

столь

 

обыкновенное,

 

какъ

 

зеле-

ный

 

кузнечикъ;

 

трудность

 

точнаго

 

опредѣленія

 

насѣкомаго

въ

 

провинціи,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

такой,

 

какъ

 

Ирбитъ,

 

увеличи-

вается

 

еще

 

и

 

неимѣніемъ

 

подъ

 

рукою

 

книгъ,

 

по

 

которымъ

 

мож-

но

 

было

 

бы

 

съ

 

необходимою

 

точностью

 

сказать,

 

какое

 

насѣ-

комое

 

вредитъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

случаѣ.

 

Предполагать,
что

 

за

 

опредѣленіе

 

насѣкомаго

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

взялся

человѣкъ

 

несвѣдущій

 

въ

 

энтомологіи,

 

заставляетъ

 

уже

 

то

обстоятельство,

 

что

 

онъ-же,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

надоумиЛъ

земскую

 

управу,

 

что

 

насѣкомое

 

это

 

высасываешь

 

сокъ

 

изъ

стеблей

 

и

 

зеренъ,

 

что

 

немыслимо

 

для

 

всякаго,

 

кто

 

хоть

 

по-

верхностно

 

знакомъ

 

съ

 

устройствомъ

 

рта

 

кузнечика,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

для

 

человѣка,

 

опредѣляющаго

 

насѣкомое

 

не

 

наобумъ.
не

 

по

 

одной

 

окраскѣ

 

*),

  

а

 

на

  

основаніи

 

общепринятыхъ

*)

 

Окраска

 

зачастую

 

никавъ

 

не

 

можетъ

 

считаться

 

достаточно

 

ха'рак-
тёрнымъ

 

признакоыъ

 

кузнечиковъ,

 

такт,

 

какъ

 

она

 

часто

 

подвержена

 

из-

мѣненію,

 

обусловливаемому

 

вліяніемъ

 

разныхъ

 

внѣшнихъ

 

дѣятелей,

 

ка-

ковъ,

 

напримѣръ,

 

свѣтъ.

 

Примѣромъ

 

этого

 

можетъ

 

служить

 

8*еі1юр1іута
цгоззит

 

I,.

 

и

 

батрЬосешз

 

рагаііеіиз

 

(біепоЬоіЬгііз

 

ргаіогит

 

РіеЪ.),

 

цвѣт-

ность

 

которыхъ,

 

по

 

Граберу,

 

весьма

 

измѣняется

 

на

 

тирольскихъ

 

горахъ.
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данныхъ,

 

между

 

которыми

 

устройство

 

ротовыхъ

 

частей

играетъ

 

далеко

 

не

 

нослѣднюю

 

роль.

 

Итакъ,

 

я

 

повторяю,

весьма

 

жаль,

 

что

 

ирбитская

 

земская

 

уирава

 

не

 

потрудилась

дереслать

 

въ

 

В.

 

Эк.

 

Общество

 

хотьодинъэкземпляръ

 

своего

врага,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

я

 

позволю

 

себѣ,

 

при

 

этомъ

 

случаѣ,

покорнѣйше

 

просить

 

всѣхъ,

 

которымъ

 

приходится

 

сталки-

ваться

 

съ

 

тѣмъ

 

или

 

другймъ

 

вреднымъ

 

животнымъ,

 

присы-

лать

 

ихъ

 

мнѣ,

 

въ

 

числѣ

 

нѣсколькихъ

 

или

 

даже

 

хоть

 

одного

экземпляра,

 

съ

 

указаніями

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

производятся

опустошенія

 

даннымъ

 

животнымъ,

 

растеній,

 

имъ

 

пожираемыхъ,

или

 

какимъ

 

другймъ

 

путемъ

 

уничтожаемыхъ

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

имѣющихся

 

свѣдѣній

 

о

 

немъ

 

*).
Хотя,

 

конечно,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

можетъ

 

быть,

 

насеко-
мое

 

опредѣлено

 

и

 

вѣрно,

 

въ

 

чемъ

 

я,

 

однако,

 

сомнѣваюсь,

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

не

 

видѣвши

 

самое

 

насѣкомое,

 

весьма

 

труд-

но

 

сказать

 

что-либо'

 

о

 

средствахъ,

 

могущихъ

 

служить

 

для

его

 

истребленія.

 

Поэтому

 

я

 

считаю

 

наиболѣе

 

удобнымъ

 

ска-

зать

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

словъ

 

объ

 

истребленін

 

кузнечиковъ

вообще,

 

замѣтивъ

 

напередъ.

 

что

 

предполагаемый

 

зеленый

кузнечикъ

 

мояіетъ

 

оказаться,

 

при

 

ближайшемъ

 

изслѣдованіи,

однимъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

видовъ.:

 

8іеіпорпута

 

ѵагіе^аіит

Зикег,

 

еще

 

прежде

 

появлявшійся

 

въ

 

-Пермской

 

губерніи
въ

 

большомъ

 

количествѣ,

 

Тпгіпспиз

 

тигісайіз'

 

Раі].,

 

встрѣ-

чающійся

 

въ

 

Сибири,

 

СгашрЬосегиз

 

зіЬігісиз

 

и

 

Сгатріюсегия
рагаііеіиз,

 

которые

 

могутъ,

 

на

 

сколько

 

это

 

намъ

 

извѣстно,

размножаться

 

столь

 

сильно,

 

что

 

въ

 

состояніи

 

приносить

 

бо-
лѣе

 

или

 

менѣе

 

значительный

 

вредъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

отно-

сительно

 

зеленаго

 

кузнечика

 

(Ьосішіа

 

ѵігіаіззіта)

 

мы

 

еще

незнаемъ

 

ни

 

одного

 

случая,

 

чтобы

 

онъ

 

размножался

 

въ

 

столь

громадномъ

 

количеств*.

Кузнечики,

 

въ

 

которымъ

 

принадлежите

 

между

 

прочимъ,

и

 

страшнѣйшій

 

врагъ

 

южно-русскаго

 

сельскаго

 

хозяйства—
саранча,

 

кладутъ

 

свои

 

яйца

 

по

 

нѣскольку

 

штукъ,

 

иногда

 

до

50

 

и

 

по

 

100,

 

въ

 

землю,

 

связывая

 

ихъ

 

липкою

 

слизью

 

и

 

ста-

рательно

 

закапывая

 

землею.

 

Это

 

происходить

 

всегда

 

въ

исходѣ

 

лѣта,

 

послѣ

 

чего

 

взрослые

 

тотчасъ

 

же

 

умираютъ.

■

                    

_______;____________

                                                                                                 

-..а.ѵ

*)

 

Адресовать

  

можно

   

въ

  

Им.

 

В.

 

Экон.

   

Общество,

 

или

 

прямо

 

на

 

,ко->
имя,

 

въ

 

зоологически

 

кабинета

 

с.-петербургскаго

 

университета.
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Яичка

 

лежать. въ

 

землѣ

 

всю

 

зиму

 

и

 

отличаются,

 

сколько

 

из-

вестно,

 

довольно

 

значительной

 

устойчивостью

 

против*

 

пе-

ремены

 

температуры,

 

хотя

 

конечно,

 

болѣе

 

значительное

 

по-

вышеніе

 

или

 

цониженіе

 

ея

 

легко

 

ихъ

 

убиваетъ.

 

Весною
слѣдующаго

 

года

 

выходят*

 

из*

 

них*

 

молодыя

 

насѣкомыя,

весьма. похожія. на

 

своих*

 

родителей,

 

которыя,

 

живя

 

пре-

имущественно

 

обществами,

 

поѣдаютъ

 

всевозможныя

 

расте-

нід

 

и

 

тѣмъ

 

приносят*

 

сельскому

 

хозяйству

 

болѣе

 

или

 

менѣе

значительный

 

вред*.

 

Сбросивши

 

съ

 

себя,

 

в*

 

теченія

 

лѣта,

 

4
или

 

5

 

разъ

 

кожу,

 

они

 

являются,

 

наконецъ

 

въ

 

видѣ

 

вполнѣ

развитаго

 

насвкомаго,

 

которое

 

съизнова

 

производит*

 

по-

томство.

Насколько

 

вредны

 

всѣ

 

тѣ

 

виды

 

кузнечиковъ,

 

которые

только

 

могутъ

 

развиться

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ,

 

извѣстно_,

я

 

полагаю,

 

всякому;

 

кто

 

же

 

не

 

слыхалъ

 

о

 

тѣхъ

 

неимовѣр-

ныхъ

 

опустошеніяхъ,

 

которыя

 

производятся

 

на

 

югѣ

 

всѣмъ

извѣстной

 

саранчой?!

Бросим*

 

теперь

 

бѣлый

 

взгляд*

 

на

 

тѣ

 

средства,

 

которыми

мы

 

можемъ,

 

если

 

не

 

уничтожить

 

совсѣмъ

 

вредныхъ

 

намъ

кузнечиковъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ограничить

 

ихъвсеразру-

щающую

 

деятельность.
Когда

 

насъ

 

посѣщаетъ

 

тотъ

 

ила

 

другой

 

непрошенный
гость,

 

приносящій

 

намъ

 

вредъ,

 

мы,

 

по

 

привычкѣ,

 

унаслѣдо-

вавъ

 

это

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ,

 

или,

 

лучше,

 

повторяя

 

слова

своихъ

 

выжившихъ

 

изъ

 

ума

 

нянекъ,

 

да

 

мамокъ,

 

говорим*,

что

 

это

 

кара

 

Божія,

 

и,

 

разводя

 

руками,

 

преклоняемся

 

пред*

какимъ,

 

нибудь

 

ничтожнымъ

 

насѣкомымъ,

 

и

 

тѣмъ

 

дѣлаемъ

себя

 

еще

 

болѣе

 

ничтожнымъ

 

существомъ,

 

чѣмъ

 

даже

 

эти

насѣкомыя.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

заключается

 

то

 

достоинство,

 

которое

позволяете

 

намъ

 

считать

 

себя

 

вѣнцомъ

 

творенія,

 

существомъ,

стоящимъ

 

выше

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

когда

 

мы

 

считаемъ

 

какого

нибудь

 

кузнечика

 

существомъ,

 

карающимъ

 

насъ,

 

существомъ,

имѣющимъ

 

на.

 

то

 

право?

 

Или

 

средневѣковыя

 

ученія,

 

ис-

ходившія

 

изъ

 

устъ

 

тѣхъ

 

долуумныхъ

 

людей,

 

которые

 

дри-

зывали

 

разныхъ

 

насѣкомыхъ

 

въ

 

судилище

 

и

 

предавали

 

ихъ

церковному

 

проклятію,

 

вкоренились

 

столь

 

сильно

 

въ

 

нас*,

что

 

мы

 

и

 

до

 

сих*

 

пор*

 

неможемъ

 

избавиться

 

отъ

 

этого

 

кош-

мара,

 

давящаго

 

насъ

 

во

 

сто

 

разъ

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

насѣко-

мыя,

 

взятыя

 

вмѣстѣ?

 

Пора,

 

бы

 

кажется,

 

забросить

 

все

 

наше
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суевѣріе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

той

 

хронической

 

лѣнью,

 

которою

 

мы

страдаемъ

 

съ

 

незанамятныхъ

 

временъ,

 

далеко,

 

далеко

 

за-

море,

 

туда,

 

гдѣ,

 

по

 

сказанію,

 

проводить

 

свои

 

дни

 

дряхлый,
никуда

 

негодный

 

и

 

никому

 

ненужный,

 

нѣкогда

 

грозный

 

юпи-

теръ.

Изъ

 

сказаннаго

 

выше

 

объ

 

образѣ

 

жизни

 

кузнечиковъ

явствуетъ,

 

что

 

можно

 

истреблять

 

не

 

только

 

самое

 

насѣкомое

въ

 

разные

 

періоды

 

его

 

жизни,

 

но

 

и

 

яйца;

 

иритомъ,

 

уничто-

женіе

 

послѣднихъ

 

гораздо

 

цѣлесообразнѣе,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣхъ

 

легче.

 

Понятно,

 

что

 

уничтожать

 

яички

 

можно

 

собира-
ніемъ

 

ихъ;

 

эта

 

работа,

 

которою

 

могутъ

 

заниматься

 

дѣти,

сравнительно

 

вовсе

 

не

 

трудна,

 

такъ

 

какъ

 

опытъ

 

научаетъ

весьма

 

легко

 

узнавать

 

мѣста

 

склада

 

яичекъ.

 

А

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

вызвать

 

въ

 

крестьянах'*

 

и

 

ихъ

 

дѣтяхъ

 

желаніе

 

занимать-

ся

 

этимъ

 

сборомъ,

 

слѣдуетъ

 

назначить

 

небольшую

 

плату

 

за

каждый

 

доставленный

 

гарнцъ

 

яичекъ,

 

какъ

 

это

 

часто

 

и

 

де-
лалось

 

не

 

только

 

заграницею,

 

но

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси,

 

для

 

ис-

требленія

 

саранчи.

 

Такъ,

 

въ

 

Таврической

 

губерніи

 

собрано
было

 

въ

 

1851

 

году

 

200

 

четвертей

 

яичекъ

 

саранчи,

 

на

 

сум-

му

 

въ

 

730

 

руб.;

 

а

 

въ

 

1852

 

году

 

въ

 

четырехъ

 

уѣздахъ

 

той

же

 

губерніи

 

(въ

 

Крыму)

 

было

 

собрано

 

23,398

 

пудовъ

 

20^
фунтовъ

 

яичекъ

 

саранчи,

 

на

 

что

 

израсходовано

 

министер-

ствомъ,

 

для

 

уплаты

 

занимавшимся

 

ихъ

 

собираніемъ,

 

2030
рублей

 

*).

 

Принимая,

 

что

 

на

 

1

 

пуд*

 

приходится

 

500,000

яичекъ

 

**),

 

мы

 

найдемъ,

 

что

 

въ

 

1852

 

году

 

уничтожено

 

было
въ

 

Крыму

 

этимъ

 

путемъ

 

1 1.699.000,000

 

яичекъ.

 

Спраши-
вается,

 

сколько

 

съѣла

 

бы

 

саранча,

 

которая

 

вышла

 

бы

 

изъ

 

этихъ

яичекъ,

 

если

 

бы

 

ихъ

 

не

 

догадались

 

собрать?

 

Я

 

полагаю,

 

что

вполнѣ

 

очевидно,

 

что

 

затраченные

 

на

 

сбор*

 

этих*

 

яичек*

2030

 

рублей

 

принесли

 

громадный

 

доход*.

Но

 

собираніе

 

и

 

сожиганіе

 

яичекъ

 

можно

 

замѣнить

 

съ

успѣхомъ

 

не

 

глубоким*

 

осенним*

 

паханіем*

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

на

которыхъ

 

были

 

положены

 

яички,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

подвер-

гаются

 

непосредственному

 

вліянію

 

воздуха

 

и

 

легче

 

могутъ

быть

 

уничтожены

 

разными

 

птицами.

*)

 

Кеппенъ

 

о

 

саранчѣ.

 

«Труды

 

Р.

 

Энтоимологическаго

 

Общества».

 

Томъ
V.

 

стр.

 

273.

    

и

                                                    

...-,!•..

 

,,

**)

 

По-

 

Керте

 

на

 

81

 

пруссвій

 

фунтъ

 

приходится

 

2.875,392

 

яичка

 

са-
ранчи.



ч

                                                                                                       

/

-*=

 

279

 

—

Наконсцъ,

 

можно

 

посовѣтывать

 

еще

 

пользоваться

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

услугою

 

разныхъ

 

домащнихъ

 

животныхъ,

 

и

 

преиму-

щественно

 

свиней,

 

которыя

 

выканываютъ

 

яички

 

и

 

охотно

съѣдаютъ

 

ихъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

лошади

 

и

 

рогатый

 

скота

уничтожаютъ

 

ихъ,

 

утаптывая

 

почву.

 

Но,

 

лучшими

 

дѣятелями

для

 

уничтоженія

 

яичекъ

 

кузнечиковъ

 

должны

 

считаться

 

нѣко-

торыя

 

птицы,

 

поторыя

 

выкапываютъ,

 

или,

 

лучше,

 

выдалбли-

ваютъ

 

ихъ

 

изъ

 

земли

 

своимъ

 

клювомъ;

 

это—удоды

 

или

 

пата-

туйки,

 

вороны,

 

галки

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

грачи;

 

эти

 

послѣдніе

неутомимо

 

работаютъ

 

своимъ

 

длиннымъ

 

и

 

крѣпкимъ

 

клю-

вомъ,

 

ударяя

 

имъ

 

съ

 

неимовѣрною

 

силою

 

о

 

землю,

 

и

 

вы-

таскивая

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

глубины

 

до

 

1

 

'Д

 

вершка

 

не

только

 

яички

 

разныхъ

 

кузнечиковъ

 

и

 

другихъ

 

насѣкомыхъ,

но

 

и

 

всевозможныхъ

 

личинокъ.

 

Поэтому

 

не

 

только

 

не

 

уби-
вайте

 

ихъ,

 

но

 

и

 

не

 

пугайте

 

разными

 

пугалами,

 

трещетками,

выстрѣлами

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣ

 

вороновыя

 

птицы

 

чрезвычайно

 

умны,

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пугливы,

 

такъ

 

что

 

достаточно

 

бываетъ
вывѣсить

 

одного

 

убитаго

 

грача,

 

чтобы

 

надолго

 

отучить

 

ихъ

отъ

 

извѣстнаго

 

поля

 

и

 

луга,

 

и

 

тѣмъ

 

обусловить

 

развитіе
громаднаго

 

числа

 

всякихъ

 

вредныхъ

 

насѣкомыхъ.

 

Грачъ

 

и

галка

 

чтятся

 

всѣми

 

западно- европейскими

 

агрономами,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

у

 

насѵ—увы!

 

ихъ

 

считаютъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

злѣй-

шими

 

врагами,

 

и

 

только

 

потому,

 

что

 

ихъ

 

постоянно

 

застаютъ

на

 

поляхъ,

 

гдѣ

 

они

 

неутомимо

 

работаютъ

 

въ

 

нашу

 

пользу;

а

 

мы,

 

благодаря

 

нашей

 

крайней

 

близорукости,

 

воображаемъ
себѣ,

 

что

 

они

 

поѣдаютъ

 

зерна,

 

и

 

потому

 

изгоняемъ

 

и

 

даже

истребляемъ

 

ихъ,

 

себѣ

 

же

 

на

 

бѣду.

Что

 

касается

 

истребленія

 

самаго

 

насѣкомаго,

 

то

 

можно

посовѣтовать

 

нрибѣгнуть

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

средствамъ,

 

которыя

считаются

 

лучшими

 

для

 

истребленія

 

саранчи.

 

Это

 

именно

раздавливаніе

 

различными

 

специально

 

для

 

того

 

придуман-

ными

 

орудіями,

 

каковы— хворостовая

 

волокуша

 

Лукьянова

 

(см.

«Сводъ

 

зак.»,

 

т.

 

ХШ.

 

изд.

 

1857

 

г.ст.267.Уставъонародномъ
продовольствіи)

 

и

 

гребня-волокуша

 

Веделя

 

*),

 

іюторыя

 

я

считаю

 

здѣсь

 

лишнимъ

 

описывать.

 

Кромѣ

 

того,

 

рекомендуютъ
-ПО: ________________

*)

 

Объ

 

этихъ-орудіяхъ

 

см,

 

«Журнаіъ

 

министерства

 

гос.

 

имущества,
1846

 

г.

 

часть

 

18,

 

стр.

 

250

 

и

 

часть

 

20,

 

стр.

 

22;

 

«Записки

 

Общества

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

Южной

 

Россіи

 

1856

 

г,

 

стр:

 

99;

 

«Землед.

 

Газета.»

 

1856,
№

 

43,

                                                                                        

,
ч

/
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сжнганіе

 

саранчи,

 

что

 

производится

 

при

 

помощи

 

разбрасы-
ваемой

 

на

 

полѣ

 

соломы,

 

на

 

которую

 

собираются

 

всякіе

 

куз-

нечики,

 

такъ

 

что

 

дѣлается

 

не

 

трудно

 

предать

 

ихъ

 

сожженію;
но

 

мѣра

 

эта

 

врядъ

 

ли

 

примѣнима

 

у

 

насъ.

 

Гораздо

 

полезнѣе

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

выгонъ

 

домашняго

 

скота,

 

который

 

затап-

тываетъ

 

немалое

 

количество

 

кузнечиковъ.

 

Напомнивъ

 

еще

разъ,

 

что

 

всякія

 

насѣкомоядныя

 

животныя,

 

а

 

въ

 

особенности
птицы,

 

суть

 

наши

 

вѣрнѣйшіе

 

и

 

безкорыстнѣйшіе

 

друзья

 

въ

дѣлѣ

 

истребленія

 

всевозможныхъ

 

враговъ

 

нашего

 

сельскаго

хозяйства,

 

я

 

заканчиваю

 

настоящую

 

замѣтку,

 

цѣлью

 

которой

было

 

только

 

указаніе

 

на

 

тѣ

 

средства,

 

которыя

 

могутъ

 

быть
съ

 

пользою

 

употреблены

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

а

 

не

 

описаніе
какъ

 

ихъ,

 

такъиорудій,

 

къ

 

томупридуманныхъ.

 

Вопросъ

 

объ
истребленіи

 

кузнечиковъ,

 

а

 

именно

 

саранчи,

 

столь

 

часто

обсуждался

 

въ

 

нашихъ

 

сельско-хозяйственныхъ

 

журналахъ

и

 

книгахъ,

 

что

 

я

 

не

 

считать

 

себя

 

вправѣ

 

описывать

 

здѣсь

все

 

то,

 

что

 

было

 

уже

 

такъ

 

часто

 

обсуждаемо;

 

желающихъ

 

же

ознакомиться

 

съ

 

этими

 

вопросами

 

я

 

отсылаю

 

какъ

 

къ

 

выше

цитпрованнымъ

 

статьямъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

сочиненію

 

г.

 

Кеппена
«О

 

саранчѣ

 

йдругихъ

 

вредныхъ

 

прямокрылыхъ,

 

изъ

 

семей-

ства

 

Асгійіоаеа,

 

преимущественно

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Россіи»,
напечатанному

 

въ

 

«Трудахъ

 

Р.

 

Энтомологическаго

 

Обще-
ства»

 

за

 

1870

 

годъ,

 

томъ

 

V,

 

въ

 

которомъ

 

хотя

 

и

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

новаго,

 

но

 

зато

 

собрано

 

все,

 

что

 

писалось

 

когда-либо
о

 

саранчѣ.

в.

 

Гримм*.

(ЖЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

 

ЗНАНШ

И

 

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

 

ОБРАЗОВАНА.

 

И.

 

А,

 

СТЕБУТА,

 

ПРОФЕСОРА

 

ПЕТРОВСКОЙ

 

ЗЕМ-

ЛЕДШЧЕСКОЙ

 

И

 

ЛЪСНОЙ

 

АЩЕМІИ.

 

МОСКВА

 

1870

 

Г,

 

Ц.

 

60

 

К.

Въ

 

концѣ

 

минувшаго

 

года

 

появилась

 

въ

 

печати

 

вышепои-

менованная

 

брошюра,

 

содержаніе

 

которой

 

затрогиваетъ

 

во-

просъ,

 

дорогой

 

всякому

 

мыслящему

 

человѣку

 

настоящего

 

'■ ,

времени.
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Эта

 

брошюра

 

собственно

 

есть

 

соединеніе

 

трехъ

 

статей.
Первая

 

представляетъ

 

съ

 

небольшими

 

измѣненіями

 

лекцію,
читанную

 

авторомъ

 

въ

 

петровской

 

земледѣльческой

 

и

 

лѣсной

академіи

 

при

 

началѣ

 

курса

 

1866

 

г.

 

и

 

напечатанную

 

въжур-

налѣ

 

м.

 

г.

 

и.

 

«Сельское

 

хозяйство

 

и

 

лѣсоводство»,

 

того

 

же

 

года;

другая

 

была

 

прочитана

 

авторомъ

 

на

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

1867
г.

 

при

 

петербургскомъ

 

собраніи

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

по

 

поводу

возбужденнаго

 

въ

 

этомъ

 

собраніи

 

вопроса

 

о

 

сельско-хозяй* 1

ственномъ

 

образованіи,

 

и

 

напечатана

 

въ

 

«С.-петербургскихъ
Вѣдомостяхъ»

 

18.67

 

г.;

 

третья,

 

наконецъ,

 

написана

 

авторомъ

нѣсколько

 

времени

 

тому

 

назадъ;

 

эта

 

послѣдняя

 

дополняетъ

 

и

разъясняетъ

 

двѣ

 

первыя.

Поводомъ

 

къ

 

составленію

 

брошюры

 

было,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

заявленіе

 

желанія

 

со

 

стороны

 

нѣкоторыхъ

 

земствъ—

устроить

 

сельско-хозяйственныя

 

учебныя

 

заведенія;

 

съ

 

дру-

гой —появленіе

 

въ

 

газетахъ

 

извѣстія

 

о

 

проектахъ

 

реальныхъ

школъ,

 

разсматривающихся

 

въ

 

министерствѣ

 

народнаго

просвѣщенія.

Въ

 

нредисловіи

 

(стр.

 

4)

 

авторъ

 

такъ

 

излагаетъ

 

цѣль

 

своей

брошюры:

 

«тъ

 

этихъ

 

статьяхъ

 

я

 

не

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

предлог

жить

 

уставъ

 

того

 

или

 

другаго

 

заведенія,

 

такъ

 

какъ

 

уставъ

долженъ

 

представлять

 

развитіе

 

въ

 

подробностяхъ

 

основнаго

начала

 

заведенія,

 

какъ

 

по

 

отноіненію

 

его

 

къ

 

спеціальности,
которой

 

должно

 

научить

 

заведеніе,

 

такъ

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

другимъ

 

учебнымъ

 

заведеніямъ,

 

которыя

 

должны

 

подготов-

лять

 

учащихся

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

спеціаіьное

 

заведеніе.

 

Та-
кое

 

начало

 

необходимо

 

должно

 

быть

 

выработано

 

ранѣе

 

со-

ставленія

 

устава,

 

если

 

этотъ

 

послѣдній

 

долженъ

 

дать

 

жизнь

будущему

 

заведенію

 

и

 

обезпечить

 

дальнѣйшее

 

его

 

развитіе.
Отсутствіе

 

такого

 

совершенно

 

опредѣленнаго

 

начала

 

бываетъ
причиною

 

того,

 

что

 

уставъ,

 

несмотря

 

на

 

безпрерывныя

 

из-

мѣненія

 

его

 

въ

 

частностяхъ,

 

мертвитъ

 

заведеніе

 

и

 

прелят-

ствуетъ

 

дальнѣйшему

 

его

 

развитію.

 

Вотъ

 

выясненіе

 

опре-

дѣленіе-то

 

этого

 

начала

 

и

 

составляетъ

 

цѣль

 

настоящей

 

бро-
шюры».

Наконецъ,

 

брошюра

 

заканчивается

 

одиннадцатью

 

ноложе-

ніями

 

или

 

тезисами,

 

къ

 

которымъ

 

приводятъ

 

изложенныя

 

въ

брошюрѣ

 

соображенія.

Не

 

останавливаясь

 

надъ

 

отдѣльными

 

статьями,

 

изъ

 

кото-
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рыхъ

 

первыя

 

двѣ

 

хотя

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

извѣстны,

 

но

 

въ

 

свя-

зи

 

съ

 

третьего,

 

составляютъ

 

все-таки,

 

на

 

столько

 

полное

 

цѣлое,

что

 

ихъ

 

съ

 

болыпимъ

 

удовольствіемъ

 

прочитаетъ

 

всякій,

 

кто

хотя

 

нѣсколько

 

интересуется

 

народнымъ

 

образованіемъ,

 

я

скажу

 

нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

одного

 

только

 

перваго

 

по-

ложенія,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

остальныя

 

составляютъ

 

болѣе

 

подроб-
ное

 

развитіе

 

послѣдняго.

 

Это

 

положепіе

 

(стр.

 

80),

 

сіѣдую-

щее:

 

«для

 

успѣха

 

спеціальнаго

 

сельско

 

хозяйственнагоФбра-
зованія

 

необходимо:
1.

 

Устройство

 

реальныхъ

 

школъ:

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

нисшихъ

 

(элементарныхъ

 

народныхъ),

 

которыя

 

бы

 

сосредо-

точили

 

въ

 

себѣ

 

общеобразовательную

 

и

 

спеціаіьнО

 

пріуго-
товительную

 

подготовку

 

сельскихъ

 

хозяевъ.»

Конечно,

 

съ

 

этимъ

 

положеніемъ

 

автора

 

нельзя

 

не

 

согла-

ситься;

 

но,

 

кто-же,

 

прежде

 

всего,

 

долженъ

 

устраивать

 

и

содержать

 

подобныя

 

школы?

 

государство,

 

земство

 

или

 

част-

ные

 

люди?

 

Но

 

откуда

 

взять

 

средства

 

для

 

устройства

 

и

 

со-

держанія

 

этихъ

 

школъ?

 

Очевидно,

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

той

 

массы

 

нашего

 

народа,

 

которая

 

называется

 

крестьянствомъ.

Въ

 

развитіи

 

наибольшей

 

массы

 

крестьянства

 

преимущест-

 

'

венную

 

пользу

 

могутъ

 

принести

 

только

 

школы

 

народныя

элементарныя.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

такія

 

школы

 

могли

 

быть
основаны,

 

необходимы

 

руководители;

 

а

 

для

 

образованія

 

по-

слѣднихъ

 

потребуются

 

среднія

 

школы,

 

которыя

 

также

 

въ

свою

 

очередь,

 

не

 

могутъ

 

существовать

 

безъ

 

руководителей,

а

 

они

 

приготовляются

 

высшими

 

сельско-хозяйственНыми

 

шко-

лами.

 

Между

 

всѣми

 

этими

 

заведеніями,

 

такимъ

 

образомъ,

 

су-

ществуете

 

органическая

 

связь,

 

и

 

для

 

осуществленія

 

одной

изъ

 

этихъ

 

категорій

 

является

 

крайняя

 

необходимость

 

во

 

всѣхъ

остадьныхъ.

 

Чтобы

 

построить

 

такую

 

лѣстницу,

 

потребуются

болыпія

 

денежныя

 

средства,

 

источникъ

 

которыхъ

 

опять

 

все

тотъ

 

же,

 

на

 

который

 

я

 

указалъ

 

выше,

 

т.-е.

 

крестьянство.

 

За
тѣмъ

 

польза,

 

приносимая

 

элементарными

 

школами —удѣлъ

будущаго

 

можетъ

 

быть

 

очень

 

блнзкаго,

 

но

 

все-таки

 

будущато.
Промежутокъ

 

же

 

времени,

 

отъ

 

начала

 

основанія

 

народ-

ныхъ

 

школъ

 

до

 

появленія

 

на

 

аренѣ

 

практической

 

дѣятель-

 

.

ности

 

ученнковъ

 

ея,

 

останется

 

безплоднымъ,

 

не

 

принесетъ

никакой

 

пользы.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

мы

 

имѣемъ

 

уже

 

кое-какія

еельско-хозяйственныя

 

свѣдѣнія;

 

имѣемъ

 

п

 

людей,

 

которые

щй
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эти

 

свѣдѣнія

 

могли

 

бы

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

передавать

 

дру-

гимъ.

 

Вотъ

 

матёріалъ,

 

которымъ

 

мы

 

обладаемъ!

 

И

 

что

 

же

дѣлать

 

намъ

 

съ

 

нимъ, -чтобы

 

употребить

 

его

 

тотчасъ

 

же

 

въ

дѣло,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

скоро

 

приносить

 

хотя

 

небольшіе,

 

но

все-таки

 

какіе-нибудь

 

проценты?

 

Неужели

 

лучше

 

ждать,

 

по-

ложимъ,

 

сравнительно

 

ббльшаго,

 

но

 

все-таки

 

въ

 

будущемъ.
Къ

 

людямъ,

 

занимающимся

 

народнымъ

 

образованіемъ,

 

можно

бы

 

обратиться

 

съ

 

просьбою

 

выработать

  

такого

 

рода

 

про-

грамму

 

дѣйствій,

 

съ

 

которою

 

можно

 

было

 

бы

 

немедля

 

при-

ступить

 

къ

 

дѣлу,

 

и

 

хотя

 

немногому

 

научить

 

отцовъ

 

тѣхъ

 

дѣ-

тей,

 

для

 

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

хотятъ

 

устраивать

элементарныя

 

школы.

 

Авторъ

  

брошюры,

 

если

 

и

 

коснулся

этихъ

 

школъ,

 

то

 

весьма

 

мимолетно.

 

Кто

 

пожилъ

 

хотя

 

не-

много

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

присмотрѣлся

 

къ

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

кото-

торые

 

окружаютъ

 

его,

 

тотъ

 

уВидитъ

 

скоро,

 

что

 

его

 

окру-

жаютъ

   

мыслящіе

 

люди,

 

люди

 

стремящіеся

 

всѣми

  

силами

вырваться

 

изъ

 

окружающей

 

ихъ

 

нравственной

 

и

 

Физической

грязи.

 

Я

 

могъ

 

бы

 

здѣсь

 

привести

 

множество

 

весьма

 

красно-

рѣчавыхъ'

 

Фактовъ

 

въ

 

подтвержденіе

 

моихъ

 

словъ;

 

но

 

мы

 

ихъ

оставимъ

 

до

 

другаго

 

раза.

 

Чѣмъ

 

богаче

 

будетъ

 

рабочій

 

людъ

въ

 

настоящую

 

минуту,

 

тѣмъ

 

больше

 

онъ

 

будетъ

 

имѣть

 

возмож-

ности

 

удѣлять

 

лишнюю

 

коиѣйку

 

на

 

образованіе

 

слѣдующаго

за

 

нимъ

 

поколѣнія

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ,

если

 

не

 

всѣ,

 

уя;е

 

сознали

 

и

 

сознаютъ,

 

какъ

 

необходимы

 

имъ

знанія;

 

но

 

что

 

дѣлать

 

съ

 

тѣми

 

тяжкими

 

обстоятельствами,
которыя

 

ихъ

 

такъ

 

сильно

 

гнетутъ,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

въ

 

иной
годъ

 

ѣсть

 

ржанаго

 

хлѣба,

 

а

 

продовольствуются

 

лебедою,

 

ов-

сомъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

такихъ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ,

 

по

 

стати-

стическимъ

 

даннымъ,

 

приходится

 

по

 

2

 

четверти

 

озимаго

 

хлѣ-

ба

 

на

 

человѣка,

 

тогда

 

какъ

 

для

 

тодоваго

 

его

 

продовольствія
необходимо

 

3

 

\

 

четверти,

 

а

 

и

 

такихъ

 

счастдивыхъ

 

губерній
у

 

насъ

 

насчитываютъ

 

не

 

болѣе

 

шести.

 

Деньги,

 

необходимыя

для

 

устройства

 

элементарныхъ

 

школъ,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

но

собираются

 

и

 

будутъ

 

собираться

 

съ

 

крестьянства,

 

живущаго

въ

 

настоящую

 

минуту,

 

и

 

чѣмъ

 

больше

 

будетъ

 

получать

 

оно,

тѣмъ

 

легче

 

,будетъ

 

удѣлять

 

денежныя

 

средства

 

на

 

народное

образованіе— образованіе

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Поднятіе

 

благосо-
стоянія

 

крестьянства

 

настоящаго

 

времени

 

есть

 

самое

 

вѣрное

средство

 

сноспѣшествовать

 

})азвитію

 

народнагообразованія.
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Безъ

 

поднятія

 

нерваго

 

невозможно

 

широкое

 

развитіе

 

по-

слѣдняго.

 

Дѣйствуя

 

на

 

нервое

 

только

 

и

 

можно

 

дать

 

энерги-

ческій

 

толчекъ

 

послѣднему.

 

Увеличеніе

 

благосостоянія

 

кресть-

янскаго

 

и,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

его,

 

обширное

 

развитіе

 

народнаго

образованія

 

составляютъ

 

магически

 

кругъ,

 

изъ

 

котораго

 

не-

возможно

 

выйдти.

 

И

 

нельзя

 

предположить

 

даже,

 

чтобы

 

уст-

ройствомъ

 

школъ

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

мы

 

могли

 

увеличить

благосостояние

 

крестьянства,

 

скорѣе

 

совершенно

 

наоборотъ.
Нужно

 

же

 

начинать,

 

поэтому,

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

 

вырабо-
тать

 

основанія

 

(въ

 

настоящее

 

время

 

ожидаемыя),

 

при

 

кото-

рыхъ,

 

помощію

 

ли

 

живаго

 

слова,

 

или

 

иногда

 

прцмѣра,

 

мож-

но

 

бы

 

было

 

увеличить

 

благосостояніе

 

крестьянина,

 

устрои-

вать,

 

если

 

уже

 

гдѣ-либо

 

скопились

 

достаточные

 

капиталы —

элементарныя,

 

народныя

 

школы.

Нельзя,

 

затѣмъ,

 

согласиться

 

съ

 

замѣчаніемъ

 

автора,

 

(стр.

80),

 

что

 

устройство

 

среднихъсельско-хозяйственныхъ

 

школъ

совершенно

 

по

 

средствамъ

 

земствамъ;

 

если

 

два

 

или

 

три

земства

 

нашли

 

возможнымъ

 

основать

 

сельско-хозяйственныя
школы,

 

то

 

большая

 

половина

 

остальныхъ

 

земствъ

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

прокормить,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

свое

 

селеніе.
'~

 

Въ

 

заключеніе,

 

я

 

не

 

могу

 

еще

 

разъ

 

не

 

порекомендовать

брошюру

 

г.

 

Стебутачитателямъ

 

«Трудовъ».

 

Для

 

практиковъ

въ

 

ней

 

особенно

 

интересна

 

передовая

 

статья,

 

въ

 

которой

ясно

 

изложено

 

различіе

 

между

 

теоріей

 

и

 

практикой

 

сельска-

го

 

хозяйства

 

и

 

значеніе

 

первой

 

для

 

второй.

в.

і

                                                   

■

   

80

,

     

НО

 

ПОВОДУ

 

ВРЕДА,

 

НАНОСИМАГО

 

личинкой

Біріозіз

 

ігііісі.

л.

Всякое

 

положеніе,

 

усвоиваемое

 

наукой,

 

должно

 

необходи-
мо

 

быть

 

провѣрено

 

практикой,

 

и

 

только

 

послѣ

 

этой

 

провѣр-

ки,

 

послѣ

 

согласнаго

 

отвѣта

 

практики,

 

вопросъ

 

рѣшается,

пріобрѣтаетъ

 

силу

 

неоспоримаго

 

даннаго.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

я

позволяю

 

себѣ

 

сдѣлать

 

слѣдующее

  

сообщеніе

 

по

   

поводу



-285

 

—

статьи

 

г.

 

Линдемана

 

«Насѣкомыя,

 

вреднняхлѣбньгаъ

 

злакамъ?

(Русское

 

Сельское

 

хозяйство

 

т.

 

У,

 

№

 

5,

 

1870).
Въ

 

своей

 

статьѣ

 

г.

 

Линдеманъ

 

муху

 

Біріозіз

 

ѣгШсі

 

(Сесі-
шлпуіа

 

Іігъісі),

 

или

 

лучше

 

сказать,

 

личинку

 

этой

 

мухи

 

отно-

ситъ

 

къ

 

числу

 

насѣкомыхъ

 

вредныхъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

по-

стоянно

 

повреждающихъ

 

цвѣтьі

 

хЛѣбныхъ

 

злаковъ,

 

или

 

мо-

лодыя

 

зерна

 

въ

 

колосьяхъ.

 

Во

 

вредѣ,

 

наноеимомъ

 

личинкой
Біріойіз

 

гігііісі

 

молодымъ

 

зернамъ

 

пшеницы,

 

г:

 

Линдеманъ
нисколько

 

не

 

сомнѣвается,

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

названная

 

личин-

ка'

 

причиняла

 

большой

 

вредъ

 

пшеницѣ

 

во

 

Франціи,

 

Англіи
и

 

Сѣві

 

Америкѣ.

 

Самый

 

же

 

вредъ,

 

причиняемый

 

Біріозіз
Ігііісі,

 

г.

 

Линдеманъ

 

"описываетъ

 

такъ

 

(стр.

 

106):

 

«Колосья,
пораженные

 

личинками

 

Бі]эІ08І8

 

ігііісі,

 

довольно

 

рѣзко

 

отли-

чаются

 

отъ

 

здоровыхъ,

 

цвѣточные

 

покровы

 

испещрены

 

въ

нихъ

 

темными

 

пятнами,

 

зерна,

 

правильное

 

сокообращеніе,

 

а

следовательно

 

и

 

правильный

 

ростъ

 

которыхъ

 

нарушается,

вслѣдствіе

 

мѣстнаго

 

раздраженія,

 

производимаго

 

личинкою,

принимаютъ

 

'неправильную

 

Форму,

 

давятъ

 

на

 

закрывающее

пхъ

 

покровы,

 

отчего

 

послѣдніе,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

отходя-

щіе

 

отъ

 

нихъ

 

ости

 

отклоняются

 

отъ

 

своего

 

первоначальнаго

направленія,

 

и

 

весь

 

колосъ

 

принимаетъ

 

косматый

 

видъ.» :

Въ

 

теченіи

 

шести

 

Дѣтъ,

 

въ

 

которыя

 

я

 

наблюдалъ

 

за

 

ро-

стомъ

 

и

 

созрѣваніемъ

 

пшеницы

 

въ

 

Тимскомъ

 

уѣздѣ

 

Курской

губерніи,

 

постоянное

 

присутствіе

 

личинки

 

Біріозіз ігііісі

 

въ

іюлодыхъ

 

колосьяхъ

 

пшеницы

 

всегда

 

обращало

 

мое

 

внима-

ніе.

 

Названная

 

личинка

 

настолько

 

распространена

 

въ

 

нашей
мѣстности,

 

что

 

я

 

не

 

помню

 

полоса

 

(пшеницы

 

неперезрѣлой),

зерна

 

котораго

 

не

 

содержали

 

бы

 

личинокъ.

 

Затѣмъ,

 

по

 

вре-

мени

 

спѣлости

 

зеренъ,

 

я

 

наблюдалъ

 

личинку

 

только

 

въ

 

зер-

нахъ

 

молочной

 

спѣлОстй

 

1-го

 

и

 

2-го

 

періодовъ.

 

Въ

 

концѣ

 

вто-

раго

 

періода

 

молочной

 

снѣлости..

 

при

 

переходѣ

 

зеренъ

 

въ

желтую

 

спѣлость,

 

зерно

 

'большею

 

частью

 

еще

 

содержитъ

личинокъ,

 

но

 

въ

 

зернахъ

 

желтой

 

спѣлости

 

личинку

 

я

 

встрѣ-

чалъ

 

очень

 

рѣдко,

 

въ

 

зернахъ

 

же

 

виолнѣ

 

спѣлыхъ

 

и

 

пере-

зрѣлыхъ

 

никогда

 

•'*).

 

Личинку

 

я

 

наблюдалъ

 

въ

 

зернахъ

 

шне-

*)

 

Желтую

 

спѣлость,

 

во

 

время

 

которой

 

личинки

 

исчезаютъ,

 

Новаций.
(Сел.

 

Хоз.

 

иЛѣс.

 

1870

 

г.,

 

іюнь)

 

характеризуем

 

такъ:

 

зерна,

 

въ

 

особен-
ности

 

на

 

верхушкѣ

 

колоса,

 

отчасти

 

держатся

 

въ

 

нленкахъ

 

непрочно,

 

но

большая

 

часть

 

совершенно

 

твердо.

 

Цвѣтъ

 

зеренъ

 

желтый,

 

у~нѣкоторыхъ
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вицы

 

еще

 

тогда,

 

когда

 

не

 

зналъ,

 

что

 

это

 

личинка

 

Піріозіз
і.гііісі.

 

Понятно,

 

что,

 

ПР Я

 

видѣ

 

краснаго

 

червячка,

 

коношаща-

гося

 

въ

 

бороздкѣ

 

чуть

 

ли

 

не

 

каждаго

 

зе'рна,

 

у

 

меня

 

возникло

представленіе

 

и

 

о

 

его

 

вредности.

 

Пребываніе

 

червячка

 

на

зернѣ

 

могло

 

объясняться

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

личинка

 

находи-

ла

 

благодріятныя

 

условія

 

для

 

своего

 

питанія

 

и

 

развитія.

 

Пи-

щей

 

же

 

личинкѣ

 

могли

 

служить

 

только

 

или

 

цвѣточные

 

по-

кровы,

 

облекающіе

 

зерно,

 

или

 

самое

 

зерно.

 

Молочку

 

моло-

даго

 

образующагося

 

зерна,

 

надо

 

было

 

ожидать,

 

личинка

 

ока-

жетъ

 

предпочтеніе.

 

Ожиданіе

 

такого

 

предполагаемаго

 

вреда

побудило

 

меня

 

весьма

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

созрѣваніемъ

пшеницы

 

вообще,

 

и

 

въ

 

частпости

 

за

 

тѣми

 

колосьями,

 

на

 

зер-

нахъ

 

которыхъ

 

я

 

наблюдалъ

 

личинку.

 

Но,

 

при

 

всемъ

 

моемъ

желаніи,

 

открыть

 

вредъ,

 

наносимый

 

молодымъ

 

зернамъ

 

ли-

чинкой,

 

я

 

не

 

могъ.

 

Колосья,

 

зерна

 

которыхъ

 

были

 

обитаемы

Біріозіз

 

ігііісі,

 

рѣшительно

 

не

 

отличались

 

отъдругихъ,цвѣ-

точные

 

покровы

 

не

 

были

 

повреждены

 

и

 

плотно

 

облегали
зерна,

 

и

 

никакого

 

косматаго

 

вида

 

колосья

 

не

 

принимали.

Такъ

 

какъ

 

все-таки

 

не

 

на

 

всѣхъ

 

зернахъ

 

живутъ

 

личинки,

то

 

я

 

думалъ,

 

что

 

мнѣ

 

удастся

 

открыть

 

вредъ,

 

причиняемый

личинкой

 

Біріозіз

 

черезъ

 

сличеніе

 

зеренъ,

 

обитаемыхъ

 

ли-

чинкой,

 

съ

 

зернами,

 

на

 

которыхъ

 

я

 

ее

 

не

 

нашелъ.

 

Но

 

и

 

это

мнѣ

 

не

 

удалось.

 

Какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другія

 

зерна

 

были

 

одина-

коваго

 

желтаго

 

цвѣта,

 

одинаково

 

полны,

 

бороздки

 

одинаково

проведены,

 

*)

 

однимъ

 

словомъ

 

мнѣ

 

не

 

удавалось,

 

при

 

разсма-

триваніи

 

въ

 

лупу,

 

открыть

 

какой-либо

 

признакъ,

 

который

бы

 

отличалъ

 

зерна,

 

обитаемыя

 

Біріозіз,

 

отъ

 

свободныхъ
отъ

 

нея.

 

—

 

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

мои

 

попытки

 

обви-

нить

 

Біріозів

 

рушились,

 

я

 

обратился

 

за

 

помощью

 

къ

 

прак-

тиками

 

помѣщикамъ

 

и

 

крестьянами

 

И

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

сказали

мнѣ,

 

что

 

красный

 

червячекъ

 

составляетъ

 

необходимую

 

при-

надлежность

 

пшеницы,

 

что

 

онъ

 

зарождается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

цвѣ-

точной

 

пылью,

 

живетъ

 

на

 

зернѣ

 

до

 

времени

 

его

 

спѣлости,

когда

 

оно

 

отвердѣваетъ,

 

и

 

затѣмъ

 

исчезаетъ

 

неизвѣ-

стно

 

куда,

 

что

 

наконецъ

 

вреда

 

онъ

 

не

 

приносить

  

никакого.

желтобурый.

 

Молочко

 

во

 

внутренности

 

ихъ

 

почти

 

исчезло;

 

оно

 

тягуче,

 

а
чаще

 

настолько

  

уже

 

затвёрдѣло,

 

что

 

многія

 

зерна

 

имѣютъ

 

восковидную
консистенцію

 

и

 

легко

 

ломаются

 

ногтемъ.
*)

 

Я

 

хочу

 

сказать

 

одинаково

 

выполнены,
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Кромѣ

 

того,

 

они

 

же

 

сообщили

 

мнѣ,

 

что

 

исченновеніе

 

чер-

вячка

 

служить

 

для

 

нихъ

 

вѣрнымъ

 

признакомъ

 

того,

 

что

 

на-

ступила

 

настоящая

 

пора

 

уборки;

 

и

 

дѣйствительно,

 

крестьяне

только

 

этимъ

 

признакимъ

 

и

 

руководствуются.

 

Все

 

это

 

было
назадъ

 

тому

 

еще

 

шесть

 

лѣтъ;

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

я,

 

помирившись

съ

 

Біріозіз

 

и

 

ея

 

личинкой,

 

переставь

 

считать

 

ее

 

своимъ

врагомъ,

 

встрѣчалъ

 

личинокъ

 

на

 

зернахъ

 

пшеницы,

 

какъ

 

яв-

леніе

 

дѣйствительно

 

обыкновенное,

 

даже

 

необходимое,

 

и

только

 

задумывался

 

объяснить

 

ея

 

безвредность.

 

Питаясь

 

зер-

номъ-ли,

 

на

 

которомъ

 

жила,

 

покровами-ли

 

его,

 

личинка

 

долж-

на

 

была

 

вредить

 

имъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

на

 

зло,

 

она

 

оста-

валась

 

безвредной.

 

А

 

появлялась

 

Біріозін

 

аккуратно

 

каждый

годъ

 

въ

 

томъ

 

же.

 

громадномъ

 

числѣ;

 

безъ

 

преувеличенія
можно

 

сказать,

 

что 9 /10

 

зеренъ

 

обитаемы

 

ею.

 

Поэтому,

 

встрѣ-

тивъ

 

Біріозіз

 

въ

 

ряду

 

насѣкомыхъ,

 

безусловно

 

постоянно

вредныхъ

 

сельско-хозяйственной

 

культурѣ,

 

я

 

былъ

 

немало

удивленъ.

 

Г.

 

Линдеманъ

 

говорить,

 

что

 

личинка

 

Біріозіз
ігііісі

 

выѣдаетъ

 

завязь,

 

а

 

послѣ

 

оплодотворенія — молодыя

 

на-

ливающіяся

 

зерна.

 

Если

 

это

 

такъ,

 

то

 

Біріозіззлѣйшійврагь

-нашъ;

 

но

 

если

 

справедливо

 

послѣднее,

 

то

 

какъ

 

же

 

объяснить
себѣ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

мы,

 

несмотря

 

на

 

такое

 

мно-

жество

 

личинокъ,

 

посѣщающихъ

 

нашу

 

пшеницу

 

ежегодно,

не

 

жалуемся.

 

Объяснять

 

это

 

такъ,

 

какъ

 

желаетъ

 

г.

 

Линде-
манъ,

 

нельзя.

 

«Въ

 

Россіи —говоритъонъ — на

 

нее

 

до

 

сихъ

 

поръ

еще

 

-.не

 

жаловались,

 

но,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

вѣрятно,

 

лишь

потому,

 

что

 

она

 

такъ

 

мала,

 

что

 

легко

 

успользаетъ

 

отъ

 

вни-

манія.»

Вѣдь

 

обратила

 

же

 

она

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

хозяевъ

 

Франціи,
Англіи

 

и

 

Америки,

 

гдѣ

 

она

 

будто

 

бы

 

причиняла

 

«большой
вредъ»

 

шпеницѣ-

 

наконецъ,

 

какъ

 

она

 

ни

 

мала,

 

а

 

отъ

 

внима-

нія

 

нашихъ

 

хозяевъ

 

она

 

не

 

успользнула,

 

всѣ

 

они

 

знаютъ

краснаго

 

червячка,

 

и

 

если

 

бы

 

они

 

имѣли

 

поводъ

 

считать

 

ее

вредной,

 

то

 

не

 

задумались

 

бы

 

относить

 

къ

 

ней

 

причину

 

до-

вольно

 

частыхъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

неурожаевъ,

 

какъ

 

они

теперь

 

это

 

дѣлаютъ,

 

сваливая

 

всю

 

вину

 

на

 

«измѣнившійся

климатъх

 

Итакъ

 

все

 

вышеизложенное

 

заставляет,

 

меня

 

по-

лагать,

 

что

 

энтомологія

 

поторопилась

 

отнести

 

Піріозів

 

ігііісі
къ

 

числу

 

насѣкомыхъ

 

безусловно

 

вредныхъ

 

для

 

одного

 

изъ

главнѣйшихъ

 

культурный,

 

злаковъ,

 

что.

 

пока

 

мы

 

неимѣемъ
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никакого

 

права

 

жаловаться

 

на

 

нее,

 

мы

 

нравственно

 

обязаны
защитить

 

ее

 

отъ

 

незаслуженнаго

 

обвиненія.
На

 

колосьяхъ

 

ржи

 

и

 

пырея,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

мои

 

поиски,

личинки

 

я

 

не

 

находилъ.
•

Александр*

 

ВДликевичь.
22-го

 

января

 

1871

 

г.

С.

 

Александрова.
'■■■•.

_

-

О

 

ВТОРОМЪ

 

СОБРАВШИ

КРЕСТЕЦШО

 

СЪ-ЬЗДА

 

СЕЛЬШХЪ

 

ХОЗЯЕВЪ

 

*).

Въ

 

мннувшемъ

 

году,

 

20

 

сентября,

 

въ

 

г.

 

Крестцахъ

 

со-

стоялось

 

второе

 

собраніе

 

съѣзда

 

сельскихъ

 

хозяевъ.

 

Это
собраніе

 

ліредставляетъ

 

собою

 

ясныя

 

доказательства

 

той
пользы,

 

какую

 

могутъ

 

принести

 

сельскому

 

хозяйству

 

подоб-

ныя

 

уЧрежденія.
Занятія

 

крестецкаго

 

съѣзда

 

состояли

 

изъ

 

практическихъ

занятій,

 

въ

 

теченіи

 

дня,

 

и

 

вечернихъ

 

совѣщаній.

Практически

 

занятія

 

состояли

 

въ

 

осмотрѣ

 

случныхъ

 

же-

ребцовъ

 

и

 

жеребятъ,

 

родившихся

 

отъ

 

случки

 

въ

 

1869

 

г.

мѣстныхъ

 

кобылъ

 

съ

 

казенными

 

жеребцами;

 

въ

 

осмотрѣ

 

и

исдытаніи

 

разныхъ

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

мапганъ,

доставленныхъ

 

на

 

съѣздъ

 

членами

 

его,

 

и

 

опытнаго

 

поля,

устроеннаго

 

при

 

уѣздной

 

земской

 

удравѣ,

 

на

 

отведенномъ

городскимъ

 

обществомъ

 

участкѣ

 

земли.

На

 

съѣздъ

 

было

 

доставлено

 

6

 

случныхъ

 

жвребцовъ,

 

изъ

нихъ

 

одинъ

 

арденской

 

породы

 

и

 

5

 

шведской.

 

Предсе-
датель

 

сдѣлалъ

 

при

 

этомъ

 

слѣдующее

 

сообщеніе

 

съѣзду:

«Съ

 

цѣлью

 

улучшенія

 

мѣстной

 

породы

 

лошадей,

 

крестец-

ское

  

земское

  

собраніе

  

предприняло

 

еще

 

въ

 

1869

  

году

*)

 

Отчетъ

 

объ

 

этомъ

 

съѣздѣ

 

былъ

 

напечатанъ

 

лервоначально

 

въ

 

«Земле-
дельческой

 

Газетѣ»,

 

а

 

потомъ

 

изданъ

 

особыми

 

брошюрами,

 

которыя

 

пред-

сѣдателемъ

 

съѣзда,

 

А.

 

А.

 

Татищевымъ,

 

были

 

розданы

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

чде-

иовъ

 

I

 

Отдѣленія

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

въ

 

собраніи

 

Отдѣденія,

 

бывшемъ

 

11

 

ми-

нувшего

 

февраля.
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•

устройство

 

случныхъ

 

пунктовъ

 

въ

 

уѣздѣ;

 

въ

 

1869

 

году,

 

по

ходатайству

 

земскаго

 

собранія,

 

унравленіе

 

государственнымъ

копнозаводствомъ

 

разрѣшило

 

открыть

 

временный

 

случной
пункта

 

въ

 

селѣ

 

Устьвольѣ

 

крестецкаго

 

уѣзда

 

и

 

вслѣдствіе

того

 

доставило

 

туда

 

къ

 

началу

 

весны

 

трехъ

 

казенныхъ

 

же-

ребцовъ.

 

(}ъ.

 

этими

 

жеребцами

 

было

 

случено

 

38

 

мѣстныхъ

кобылъ;

 

на

 

настоящій

 

съѣздъ

 

приведено

 

нисколько

 

жеребята,
родившихся

 

весною

 

нынѣпгяяго

 

года

 

отъ

 

слученныхъ

 

такимъ

образомъ

 

кобылъ.

 

Въ

 

1870

 

году

 

земское

 

собраніе,усмотрѣвъ,

что

 

приводъ

 

и

 

содержаніе

 

казенныхъ

 

жеребцовъ

 

обходятся
дорого

 

и

 

что

 

всѣхъ

 

3

 

жеребцовъ

 

необходимо

 

было

 

сосредо-

точить

 

въ

 

одномъ

 

пунктѣ,

 

что

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

громад-

ности

 

уѣзда,

 

ассигновало

 

изъ

 

земскихъ

 

средствъ

 

400

 

руб.
на

 

пріобрѣтеніе

 

2

 

казенныхъ

 

жеребцовъ

 

для

 

случекъ

 

съ

мѣстными

 

кобылами.

 

Сельско-хозяйственному

 

съѣзду,

 

быв-
шему

 

въ

 

Крестцахъ

 

въ

 

концѣ

 

Февраля

 

настоящаго

 

года,

было

 

сообщено,

 

что

 

на

 

означенную

 

сумму

 

пріобрѣтены

 

же-

ребцы

 

одинъ

 

арденской

 

породы,

 

изъ

 

конюшни

 

Его

 

Импера-
торскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Николаевича
Старшаго,

 

а

 

другой — шведской

 

породы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

на

съѣздѣ

 

этомъ

 

выработалось

 

мнѣніе,

 

что

 

устройство

 

случныхъ

пунктовъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

тогда

 

только

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

оказать

действительную

 

пользу

 

улучшению

 

мѣстной

 

породы

 

лошадей,
когда

 

число

 

случныхъ

 

пунктовъ

 

будетъ

 

увеличено,

 

и

 

самые

пункты

 

будутъ

 

расположены

 

въ

 

различишь

 

мѣстностяхъ

уѣзда.

 

Для

 

того,

 

чтобы"

 

достигнуть

 

этого,

 

А.

 

А.

 

Татищевъ
вошелъ

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

мѣстною

 

уѣздною

 

земскою

 

управою

и

 

съ

 

нѣкоторыми

 

землевладельцами,

 

членами

 

сельско-хо-

зяйственнаго

 

съѣзда,

 

касательно

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

уѣздъ

 

еще

нѣсколькихъ

 

случныхъ

 

жеребцовъ,

 

причемъ

 

предположено

было

 

деньги,

 

ассигнованныя

 

земскимъ

 

собраніемъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

двухъ

 

кунленныхъ

 

земствомъ

 

жеребцовъ,

 

въ

 

размѣрѣ

300

 

руб.,

 

употребить

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

четырехъ

 

жеребцовъ
для

 

общественной

 

случки,

 

съ

 

прибавкою

 

пособія

 

отъ

 

земле-

владѣльцевъ,

 

членовъ

 

съѣзда,

 

также

 

въ

 

300

 

р.

 

изъ

 

ихъ

собственныхъ

 

средствъ.

 

Главноуправляющій

 

государствен-

нымъ

 

коннозаводствомъ,

 

по

 

докладѣ

 

ему

 

настоящаго

 

предпо-

ложенія

 

земскаго

 

собранія

 

и

 

_

 

членовъ

 

съѣзда,

 

находя,

 

что

 

за

150

 

руб.

 

нельзя

 

пріобрѣсти

 

вполнѣ

 

порядочныхъ

 

жеребцовъ,

 

и

Томъ

 

I.— Вып.

 

II!.

                                                               

4
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желая

 

поощрить

 

полезную

 

дѣятельность

 

съѣзда,

 

призналъ

 

воз-

можнымъ

 

отпустить

 

для

 

пріобрѣтенія

 

жеребцовъ

 

для

 

кре-

стецкаго

 

уѣзда

 

изъ

 

средствъ

 

казны

 

200

 

руб.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

4

 

жеребцовъ

 

составилась

 

сумма

 

въ

800

 

руб.;

 

на

 

нее

 

были

 

иріобрѣтены

 

жеребцы

 

шведской

 

породы

гг.

 

членами

 

съѣзда

 

А.

 

А.

 

Татищевымъ,

 

В.

 

П.

 

Розенбергомъ,
Д.

 

О.

 

Завалишинымъ

 

и

 

Ѳ.

 

Н.

 

Савичемъ,

 

по

 

200

 

р.

 

каждый
жеребецъ,

 

кромѣ

 

жеребца

 

г.

 

Розенберга,

 

который

 

поже-

лалъ

 

добавить

 

къ

 

суммѣ

 

75

 

р.,

 

отпущенной

 

каждымъ

 

чле-

номъ

 

съѣзда,

 

еще

 

25

 

руб.

 

изъ

 

собственныхъ

 

средствъ,

 

и

потому

 

за

 

его

 

жеребца

 

заплачено

 

было

 

225

 

р.

 

Всѣ

 

куплен-

ные

 

жеребцы

 

были

 

осмотрѣны

 

г.

 

главноуправляющимъ

 

го-

сударственнымъ

 

копнозаводствомъ

 

и

 

удостоились

 

его

 

одоб-
ренія;

 

затѣмъ

 

содержаніе

 

всѣхъ

 

6

 

жеребцовъ

 

приняли

 

на

себя

 

безвозмездно

 

лица,

 

купившія

 

послѣднихъ

 

4

 

жеребцовъ,
а

 

двухъ

 

земскихъ — А.

 

А.

 

Татищевъ

 

и

 

В.

 

Я.

 

Стромиловъ.
Изъ

 

доставленныхъ

 

въ

 

уѣздную

 

земскую

 

управу

 

свѣдѣ-

ній

 

оказывается,

 

что

 

съ

 

означенными

 

жеребцами

 

въ

 

1870
году

 

было

 

случено

 

84

 

мѣстныхъ

 

кобылы.

 

Жеребцы

 

на-

ходятся

 

въ

 

имѣніяхъ

 

гг.

 

членовъ

 

съѣзда,

 

принявшихъ

 

уча-

стие

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

ихъ,

 

въ

 

5

 

пунктахъ

 

уѣзда,

 

а

 

именно:

2

 

жеребца

 

въ

 

селѣ

 

Устъвольѣ

 

и

 

но

 

одному

 

въ

 

лажинской

волости

 

въ

 

ус.

 

Покровскомъ,

 

пожарской

 

волости

 

въ

 

ус.

 

Ва-
сильеве^,

 

китовской

 

волости

 

въ

 

ус.

 

Соломеевщинѣ

 

и

 

каев-

ской

 

волости

 

въ

 

ус.

 

Машенкѣ.- —Цѣна

 

за

 

случку

 

определена
въ

 

50

 

коп.,

 

кромѣ

 

случки

 

съ

 

арденскимъ

 

жеребцомъ,

 

за

которую

 

назначено

 

1

 

р.

 

50

 

коп.»

Всякій,

 

при

 

уплатѣ

 

за

 

случку

 

своей

 

кобылы,

 

получаетъ

печатную

 

квитанцію,

 

что

 

кобыла

 

его,

 

имѣющая

 

примѣты

такія-то,

 

была

 

случена

 

съ

 

такимъ-то

 

жеребцомъ,

 

и

 

что

 

если

будетъ

 

отъ

 

нея

 

нриплодъ,

 

то

 

получившій

 

квитанцію

 

обя-
занъ

 

представить

 

жеребенка,

 

который

 

и

 

будетъ

 

занисанъ

 

въ

эту

 

же

 

квитанцію.

 

Эта

 

мѣра

 

послужила

 

къ

 

возвышенію
стоимости

 

кобылъ.

Случные

 

жеребцы,

 

которые

 

были

 

представлены

 

на

 

съѣздъ,

заслужили

 

всеобщее

 

одобреніе,

 

и

 

число

 

случекъ

 

мѣст--

ныхъ

 

кобылъ

 

съ

 

земскими

 

жеребцами

 

должно

 

со

 

временемъ

еЩе

 

болѣе

 

увеличиться.

 

Изъ

 

семи

 

случныхъ

 

жеребята

 

два

получили

 

премію;

 

за

 

пятимѣсячнаго

 

жеребенка

 

предлагали
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35

 

р.,

 

при

 

ярмарочной

 

цѣнѣ

 

на

 

обыкновенныхъ

 

жеребятъ
въ

 

8

 

рублей.
Плуги,

 

желѣзньш

 

бороны,

 

конныя

 

грабли

 

и

 

телѣги

 

для

уборки

 

хлѣбовъ

 

были

 

выставлены

 

на

 

проѣзжей

 

улицѣ

 

на

ярмаркѣ,

 

и

 

члены

 

съѣзда

 

объясняли

 

устройство

 

и

 

дѣйствіе

этихъ

 

орудій.

 

Затѣмъ

 

орудія

 

были

 

перевезены

 

на

 

опытное

 

поле

и

 

здѣсь

 

испытывались

 

въ

 

присутствіи

 

болѣе

 

100

 

человѣкъ,

несмотря

 

на

 

ярмарку

 

и

 

дурную

 

погоду,

 

въ

 

теченіи

 

пяти

часовъ.

 

При

 

этомъ

 

работа

 

колонистскаго

 

двухконнаго

 

плуга

оказалась

 

чрезвычайно

 

удовлетворительною.

 

Крестьяне

 

сами

пробовали

 

пахать

 

этимъ

 

плугомъ

 

и

 

убѣждались

 

въ

 

легкости

обращенія

 

съ

 

нимъ;

 

но

 

къ

 

введенію

 

его

 

у

 

себя

 

находили

препятствіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

требуетъ

 

нары

 

лошадей

 

и

очень

 

тяжелъ

 

на

 

поворотахъ.

 

Англійскій

 

двухконный

 

плугъ

работалъ

 

менѣе

 

удовлетворительно,

 

по

 

неумѣнію

 

пахарей

обращаться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

по

 

недостатку

 

съѣзженныхъ

 

лошадей.

Но

 

всего

 

больше

 

понравились

 

крестьянамъ

 

одноколесные

плужки

 

г.

 

Татищева

 

и

 

американскіе.

 

Первый

 

плугъ

 

быль
выпрошенъ

 

на

 

время

 

у

 

г.

 

Татищева

 

и

 

работалъ

 

у

 

крестьянъ

поочередно,

 

то

 

у

 

одного,

 

то

 

у

 

другаго.

Двумъ

 

пахарямъ

 

выданы

 

были

 

денежныя

 

преміи.

Иснытанія

 

желѣзныхъ

 

боронъ,

 

въ

 

деревянныхъ

 

рамахъ

разной

 

Формы,

 

привели

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

должно

отдать

 

преимущество

 

боронамъ

 

съ

 

яіелѣзными

 

рамами,

 

такъ

какъ

 

деревянныя

 

рамы

 

всегда

 

ссыхаются.

 

По

 

прочности,

лучшими

 

оказались

 

бороны,

 

въ

 

которыхъ

 

зубья

 

прикрѣплены

двумя

 

гайками,

 

сверху

 

и

 

снизу

 

плашекъ.

Сгребаніе

 

сѣна

 

конными

 

граблями

 

также

 

заслужило

 

общее

вниманіе

 

и

 

одобреніе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

телѣги

 

г.

 

Татищева

 

и

г.

 

Завалишина.

 

Первая

 

хорошо

 

приспособлена

 

для

 

возки

сноповъ,

 

послѣдняя

 

отличается

 

легкостью

 

на

 

ходу

 

и

 

осо-

бенно

 

цѣлесообразнымъ

 

устройствомъ

 

осей.

Осмотръ

 

опытнаго

 

поля

 

убѣдилъ

 

хозяевъ,

 

что

 

рано

 

по-

сеянная

 

и

 

скошенная

 

озимь

 

можетъ

 

лучше

 

противостоять

неблагонріятнымъ

 

условіямъ

 

зимы

 

и

 

легче

 

выдержать

 

ве-

сенніе

 

морозы

 

и

 

лѣтнюю

 

засуху,

 

чѣмъ

 

озимь

 

обыкновенная,

потому

 

что

 

первая

 

состоитъ

 

изъ

 

болѣе

 

крѣпкихъ

 

и

 

сильныхъ

растеньицъ.

 

На

 

опытномъ

 

полѣ

 

заведены

 

6-ти

 

и

 

7-миполь-

ный

 

сѣвообороты.

*
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Относительно

 

пригодности

 

или

 

непригодности

 

разныхъ

травъ,

 

высѣянныхъ

 

на

 

опытномъ

 

полѣ,

 

нельзя

 

было

 

еще

сдѣлать

 

никакихъ

 

рѣшительныхъ

 

заключеній.

 

Однолѣтнія ч

травы

 

удались

 

вполнѣ;

 

клеверъ

 

и

 

итальянскійрайграсъдали

тоже

 

превосходные

 

урожаи;

 

но

 

неизвѣстно

 

еще,

 

какъ

 

пере-

несутъ

 

они

 

зиму.

Вечернія

 

занятія

 

съѣзда

 

состояли

 

изъ

 

разсмотрѣнія

 

слѣ-

дующихъ

 

вопросовъ:

1)

 

О

 

прризводствѣ

 

пробныхъ

 

посѣвовъ.

 

По

 

неблагопріят-
ности

 

осенней

 

погоды,

 

по

 

этому

 

предмету

 

съѣзду

 

не

 

могли

быть

 

представлены

 

обстоятельныя

 

свѣдѣнія.

 

Присут-
ствовавшими,

 

однако,

 

было

 

заявляю),

 

что

 

сѣмена,

 

полу-

ченныя

 

на

 

съѣздѣ

 

и

 

розданныя

 

для

 

пробы

 

хозяевамъ,

 

дали

очень

 

хорошіе

 

результаты.

 

Особенно

 

хорошо

 

удались

 

овесъ

и

 

ячмень.

 

Шестигранный

 

ячмень

 

у

 

однихъ

 

хозяевъ

 

далъ

урожай

 

слишкомъ

 

самъ-17,

 

у

 

другихъ

 

уродился

 

плохъ,

зато

 

у

 

послѣднихъ

 

прекрасно

 

уродился

 

ячмень

 

двугранный.

Овесъ,

 

полученный

 

съ

 

Фермы

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великаго

 

князя

 

Ни-
колая

 

Николаевича,

 

далъ

 

почти

 

вездѣ

 

превосходный

 

урожай,

особенно

 

на

 

глинистой

 

почвѣ,

 

тогда

 

какъ

 

овесъ

 

потато

удался

 

всего

 

лучше

 

на

 

песчаной.

 

Посѣвы

 

пшеницы

 

были
вездѣ

 

удачны.

Положено:

 

1)

 

собрать

 

точныя

 

циФровыя

 

данныя

 

объ

 

уро-

жаяхъ

 

хлѣбовъ

 

на

 

пробныхъ

 

участкахъ

 

къ

 

слѣдующему

 

за-

седание

 

съѣзда;

 

2)

 

продолжать

 

опытные

 

посѣвы.

 

Составилась
добровольная

 

подписка

 

на

 

новую

 

покупку

 

улучшенныхъ

 

сор-

товъ

 

сѣмянъ,

 

и

 

исходатайствовано

 

у

 

земскаго

 

собранія

 

250
руб.

 

на

 

покупку

 

таковыхъ

 

сѣмянъ,

 

для

 

раздачи

 

крестьянамъ,

съ

 

условіемъ

 

возвратить

 

изъ

 

урожаевъ

 

по

 

1'/ 2

 

четверти

 

зе-

ренъ

 

за

 

1

 

четверть

 

сѣмянъ,

 

а

 

нзлишекъ

 

сѣмянъ,

 

за

 

собствен-
нымъ

 

посѣвомъ,

 

не

 

продавать

 

внѣ

 

нредѣловъ

 

уѣзда.

 

Собран-
ный

 

хлЬбъ

 

предположено

 

продавать

 

по

 

обыкновенной

 

цѣнѣ

крестьянамъ,

 

и

 

на

 

вырученныя

 

деньги

 

вновь

 

пріобрѣтать

сѣмена.

 

Положено

 

также

 

произвести

 

опыты

 

разведенія

 

го-

лаго

 

ячменя,

 

хотя

 

и

 

легко

 

перерождающагося,

 

но

 

чрезвы-

чайно

 

выгоднаго

 

для

 

производства

 

изъ

 

него

 

крупы.

г

 

2)

 

Объ

 

устройствѣ

 

распродажи

 

доброкачествевныхъ

 

ого-

родныхъ

 

сѣмянъ

 

для

 

крестьянъ,

 

въ

 

видахъ

 

предотвращенія
покупки

  

дурныхъ

 

сѣмянъ

 

и

 

за

 

дорогую

 

цѣну

 

отъ

 

деревен-
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скихъ

 

сѣмяноторговцевъ.

 

Положено:

 

закупить

 

сѣмена

 

въ

большомъ

 

количестве

 

и,

 

развѣсивъ

 

ихъ

 

въ

 

пропорціяхъ,
нужнихъ

 

для

 

крестьянъ,

 

продавать

 

по

 

дешевейшимъ

 

ценамъ.
Кроме

 

того,

 

положено

 

похлопотать

 

объ:

 

изданіи

 

руководства

къ

 

разведенію

 

огородныхъ

 

овощей,

 

примененнаго

 

къ

 

кресть-

янскому

 

быту,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

розослать

 

его

 

и

 

въ

 

сельскія
школы.

 

Устройство

 

этого

 

дела

 

принялъ

 

на

 

себя

 

председа-
тель

 

съѣзда

 

А.

 

А.

 

Татищевъ.
3)

  

Въ

 

силу

 

доводовъ

 

А.

 

А.

 

Татищева,

 

что

 

весьма

 

выгодно

высввать

 

раньше

 

обыкновеннаго

 

озимую

 

рожь

 

и

 

пшеницу

 

и

потомъ

 

скашивать

 

ее,

 

признано

 

полезнымъ

 

производить

 

по-

севы

 

въ

 

іюнѣ,

 

и

 

потомъ

 

скашивать

 

всходы

 

въ

 

началѣ

 

авгу-

ста:

 

1)

 

потому,

 

что

 

это

 

даетъ

 

возможность

 

иметь

 

кормы

осенью,

 

когда

 

подножный

 

кормъ

 

истощается;

 

2)

 

потому,

 

что

позволяете

 

получать

 

выгоду

 

отъ

 

пароваго

 

поля,

 

и

 

3)

 

по-

тому,

 

что

 

обезпечиваетъ

 

озимь

 

отъ

 

вреднаго

 

вліянія

 

зим-

нихъ

 

холодовъ.

4)

  

Объ

 

улучшеніи

 

местной

 

породы

 

лошадей,

 

пріобрѣте-

иіемъ

 

случныхъ

 

жеребцовъ

 

и

 

устройствомъ

 

случныхъ

 

пунк-

товъ.

 

Крестьяне

 

согласились

 

ввести

 

у

 

себя

 

обязательную
кастрацію

 

2-хгодовалыхъ

 

жеребцовъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вблизи
ихъ

 

имѣлись

 

случные

 

пункты.

 

Положено:

 

увеличивать,'

 

по

мѣре

 

средствъ,

 

число

 

чистокровныхъ

 

случныхъ

 

жеребцовъ,
а

 

равно

 

и

 

случныхъ

 

пунктовъ,

 

способствуя,

 

вмѣсте

 

съ

 

темъ,
введенію

 

повсемѣстной

 

въ

 

увздѣ

 

обязательной

 

кастраціи
жеребцовъ.

5)

  

По

 

вопросу

 

объ

 

улучшеніи

 

местной

 

породы

 

рогатаго

скота,

 

согласно

 

предложенію

 

А.

 

А.

 

Татищева,

 

положено:

воспитать

 

въ

 

болыпихъ

 

хозяйствахъ,

 

где

 

содержится

 

скота

хорошей

 

породы,

 

бычковъ

 

ѣ%— 2-хгодовалаго

 

возрастай

отдавать

 

ихъ

 

на

 

все

 

лето

 

въ

 

деревенское

 

стадо

 

съ

 

платою

по

 

5

 

р.

 

отъ

 

деревни.

 

Эту

 

плату

 

для

 

владельца

 

можно

 

уве-

личить

 

нѣкоторою

 

преміею

 

отъ

 

земства

 

за

 

рискъ,

 

которому

онъ

 

подвергается

 

при

 

падежѣ

 

и

 

др.

 

случайностяхъ,

 

а

 

равно

и

 

за

 

порчу

 

быка

 

чрезъ

 

раннюю

 

случку.

 

Къ

 

дальнѣйшему

обсужденію

 

нонроса

 

объ

 

улучшеніи

 

скотоводства

 

съездъ
обратится

 

въ

 

будущихъ

 

своихъ

 

заседаніяхъ.
6)

 

Относительно

 

испытанія

 

сельскохозяйственныхъ

 

орудій,
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съѣздъ

 

положили»:

 

продолжать

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

публич-
ный

 

испытанія

 

во

 

время

 

осенней

 

ярмарки

 

въ

 

Крестцахъ,
при

 

болыномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

съ

 

цѣлью

 

вызвать

 

и

 

поддер-

жать

 

не

 

только

 

интересъ

 

къ

 

введенію

 

улучшенныхъ

 

орудій
въ

 

крестьянскихъ

 

хозяйствах^,

 

но

 

и

 

соревнованіе

 

къ

 

паха-

нію

 

плугами

 

въ

 

лучшихъ

 

пахаряхъ.'

 

Было

 

сообщено

 

еще,

что

 

проба

 

жатвенной

 

машины

 

г.

 

Иванова,

 

произведенная

въ

 

сентябрѣ,

 

въ

 

имѣніи

 

А.

 

А.

 

Татищева,

 

привела

 

къ

 

такому

закдюченію:

 

машина

 

эта

 

жала

 

хлѣбъ

 

удовлетворительно

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

ровный,

 

неспутан-

ный,

 

неполеглый,

 

ліог да

 

почва

 

не

 

была

 

слишкомъ

 

разжижена

дождями

 

и

 

не

 

слишкомъ

 

рыхла

 

и

 

когда

 

ноле

 

совершенно

ровно

 

и

 

безъ

 

камней.

 

Въ

 

настоящемъ

 

видѣ

 

она

 

мало

 

при-

мѣнима

 

въ

 

сѣверныхъ

 

хозяйствахъ.

 

Замѣчено,

 

что

 

двигающій
снарядъ

 

этой

 

машины

 

долженъ

 

легко

 

портиться,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

подвергается

 

тренію

 

о

 

песокъ

 

и

 

каменья

 

при

 

работѣ

машины

 

въ

 

нолѣ.

                                       

/

Кромѣ

 

того,

 

было

 

заявлено

 

на

 

съѣздѣ:

а)

  

О

 

возможности

 

приготовлять

 

и

 

распространять,

 

со

 

вре-

менемъ,

 

въ

 

уѣздѣ

 

костяное

 

удобреніе,

 

если

 

удастся

 

доста-

вать

 

кость

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ,

 

и

б)

   

о

 

развитіи

 

ложечнаго

 

производства

 

въ

 

уѣздѣ

 

между

арестованными.

 

Однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

управы,

 

В.

 

Ф.

 

Михай-

ловым^

 

вызванъ

 

изъ

 

Владимірской

 

губерніи

 

мастеръ,

 

ко-

торый

 

научилъ

 

нѣсколькихъ

 

молодыхъ

 

крестьянъ

 

дѣлать

 

де-

ревянныя

 

ложки,

 

а

 

крестьяне

 

обучили

 

этому

 

дѣлу

 

аресто-

ванныхъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

по

 

желанно.

 

Дѣло

 

это

 

уже

 

значи-

тельно

 

развилось

 

въ

 

Крестелкомъ

 

уѣздѣ.

 

Съѣздъ

 

нросилъ

г.

 

Михайлова

 

продолжать

 

свое

 

наблюденіе

 

за

 

дальнѣйшимъ

развитіемъ

 

этого

 

Производства.

Разсмотрѣвъ

 

еще

 

нисколько

 

менѣе

 

существенныхъ

 

во-

просовъ

 

"и

 

заявленій,

 

и

 

опредѣливъ

 

собраться

 

вновь

 

въ

мартѣ

 

мѣсянѣ,

 

съѣздъ

 

закрылъ

 

свое

 

засѣданіе.

Къ

 

концу

 

протокола

 

настоящаго

 

засѣданія

 

крестецкаго

съѣзда

 

приложена

 

записка

 

земской

 

управы

 

о

 

произведен-

ныхъ

 

онытныхъ

 

посѣвахъ

 

разныхъ

 

растеній

 

и

 

объ

 

опытахъ

примѣненія

 

костянаго

 

удобренія

 

двухъ

 

сортовъ.

 

Но

 

такъ

какъ

 

опыты

 

эти,

 

вслѣдствіе

 

нёблагопріятной

 

осенней

 

пого-
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ды

 

и

 

другихъ

 

причинъ,

 

не

 

привели

 

еще

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

окон-

чательнымъ

 

результатам^

 

то

 

мы

 

и

 

откладываемъ

 

болѣе

 

под-

робное

 

разсмотрѣніе

 

ихъ

 

до

 

появленія

 

вполнѣ

 

законченнаго

1

 

и

 

болѣе

 

нодробнаго

 

ихъ

 

описанія,

 

которое

 

будетъ

 

сообщено
.

 

на

 

слѣдующемъ

 

(мартовскомъ)

 

засѣданіи

 

съѣзда.

 

Теперь

 

за-

мѣтимъ

 

только,

 

что

 

крестецвій

 

съѣздъ

 

представляете

 

со-

бою

 

образецъ

 

весьма

 

полезной

 

и

 

вполнѣ

 

заслуживающей
подражанія

 

земской

 

дѣятельности.

 

Все,

 

что

 

было

 

предполо-

жено

 

на

 

первомъ

 

засѣданіи

 

съѣзда,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

уже

 

выполнено

 

и

 

оказало

 

весьма

 

замѣтное

 

цовидимому

вліяніе

 

на

 

крестьянъ

 

уѣзда.

 

Нѣкоторыя

 

мѣры,

 

предприня-

тая

 

съѣздомъ

 

къ

 

улучшенію

 

хозяйства

 

крестьянъ,

 

дѣйстви-

тельно,

 

до

 

того

 

энергичны

 

и

 

вѣрны,

 

что

 

въ

 

успѣхѣ

 

ихъ

никакъ

 

нельзя

 

сомнѣваться;

 

таково,

 

напримѣръ,

 

обязатель-

ное

 

согласіе

 

крестьянъ,

 

при

 

нолученіи

 

сѣмянъ,

 

не

 

продавать

излишекъ

 

урожая

 

внѣ

 

'предѣловъ

 

уѣзда.

 

По

 

всей

 

вѣроятно-

сти,

 

это

 

новлечетъ

 

за

 

собою

 

такія

 

же

 

послѣдствія,

 

какъ

 

рас-

поряженіе

 

<і>ранцузскаго

 

правительства,

 

раздававшаго

 

без-

нлатно

 

круннымъ

 

землевладѣльпамъ

 

і;артоФель,

 

съ

 

обязатель-
ствомъ

 

строго

 

воспретить

 

воровство

 

его,

 

но

 

не

 

преслѣдо-

вать

 

воровъ,

 

т.-е.

 

къ

 

новсемѣстному

 

распространенію

 

ра-

стения

 

между

 

крестьянами.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

нельзя

 

не

отдать

 

полной

 

справедливости

 

деятельности

 

крестецкаго

съѣзда,

 

особенно

 

предсѣдателю

 

его

 

А.

 

А.

 

Татищеву,

 

какъ

главному

 

дѣятелю

 

этого

 

учрежденія.

 

Нельзя

 

не

 

желать,

 

чтобы

съѣздъ

 

продолжалъ

 

такъ

 

усдѣшно

 

начатыя

 

имъ

 

занятія

 

и

коснулся

 

бы,

 

въ

 

слѣдующихъ

 

своихъ

 

засѣданіяхъ,

 

немного

больше

 

вопроса

 

о

 

введеніи

 

сельско

 

хозяйственнаго

 

элемента

въ

 

круга,

 

нренодаванія

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ.

«
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ШНИШІЯ

 

ПРОИЗВОДСТВА.

ОТЪ

 

ВОЗДЪІЫВАНІЯ

 

ПОЛЕЙ

 

ПАРОВЫМИ-

 

С

 

Н

 

А

 

Р

 

Я

 

Д

 

А.М

 

И,

Въ

 

исторіи

 

сельскаго

 

хозяйства

 

нашего

 

времени

 

весьма

справедливо

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вняманіе

 

земледѣльцевъ

всѣхъ

 

почти

 

странъ

 

обработка

 

полей

 

паровыми

 

снарядами,

такъ

 

что

 

примѣненіе

 

паровой

 

культуры

 

теперь

 

уже

 

есть

 

не

попытка

 

только

 

нѣкоторыхъ,

 

болѣе

 

предпріимчивыхъ

 

хозяевъ,

а

 

Фактъ,

 

признанный

 

повсюду.

 

Таковъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

единогласный

 

отзывъ

 

всѣхъ

 

спеціалистовъ;

 

таково

 

общее
мнѣніе

 

всѣхъ

 

безпристрастныхъ

 

судей

 

и

 

полное

 

убѣжденіе

какъ

 

землевладѣльцевъ,

 

такъ

 

и

 

Фермеровъ,

 

работающихъ

 

па-

ровыми

 

орудіями.
Редаіщія

 

«Трудовъ»

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

въ

 

интересѣ

 

рус-

скихъ

 

землевладѣльпевъ,

 

пожелала

 

имѣть

 

возможно

 

подроб-
ное

 

сообщеніе

 

о

 

паровой

 

культурѣ,

 

дабы

 

содействовать
введенію

 

ея

 

въ

 

Россіи

 

тамъ,

 

гдѣ

 

она

 

умѣстна

 

и

 

выгодна.

 

Я
охотно

 

иду

 

на

 

помощь

 

такому

 

справедливому

 

желанію,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

интеллигентныхъ

 

хозяевъ

уже

 

взялись

 

за

 

это

 

дѣло,

 

а

 

другіе,

 

особенно

 

изъ

 

Харьковской
и

 

сосѣднихъ

 

губерній,

 

думаютъ,

 

какъ

 

бы

 

законтрактовать

 

па-

ровой

 

плугъ

 

для

 

пробной

 

обработки

 

ихъ

 

полей,

 

съ

 

отлич-

ною

 

черноземною

 

почвою.

 

Но

 

-такихъ,

 

достойныхъ

 

полнаго

вниманія,

 

начинаній,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

все-таки

 

еще

 

мало,

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

какъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

въ

 

Россіи

 

можетъ

 

бороздить

 

поля

паровой

 

плугъ,

 

безсчисленное

 

множество,

 

особенно

 

въ

 

на-

шей

 

южной

 

и

 

юговосточной

 

полосѣ.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

мы

сначала

 

ознакомимъ

 

читателей

 

съ

 

историческимъ

 

ходомъ

техники

 

паровыхъ

 

снарядовъ

 

до

 

настоящего

 

ихъ

 

усовершен-

 

.""

ствованія,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

геограФическимъ

 

распространеніемъ.
Очеркъ

 

такого

 

рода,

 

какъ

 

бы

 

онъ,

 

по

 

новизнѣ

 

дѣла,

 

ни

быль

 

не

 

полонъ,

 

надѣюсь,

 

укажетъ

 

возможность

  

и

 

выгод-
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ность

 

введенія

 

у

 

насъ

 

паровой

 

культуры,

 

а

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны,

 

онъ

 

можетъ

 

умѣрить

 

преувеличенныя

 

ожиданія

 

отъ

 

та-

кой

 

культуры.

 

Введеніемъ

 

паровой

 

культуры

 

на

 

поля

 

сель-

скіе

 

хозяева

 

обязаны

 

настойчивости

 

англійскихъ

 

изобрета-
телей

 

и

 

ихъ

 

всегдашней

 

готовности

 

идти

 

на

 

помощь

 

нуж-

дамъ

 

земледѣлія;

 

англичане

 

доставили

 

намъ

 

возможность

пользоваться

 

силою

 

пара, —тою

 

силою,

 

которая

 

такъ

 

давно

уже

 

подвинула

 

впередъ

 

мануфактурную

 

промышленность,

 

ко-

торая

 

освободила

 

ее

 

отъ

 

непостоянныхъ,

 

всегда

 

подвержен-

ныхъ

 

измѣнчивости,

 

Двигателей —отъ

 

вѣтра

 

и

 

воды,

 

и

 

которая

во

 

многихъ

 

производствахъ

 

уничтожила

 

уже

 

всякую

 

зависи-

мость

 

отъ

 

ручной

 

работы.

 

Эту-то

 

самую

 

силу,

 

раньше

 

или

позже,

 

долженъ

 

всецѣло

 

подчинить,

 

себѣ

 

и

 

земледѣлецъ

 

во

многихъ

 

отрасляхъ

 

своего

 

производства.

Что

 

наше

 

сельское

 

хозяйство

 

требуетъ

 

улучгаенія,

 

это

 

не

подлежитъ

 

никакому

 

сомнѣнію;

 

но

 

оно

 

моя;етъ

 

нодвинутьса

только

 

посредствомъ

 

примѣненія

 

всѣхъ

 

въ

 

наше

 

время

усовершенствованныхъ

 

машинъ.

.

 

Употребленіе

 

машинъ

 

въ

 

нашемъ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ

еще

 

мало

 

развито,

 

за

 

исключеніемъ

 

губерній,

 

въ

 

которыхъ

разводятъ

 

свекловицу

 

и

 

выдѣлываютъ

 

изъ

 

нея

 

сахаръ;

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ

 

заведены,

 

большею

 

частію,

 

однѣ

 

только

 

мо-

лотильныя

 

машины;

 

но

 

сѣяльныя,

 

косильныя,

 

нодвижныя

 

му-

комольныя

 

мельницы,

 

машины

 

для

 

нрессованія

 

громоздкихъ,

но

 

мягкихъ

 

продуктовъ,

 

какъ

 

то:

 

сѣна

 

и

 

соломы,

 

очень

 

мало

или

 

вовсе

 

не

 

употребляются.

 

Причины

 

незначительнаго

 

еще

распространенія

 

у

 

насъ

 

машинъ

 

въ

 

хозяйствѣ

 

надобно

 

ис-

кать,

 

во-первыхъ,

 

въ

 

недавнемъ

 

еще

 

уничтоженіи

 

обязатель-

ная

 

труда,

 

въ

 

большой,

 

до

 

сего

 

времени,

 

затруднительно-

сти

 

относительно

 

доставки

 

земледѣческихъ

 

продуктовъ

 

къ

болѣе

 

выгоднымъ

 

рынкамъ,

 

что

 

въ

 

свою

 

очередь

 

понижало

 

вы-

годность

 

ихъ

 

производства

 

и

 

отнимало

 

возможность

 

удѣлять

необходимыя

 

для

 

пріобрѣтенія

 

дорогихъ

 

машинъ,

 

средства;

во

 

вторыхъ,

 

въ

 

низкой,

 

до

 

сего

 

времени

 

еще

 

существующей

наемной

 

нлатѣ

 

за

 

обработку

 

земли,

 

считавшейся

 

дешевою,

а

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вслѣдствіе

 

небрежнаго

 

и

 

несвоевре-

меннаго

 

исполненія,

 

обходящейся

 

бчень

 

дорогою.

 

Нынѣ,

 

при

постепенно,

 

но

 

постоянно

 

возрастающей

 

наемной

 

платѣ,

главную

 

роль,

 

въ

 

нолученіи

 

прибылей

 

отъ

 

хозяйства,

 

иг-

і
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раютъ

 

машины,

 

а

 

для

 

пріобрѣтенія

 

ихъ- —деньги — это

 

пег-

ѵиз

 

гегит

 

всякой

 

предпріимчивости.
Почти

 

повсюду

 

у

 

насъ

 

слышатся

 

жалобы

 

на

 

упадокъ

 

и

вообще

 

на

 

маловыгодность

 

земледѣлія,

 

и

 

много

 

по

 

сіе

 

время

слорятъ

 

о

 

причинахъ

 

такого

 

явленія.

 

И

 

большинство

 

всю

вину

 

сваливаете

 

на

 

увеличеніе

 

налоговъ,

 

или

 

ищутъ

 

ее

 

въ

недостаточности

 

плодородія

 

нашихъ

 

земель,

 

въ

 

ихъ

 

истоще-

нія.

 

Мы

 

не

 

мояіемъ

 

признать

 

нолновѣсности

 

такихъ

 

моти-

вовъ,

 

и

 

полагаемъ,

 

нанротивъ,

 

что

 

главный

 

недугъ

 

нашихъ

хозяевъ-это,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

недостатокъ

 

свободныхъ

 

ка-

питаловъ

 

и

 

ноземельнаго

 

кредита,

 

а

 

съ

 

другой —неумѣніе

приложить

 

ихъ

 

производительно

 

къ

 

дѣлу,

 

между

 

тѣмъ,

 

при

настоящихъ

 

обстоятельствахъ,

 

денежная

 

сила

 

особенно

 

не-

обходима.

 

А

 

чтобы

 

умѣть

 

употребить

 

ее

 

съ

 

пользою,

 

неиз-

бѣжно

 

учреждать

 

для

 

этого

 

акціонерные

 

или

 

взаимные

мѣстные

 

банки,

 

товарищества,

 

ассоціаціи

 

и

 

т.

 

п.

Кромѣ

 

того,

 

у

 

насъ

 

ведется

 

земледѣдіе

 

еще

 

не

 

какъ

 

про-

мышленное

 

производство,

 

а

 

большею

 

частію

 

только

 

какъ

 

из-

стари

 

существующее,

 

чисто-эмпирическое

 

дѣло,

 

и

 

потому

не

 

мудрено,

 

что

 

оно

 

не

 

даете

 

тѣхъ

 

выгодъ,

 

какія

 

даютъ

 

другія
промышленныя

 

предпріятія,

 

которыя

 

преимущественно

поглощаютъ

 

капиталы.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

занятіе

 

земледѣ-

ліемъ

 

есть

 

любимый

 

конекъ

 

множества

 

лицъ.

 

Разбогатѣвшій

купецъ

 

не

 

боится

 

вложить

 

часть

 

нажитаго

 

имъ

 

богатства

 

въ

землю,,

 

и

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

покупаетъ

 

имѣніе,

 

и

 

иногда

 

еще

заводите

 

въ

 

немъ

 

Фабрику,

 

и

 

эти

 

лица,

 

какъ

 

капиталисты,

суть

 

будущіе

 

ніонеры

 

нашего

 

раціональнаго

 

хозяйства;

 

чи-.

новникъ,

 

собравшій

 

малую-толику

 

на

 

черный

 

день,

 

тоже

 

снѣ-

шитъ

 

пріобрѣсть

 

усадьбицу

 

на

 

родинѣ,

 

чтобы

 

копаться

 

въ

землѣ;

 

дая;е

 

мѣщане

 

и

 

крестьяне,

 

и

 

тѣ

 

покупаютъ

 

немало

изъ

 

бывшихъ

 

прежде

 

дворянскихъ

 

помѣстій,

 

которыми

 

они

свободно

 

могли

 

бы

 

распоряжаться

 

безъ

 

притѣсненія

 

односель-

цевъ.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

нослѣдніе

 

кропотливые

 

дѣятели

 

не

 

вла-

дѣютъ

 

достаточными

 

средствами

 

и

 

іюзнаніями,

 

а

 

потому

 

и

не

 

могутъ

 

быть

 

двигателями

 

хозяйства,

 

для

 

успѣховъ

 

ко-

тораго

 

мало

 

личнагѳ

 

труда,

 

а

 

нужны

 

и

 

деньги.

Земледѣліемъ

 

въ

 

научномъ

 

смыслѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

зани-

маться

 

такъ,

 

какъ

 

занимаются

 

на

 

Фабрикѣ.

 

Земля

 

въ

 

хозяй-

ствѣ-тоже,

 

что

 

на

 

Фабрикѣ

 

апнараты;

 

оно

 

должно,

 

руковод-
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ствоваться

 

всѣми

 

средствами,

 

предоставляемыми

 

ему

 

какъ

наукою,

 

такъ

 

и

 

практикою,

 

чтобы,

 

по

 

возможности,

 

сдѣлать-

ся

 

наименѣе

 

зависимымъ

 

отъ

 

погоды,

 

и

 

не

 

возлагать

 

все

 

на

Бога.

 

«На

 

Бога

 

надѣйся,

 

а

 

самъ

 

не

 

плошай»,

 

говорить

 

по-

словица.

 

Правда,

 

погода

 

имѣетъ

 

преобладающее

 

вліяніе

 

на

земледѣльческія

 

работы,

 

однако

 

благоразумный

 

и

 

осмотри-

тельный

 

хозяинъ

 

всегда

 

съумѣетъ

 

поставить-

 

себя

 

такъ,

чтобы

 

не

 

быть

 

застигнутымъ

 

въ

 

расплохъ

 

дурною

 

погодою.

Къ

 

этой

 

цѣли

 

и

 

направлены

 

новѣйшія

 

земледѣльческія

 

ма-

шины,

 

и

 

этому

 

обстоятельству,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

должно

приписать

 

такое

 

быстрое

 

распространеніе

 

паровыхъ

 

па-

хотныхъ

 

снарядовъ,

 

оказавшихъ

 

громадные

 

успѣхи

 

всюду,

гдѣ

 

они

 

введены.

 

Благодаря

 

имъ>въ

 

десять

 

разъ

 

сокращают-

ся

 

полевыя

 

работы,

 

которыя,

 

къ

 

тому

 

же,

 

и

 

исполняются

 

не-

сравненно

 

лучше,

 

и

 

оттого

 

посѣвы

 

созрѣваютъ

 

ранѣе;

 

сѣяль-

ныя

 

машины

 

также

 

ускоряютъ

 

работу,

 

притомъ

 

онѣ

 

уклады-

ваютъ

 

ровнѣе

 

сѣмена

 

и

 

на

 

опредѣленную

 

глубину,

 

задѣлы-

вая

 

притомъ

 

ихъ

 

немедленно,

 

пока

 

земля

 

не

 

успѣла

 

еще' за-

сохнуть,

 

и,

 

кромѣ

 

того

 

при

 

нихъ

 

идетъ

 

меньше

 

сѣмянъ

 

на

посѣвъ;

 

посредствомъ

 

жатвенныхъ

 

и

 

сѣнокосильныхъ

 

ма-

шинъ

 

какъ

 

хлѣбъ,

 

такъ

 

и

 

травы

 

убираются

 

несравненно

 

ско-

рѣе;

 

молотильныя

 

машины

 

ускоряютъ

 

сбытъ

 

хлѣба

 

и

 

тѣмъ

увеличиваютъ

 

выручку

 

отъ

 

нихъ;

 

сѣно-и

 

соломонрессы

 

да-

ютъ

 

возможность

 

упаковывать

 

эти

 

громоздкіе

 

продукты

 

въ

самый

 

сжатый

 

видъ,

 

что

 

облагаетъ

 

ихъ

 

отвозъ

 

на

 

выгодныя

мѣста

 

сбыта.

Но

 

и

 

машинъ

 

не

 

довольно

 

для

 

возможнаго

 

освобожденія
земледѣлія

 

отъ

 

вліянія

 

дурной

 

погоды;

 

земледѣлецъ

 

долженъ

изучать,

 

кромѣ

 

того,

 

химическіе

 

процессы,

 

происходящее

 

въ

почвѣ

 

и

 

подпочвѣ

 

его

 

полей.

 

Наконецъ,

 

онъ

 

долженъ

 

быть

и

 

негоціантомъ,

 

чтобы

 

умѣть

 

пользоваться

 

коммерческими

обстоятельствами

 

для

 

лучшаго

 

сбыта

 

своихъ

 

продуктовъ

 

и

бухгалтеромъ,

 

чтобы

 

изъ

 

записныхъ

 

книгъ

 

могъ

 

во

 

всякое

время

 

удостовѣриться

 

въ

 

выгодахъ

 

или

 

убыткахъ,

 

какъ

 

отъ

каждой

 

отрасли

 

хозяйства

 

отдѣльно,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

вмѣстѣ.
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Историческое

 

обоврѣніѳ

 

развитія

  

техники

  

паровыхъ

 

аемлѳобра-

ботныжь

 

снарядовъ

 

*).

Идея

 

примѣненія

 

пара

 

къ

 

культурѣ

 

полей

 

современна,

самому

 

изобрѣтенію

 

паровой

 

машины.

 

Уже

 

въ

 

прошломъ

столѣтіи

 

изобрѣтатель

 

этой

 

машины

 

Уаттъ

 

высказалъ

 

мысль

о

 

великомъ

 

значеніи

 

пара

 

для

 

земледѣлія;

 

но

 

Уаттъ

 

не

 

вхо-

дилъ

 

во

 

подробности;

 

онъ

 

обнималъ

 

лишь

 

одно

 

цѣлое,

 

пре-

доставляя

 

своимъ

 

послѣдователямъ

 

осушествленіё

 

его

 

ве-

ликой

 

идеи.

 

Поэтому

 

въ

 

наше

 

время

 

можетъ

 

быть

 

рѣчь

собственно

 

не

 

объ

 

изобрѣтеніи

 

паровой

 

культуры,

 

а

 

лишь

о

 

способахъ

 

ея

 

примѣненія.

 

Но

 

разработка

 

идеи

 

Уатта

 

въ

ея

 

практическомъ

 

примѣненіи

 

не

 

меньшая

 

заслуга,

 

въ

 

срав-

неніи

 

съ

 

самою

 

идеею.

Въ

 

способахъ

 

примѣненія

 

паровыхъ

 

снарядовъ

 

къ

 

полевой
культурѣ

 

мы

 

можемъ

 

различать

 

три

 

главныя

 

системы;

 

первая

представляетъ

 

попытки

 

припряганія

 

локомотива

 

къ

 

пахот-

нымъ

 

орудіямъ,

 

какъ

 

самое

 

ближайшее

 

подражаніе

 

повсе-

мѣстной

 

упряжной

 

обработкѣ

 

земли;

 

вторая

 

система

 

возник-

ла,

 

вслѣдствіе

 

неудачи

 

первой,

 

изъ

 

экономическихъ

 

видовъ,

изъ

 

желанія

 

употребить

 

въ

 

дѣло

 

имѣющіеся

 

уже

 

въ

 

хозяй-

ств

 

локомобили,

 

а

 

третья

 

довершила

 

задачу

 

приспособ-

леніемъ

 

двухъ

 

локомотивовъ,

 

которые

 

движутся

 

по

 

краямъ

вспахиваемаго

 

поля

 

и

 

приводятъ

 

такимъ

 

образомъ

 

пахот-

ное

 

орудіе

 

въ

 

дѣйствіе.

1.

 

Первая

 

система.

Въ

 

началѣ

 

пятидесятыхъ

 

годовъ.

 

всѣ

 

попытки

 

лримѣне-

нія

 

пара

 

къ

 

воздѣлыванію

 

земли

 

были

 

основаны

 

на

 

принци-

пѣ

 

впряганія

 

пароваго

 

дорожнаго

 

локомотива

 

непосред-

ственно

 

къ

 

плугу

 

и

 

другимъ

 

пахотнымъ

 

орудіямъ.

 

Но

 

эти

попытки,

 

какъ

 

онѣ

 

ни

 

были

 

заманчивы,

 

не

 

привели

 

ни

 

къ

*)

 

Такъ

 

какъ

 

мой

 

взглядъ

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

уже

 

сообщенъ

 

мною
въ

 

«стенографическомъ

 

отчетѣ»,

 

помѣщенномъ

 

въ

 

4

 

выпускѣ

 

IV

 

тома

 

«Тру-
довъ»

 

за

 

1870

 

г.,

 

то

 

мы

 

здѣсь

 

ограничимся

 

только

 

объясненіемъ

 

различныхъ
системъ

 

паровыхъ

 

снарядовъ,

 

поясшівъ

 

ихъ

 

необходимыми

 

рисунками.
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чему,

 

какъ

 

но

 

тяя;ести

 

самой

 

машины,

 

такъ

 

и

 

еще

 

-болѣе

 

но

затруднительности

 

возки

 

тяжелыхъ

 

орудій,

 

по

 

сырой

 

или

 

твер-

дой

 

землѣ,

 

при

 

неровномъ

 

грунтѣ,

 

чрезъ

 

что

 

на

 

самую

 

обра-
ботку

 

приходилась

 

очень

 

небольшая

 

часть

 

паровой

 

силы.

Болѣе

 

другихъ

 

локомотивовъ

 

имѣла

 

еще

 

успѣхъ

 

машина

конструщіи

 

Эвелинга

 

и

 

Портера

 

(Аѵе1іп§'

 

еі

 

Рогіег);

 

этотъ

локомотивъ

 

строился

 

на

 

заводѣ

 

Роберта

 

Гарр'ета

 

и

 

сына

(Рооегь

 

Сгаггеіх),

 

и

 

видѣнъ

 

на

 

фиг.

 

1.

 

Крѣпкая

 

постройка
машины,

 

удобство

 

поворачиванія

 

ея

 

и

 

легкость

 

улравленія,

Фиг.

 

1.

при

 

широкихъ

 

колесныхъ

 

ободахъ,

 

удержали

 

за

 

нею

 

пер-

венство

 

при

 

попыткахъ

 

первой

 

системы,

 

занимавшихъ

 

ин-

женеровъ

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

10

 

лѣтъ.

 

Но

 

въ

 

наше

 

вре-

мя

 

англійскій

 

инженеръ

 

Томсонъ

 

(П.

 

\Ѵ.

 

ТЬошзоп)

 

приду-

малъ

 

отличный

 

дорожный

 

локомотивъ

 

для

 

крѣпкихъ

 

дорогъ

(шоссе)

 

съ

 

вертикальнымъ

 

цилиндромъ

 

(фиг.

 

2).

 

Этотъ

 

по-

"слѣдній,

 

по

 

устройству

 

своего

 

паровика,

 

можетъ

 

поднимать-

ся

 

по

 

улицамъ

 

съ

 

каменною

 

мостовою

 

на

 

довольно

 

крутую

гору

 

и

 

безъ

 

вреда

 

опускаться,

 

какъ

 

опыты

 

доказали

 

это

 

при

разъѣздахъ

 

по

 

крутымъ

 

улицамъ

 

въ

 

Эдинбургѣ.

 

Томсонъ

 

рѣ-

шилъ

 

такую

 

задачу

 

обшивкою

 

колесъ

 

машины

 

довольно

 

ши-
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рокими

 

кольцами

 

изъ

 

гуттаперчи,

 

которая

 

своею

 

уцругостію
тормозитъ

 

локомотивъ;

 

но

 

къ

 

гуттаперчи

 

пристаетъ

 

грязь

 

и

сырая

  

рыхлая

  

земля.

 

Притомъ|

 

да

 

новымъ

  

шоссейнымъ

■■

Фиг.

 

2.

дорогамъ

 

гуттаперча

 

скоро

 

перетирается

 

отъ

 

мелкаго

щебня.

 

Локомотивъ

 

*)

 

Томсона

 

не

 

онравдалъ

 

себя

 

вовсе

 

на

посдѣдней

 

сельско-хозяйственной

 

выставкѣ

 

въ

 

ОксФордѣ;

здѣсь,-во

 

время

 

испытанія,

 

гуттаперчевое

 

кольцо

 

лопнуло

и

 

машина

 

больше

 

не

 

могла

 

идти.

2.

 

Вторая

 

система.

Мысль

 

употребить

 

имѣющійся

 

уже

 

въ

 

хозяйствѣ

 

локомо-

биль

 

для

 

передачи

 

отъ

 

него

 

землеобработнымъ

   

орудіямъ

*)

 

Бельгійскій

 

подданный

 

Ганрп

 

Же

 

Доктъ

 

(Непгі

 

1е

 

Восіе)

 

разослалъ

во

 

всѣ

 

напш

 

правительственныя

 

мѣста

 

.объявленіе

 

«о

 

паровой

 

"ѣздѣ

 

безъ
помощи

 

рельсовъ»,

 

посредствомъ

 

локомотивовъ

 

Томсона

 

и

 

просить,

 

если

предложеніе

 

его

 

будетъ

 

признано

 

удовлетворительнымъ

 

для

 

перевозки

 

тя-

жестей,

 

предоставить

 

ему

 

15-ти

 

лѣтнее

 

исключительное

 

право

 

(см.

 

ниже

«дорож.

 

локомотивы

 

Фоулера».

   

5

 

]

                                    

'.
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двигательной

 

силы,

 

при

 

помощи

 

обтягиванія

 

вспахиваемаго

ноля

 

проволочнымъ

 

канатомъ

 

(Коіта-аЪоиі

 

система),

 

была
первымъ

 

шагомъ

 

къ

 

разрѣшенію

 

задачи

 

второй

 

системы.

Главнымъ.представителемъ

 

этой,

 

и

 

понынѣ

 

еще

 

употребля-
емой,

 

системы,

 

въ

 

мѣстахъ

 

съ

 

легкимъ,

 

рыхлымъ

 

грунтомъ,

 

не

требующимъ

 

глубокой

 

обработки,

 

является

 

Говардъ

 

(Нотога).
Здѣсь

 

все

 

поле,

 

назначенное

 

къ

 

обработкѣ,

 

обводится
>

 

проволочнымъ

 

канатомъ,

 

который

 

въ

 

горизонтальномъ

положеніи

 

поддерживается

 

якорями

 

и

 

блоками,

 

какъ

 

это

 

вид-

но

 

на

 

(фиг.

 

3.)

 

Локомобиль

 

стоить

 

на

 

мѣстѣ;

 

къ

 

нему

 

при-

Фиг.

 

з.

ставляется

 

особый

 

воротъ

 

съ

 

двумя

 

барабанами,

 

изъ

 

которыхъ

одинъ

 

спускаете,

 

а

 

другой

 

наматываете

 

канатъ;

 

барабаны

 

же

приводятся

 

въ

 

дѣйствіе

 

отъ

 

локомобиля

 

(фиг.

 

4).

 

Смотря

 

по

длинѣ

 

коната,

 

обтягивается

 

или

 

все

 

поле,

 

за

 

одинъ

 

разъ,
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дится

 

по

 

частямъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

на

 

изображеніи

 

въ

 

работѣ

снаряда

 

Говарда.

 

При

 

этой

 

системѣ

 

требуется

 

много

 

людей

чтобы,

 

во

 

время

 

дѣйствія,

 

уставлять

 

но

 

мѣстамъ

 

якори

 

и

 

бло-
ки,

 

и

 

нельзя

 

пахать

 

глубоко;

 

а

 

для

 

насъ,

 

при

 

нашемъ

 

твер-

домъ

 

черноземномъ

 

грунтѣ

 

это

 

одно

 

изъ

 

главныхъ

 

условій,
чтобы

 

сберегать

 

влагу

 

въ

 

глубоко

 

разрыхленной

 

землѣ,

 

осо-

бенно,

 

когда

 

приходится

 

поднимать

 

нови,

 

или

 

обросшую
снова

 

густою

 

травою

 

землю.

 

Для

 

вспашки

 

такихъ

 

земель

 

съ

глубокими

 

корнями

 

сорныхъ

 

травъ,

 

снарядъ

 

Говарда

 

вовсе

не

 

годится;

 

но

 

онъ

 

хорошъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

земля

 

мягкая,

 

рыхлая

и

 

давно

 

уже

 

обработывается,

 

и

 

если

 

есть

 

уже

 

въ

 

хозяйствѣ

локомобиль

 

отъ

 

12

 

до

 

20

 

силъ,

 

онъ

 

значительно

 

дешевле

снарядовъ

 

третьей

 

системы

 

Фаулера.

 

Только

 

при

 

снарядѣ

Говарда

 

нужны

 

опытные

 

люди,

 

такъ

 

какъ

 

обращеніе

 

съ

 

этой

системой

 

требуетъ

 

болѣе

 

искусныхъ

 

и

 

уже

 

пріученныхъ

 

ра-

бочихъ

 

*).

*)

 

Французская

 

система,

 

изобретенная

 

Ромэномъ

 

(Кощаіпе),

 

улучшенная
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, 3.

 

Третья

 

система.

Переходною

 

системою

 

отъ

 

второй

 

къ

 

третьей

 

слѣдуетъ

назвать

 

устройство

 

Фоулеромъ

 

(ЛоЬп

 

ГоМег)

 

новаго

 

локо-

мотива,

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

двигающагося

 

иработающаго,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

обыкновенный

 

локомобиль

 

двигается,

 

но

 

не

работаетъ,

 

или

 

работаетъ,

 

стоя

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ.

 

.

Локомотивъ

 

Фоулера

 

(фиг.

 

5)

 

идетъ

 

по

 

одному

 

краю

 

вспа-

Фиг.

 

5.

потомъ

 

техниками

 

Кіенци

 

(Кіепіяу)

 

и

 

Жарри

 

( т аггу)

 

въ

 

Парижѣ

 

и

 

восхва-

ленная

 

Ганнерономъ

 

(баппегоп),

 

была

 

представлена

 

въ

 

одномъ

 

экземплярѣ

на

 

сельско-хозяйственную

 

выставку

 

въ

 

Лиллѣ

 

въ

 

1864

 

г.

 

Этотъ

 

экземпляра

получилъ

 

даже

 

награду,

 

что,

 

впрочемъ,

 

не

 

есть

 

достаточное

 

доказательство

достоинства,

 

ибо

 

экземпляръ

 

былъ

 

испытанъ

 

потомъ

 

на

 

венденской
фермѣ

 

и

   

оставленъ

 

затѣыъ

 

безъ

 

дѣйствія,

 

по

 

причинѣ

 

непрактичности.

Томъ

 

I,— Вып.

 

III.

                         

.

                                         

5
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хиваемаго

 

поля,

 

а

 

на

 

противоположномъ

 

концѣ

 

поля

 

ста-

вится

 

подвижной

 

якорный

 

станокъ

 

(фиг.

 

.6).

 

Между

 

этимъ

 

то

станкомъ

 

и

 

локомбтивомъ

 

и

 

двигается

 

поперемѣнно

 

то

 

къ

ГГЭу,

                                         

фш ,

   

6

                                

:0Х9^0Н

одной,

 

то

 

къ,

 

другой

 

сторонѣ

 

поля,

 

на

 

проволочномъ

 

ка-

натѣ,

 

балансирный

 

плугъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

на

 

фиг.

 

7.

 

Идеею

Фоулера

 

воспользовался

 

инженеръ

 

Севери

 

(Заѵогу).

 

Онъ

ставить

 

два

 

локомотива,

  

по

  

противоположнымъ

  

конпамъ

вслахиваемаго

 

поля.

 

Тогда

 

(фиг.

 

8)

 

понятно,

 

въ

 

якорномъ

станкѣ

 

Фоулера

 

нѣтъ

 

болѣе

 

необходимости.

 

Такимъ.при-
спосрбленіемъ

 

установилась

 

третья

 

система,

 

по

 

которой

пахатныя

 

орудія

 

ходятъ

 

между

 

двумя

 

локомотивами.

 

По
этой

 

системѣ

 

работы

 

идутъ

 

несравненно

 

лучше

 

и

 

скорѣе;

но

 

оказался

 

недостатокъ

 

въ

 

самомъ

 

устройствѣ

 

локомо-

тивовъ.

Въ

 

локомотивѣ

 

Севери

 

(см.

 

фиг.

 

9),

 

набирательныи

 

бара-



Фиг.

 

8.

о
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банъ

 

слишкомъ

 

болыпаго

 

размѣра

 

и

 

ставится

 

надъ

 

парови-

комъ,

 

отчего

 

онъ

 

слишкомъ

 

нагрѣвается

 

и

 

не

 

рѣдко

 

тре-

скается,

 

а

 

канатъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

нричинъ

 

и

 

разрывается.

Этого

 

двухлокомотивною

 

системою

 

тотчасъ

 

же

 

восполь-

зовались

 

Говардъ

 

и

 

Фоулеръ.

 

Они,

 

особенно

 

Фоулеръ,

 

усо-

вершенствовали

 

ее

 

до

 

того,

 

что,

 

благодаря

 

этому

 

усовер-

шенствованію,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

паровые

 

снаряды

 

рас-

пространились

 

почти

 

повсюду,

 

какъ

 

въ

 

старомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

новомъ

 

свѣтѣ,

 

какъ

 

увидимъ

 

ниже.

 

Говардъ

 

также

 

сдѣлалъ

значительное

 

улучшеніе

 

въ

 

евоихъ

 

снарядахъ,

 

и

 

они,

особенно

 

культиваторы,

 

по

 

отзыву

 

снеціалистовъ,

 

пре-

восходны;

 

культиваторъ

 

его

 

въдѣйствіи

 

см.

 

на

 

фиг.

 

11.

Онъ

 

имѣетъ

 

5

 

сошниковъ,

 

но

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

7;

 

эти

 

сош-

ники

 

ходятъ

 

по

 

полю

 

взадъ

 

и

 

впередъ,

 

не

 

перемѣняясь.

Въ

 

подражаніе

 

Говарду

 

и

 

Фоулеръ

 

строилъ

 

подобные

 

же

культиваторы

 

и

 

экстирпаторы

 

и

 

другія

 

орудія,

 

о

 

чемъ

 

ска-

жемъ

 

послѣ.

 

Локомотивы

 

Говарда,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

фиг.

 

11,

имѣютъ

 

свое

 

особое

 

устройство

 

и

 

отличаются

 

отъ

 

локомо-
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тивовъ

 

инженера

 

Северн.

 

Говардъ,

 

желая

 

избѣгнуть

 

недостат-

ки- локомотива

 

Севери,

 

помѣстилъ

 

набирательный

 

барабань
отдѣльно

 

отъ

 

паровика,

 

впереди

 

его,

 

и

 

даль

 

ему

 

вертикальное

положеніе,

 

отчего

 

проволочный

 

каната

 

не

 

имѣетъ

 

ровнаго

 

го-

ризонтальнаго

 

положенія,

 

а

 

нѣсколько

 

поднимается

 

и

 

опу-

скается,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

фиг.

 

11.

 

Паровикъ

 

локомотива

Говарда

 

ставится

 

поперегъ

 

станка,

 

чрезъ

 

что

 

вода,

 

при

 

на-

клоненіи

 

снаряда

 

въ

 

ту

 

или

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

сливается

 

въ

одну

 

сторону

 

паровика,

 

и

 

это

 

можетъ

 

имѣть

 

дурння

 

послѣд-

ствія.Какъ

 

тотъ,

 

такъ

 

и

 

другой

 

недостатокъ

 

снаряда

 

Говарда
были

 

устранены

 

Фоулеромъ

 

въ

 

его

 

послѣднихъ

 

локомоти-

вахъ,что

 

и

 

дало

 

снарядамъ

 

Фоулера

 

рѣшительныйперевѣсъ

въ

 

практикѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

къ

 

обращенію

 

съ

 

его

 

сна-

рядомъ

 

легко

 

и

 

скоро

 

привыкаютъ

 

рабочіе.

 

Снарядъ

 

въ

 

дѣй-

•ствіи

 

представленъ

 

на

 

фиг.

 

10.
Сначало

 

сильно

 

было

 

сомнѣвались,

 

будетъ

 

ли

 

оплачивать-

ся

 

стоимость

 

снаряда

 

Фоулера;

 

но

 

скоро

 

убѣдились

 

въ

 

гро-

мадной

 

пользѣ,

 

которую

 

при

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ

 

прино-

сить

 

паровой

 

плугъ

 

Фоулера:

 

простота

 

обращенія

 

съ

 

ма-

шиною,

 

ея

 

удобоподвижность

 

и

 

огромная

 

сила

 

даютъ

 

воз-

можность

 

пускать

 

въ

 

работу

 

разомъ

 

болыпія,

 

отлично

дѣйствующія,

 

глубоко

 

разрыхляю щія

 

орудія,

 

почему

 

эта

 

си-

стема

 

и

 

встрѣтила

 

всюду

 

такое

 

сочувствіе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

оказалось

 

возможнымъ

 

давать

 

паровые

 

плуги,

 

такъ

 

ска-

зать

 

на

 

проката,

 

для

 

обработки

 

сосѣднихъ

 

полей.

 

Послѣд-

нее

 

обстоятельство

 

много

 

помогло

 

распространен^

 

паро-

выхъ

 

землеобработныхъ

 

снарядовъ,

 

сначала

 

въ

 

Англіи,

 

а

потомъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

странахъ.

Изъ

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

землепахотныхъ

 

ору-

дій,

 

приводимыхъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

локомотивами,

 

заслуживаютъ

особеннаго

 

вниманія

 

слѣдующія:

 

балансирный

 

плугъ

 

Фоу-
лера,

 

безспорно,

 

самое

 

важное

 

орудіе

 

для

 

глубокой

 

вспаш-

ки.

 

Затѣмъ

 

культиваторъ,

 

который

 

былъ

 

подвергаемъ

 

много-

различнымъусовершенствованіямъ.Этотъ

 

снарядъ,

 

между

 

про-

чимъ,

 

особенно

 

хорошъ

 

для

 

подъема

 

старыхъ

 

полей

 

съ

 

лег-

кою

 

почвою.

 

Большой

 

культиваторъ

 

Фоулера

 

появился

 

очень

недавно;

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

послѣдней

 

сельско-хозяйственной

выставкѣ

 

онъ

 

получитъ

 

премію,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

обработалъ
I 1/,

 

десят.;

 

въ

 

часъ.
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Къ

 

новѣйшимъ

 

принадлежностямъ

 

паровыхъ.

 

снарядовъ

слѣдуетъ

 

еще

 

отнести

 

снарядъ

 

для

 

особо-глубокой

 

вспашки

и

 

разрыхленія

 

тяжелой

 

подпочвы.

 

Этотъ

 

снарядъ

 

можно

 

наз-

вать

 

почвоуглубителемъ;

 

онъ

 

пускается

 

за

 

плутомъ.

 

Послѣд-

ніе

 

сами

 

пашутъ

 

на

 

8 — 16

 

дюймовъ,

 

а

 

почвоуглубитель,

кромѣ

 

того,

 

еще

 

углубляетъ

 

подпочву

 

на

 

6 — 8

 

дюймовъ,

 

не

выворачивая,

 

однако,

 

земли.

Почвоуглубитель

 

имѣетъ

 

особую

 

важность

 

при

 

обработ-

ки

 

степной

 

цѣлины.

 

Легкія

 

бороны

 

Говарда

 

и

 

тяжелые

 

Фоу-
лера

 

также

 

начали

 

входить

 

въ

 

число

 

принадлежностей

 

па-

роваго

 

землеобработнаго

 

снаряда

 

*).
Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

стали

 

строить

 

паровые

 

снаряды

для

 

спеціальныхъ

 

цѣлей,

 

сообразно

 

съ

 

особенностями

свойствъ

 

почвы,. климата

 

и

 

съ

 

требованіями

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

культурныхъ

 

растеній.

 

Таковы

 

плуги,

 

доходящіе

 

до

 

подпоч-

вы,

 

если

 

она

 

каменистая,

 

плуги

 

дренажные,

 

экстирпаторы

для

 

вырыванія

 

пней

 

и

 

корней;

 

снаряды

 

для

 

извлеченія

 

изъ

земли

 

большихъ

 

камней;

 

культиваторы

 

для

 

тростниковыхъ

плантацій;

 

плуги

 

для

 

обдѣлки

 

грядъ

 

подъ

 

хлопокъ,

 

для

 

ко-

Фейныхъ

 

плантацій,

 

для

 

разведенія

 

красильныхъ

 

и

 

другихъ

растеній.

Всѣ

 

подобные

 

снаряды

 

или

 

уже

 

находятся

 

въ

 

употреб-
леніи,

 

или

 

только

 

вводятся.

 

Вообще

 

районъ

 

дѣятельности

паровыхъ

 

снарядовъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

расширяется,

 

и

старанія

 

техниковъ

 

сильно

 

устремлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы
дойдти

 

до

 

возможности

 

всѣ,

 

безъ

 

исключенія,

 

полевыя

 

рабо-
ты,

 

требующія

 

двигательной

 

силы,

 

производить

 

посредствомъ

пара,

 

какъ

 

этого

 

удалось

 

уже

 

достигнуть

 

въ

 

мануфактурной
промышленности.

Въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

стоимости

 

паровыхъ

 

снарядовъ

 

и

 

при

болѣе

 

подробномъ

 

описаніи

 

послѣдней

 

двухлокомотивной

системы,

 

мы

 

еще

 

разъ

 

возвратимся

 

и

 

къ

 

ея

 

детальнымъ

 

при-

надлежностямъ.

К.

 

О.

 

Берштрессеръ.

*)

 

Изображенія

  

этихъ

  

орудій

  

будутъ

  

поиѣщены

 

при

 

подробномъ

  

издо»

женіи

 

нынѣ

 

дѣйствующихъ

 

снарядовъ.
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У

ОТДѢІЪ

 

III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

  

ЭКОНОМЫ.

СТЕНОГРАФИЧЕСКИ

 

отчштъ

ЗАСЪДАНІЯ

 

ПОШИКО-ЭШОМИЧЕСКАГО

 

КОМИТЕТА

  

10

  

ОКТЯБРЯ

  

1870

   

Г.

По

 

вопросу:

 

о

 

мѣрахъ

  

которыя

   

употреблялись

   

въ

   

разныхъ

отранахъ

 

для

 

противодѣйствія

 

пьянству

 

и

 

о

 

способѣ

 

приготовле-

ния

 

хлѣбнаго

 

вина

 

предлагаемомъ

 

въ

 

Ведьгіи

 

Гакомъ

  

съ

   

цѣлію

уменъшѳнія

 

врѳднаго

 

дѣйствія

 

вина

 

на

 

человѣка.

„

        

(Продолженге

 

*).

Лредсѣдатель.

 

Не

 

угодно

 

ли

 

кому

 

сдѣлать

 

замѣчанія

 

по

поводу

 

доклада?
Ж

 

Н.

 

Андреевъ.

 

Позвольте

 

узнать,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

способъ

 

г.

 

Гака?
Ж

 

И.

 

Рагозин*.

 

Это

 

составляете

 

его

 

секретъ.

 

Но

 

способъ
этотъ

 

очень

 

удобенъ,

 

очищеніе

 

производится

 

въ

 

деревянной
посудѣ

 

и

 

стоитъ

 

самую

 

ничтожную

 

сумму.

 

Мнѣ

 

пришлютъ

рапорта,

 

который

 

компанія

 

представить

 

палатамъ;

 

тогда

 

ре-

зультаты

 

изслѣдованія

 

я

 

надѣюсь

 

предложить

 

на

 

обсужденіе
Комитета.

 

Г.

 

Гакъ

 

потратилъ

 

все

 

состояніе

 

на

 

свое

 

откры-

тіе,

 

и

 

ожидаетъ,

 

конечно,

 

вознагражденія.

 

Я

 

говорилъ

 

объ
-этомъ

 

дѣлѣ

 

г.

 

министру

 

Финансовъ;

 

онъ

 

очень

 

заинтересо-

вался

 

и

 

склонялся

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ввести

 

это

 

дѣло

 

въ

Россіи.
.

 

Е.

 

Н.

 

Андреевъ.

 

Вопросъ

 

о

 

старѣніи

 

алкогольныхъ

 

на-

питковъ

 

былъ

 

подробно

 

изслѣдованъ

 

Пастеромъ,

 

и

 

имъ

 

пре-

дложено

 

средство,

 

которое,

 

впрочемъ,

 

уже

 

прежде

 

употреб-
лялось, —нагрѣваніе;

 

это

 

единственное

 

средство,

 

на

 

которое

до

 

сихъ

 

поръ

 

можно

 

указать,

 

какъ

 

на

 

раліонаіьное.

 

Неиз-
вѣстно

 

ли

 

вамъ,

 

были

 

ли

 

попытки

 

примѣнить

 

къ

 

хлѣбному

вину

 

этотъ

 

способъ,

 

который

 

уже

 

оказалъ

 

результаты

 

при

виноградномъ

 

винѣ;

 

процессы

 

же

 

должны

 

быть

 

во

 

многомъ

сходны.

 

Что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

обращали

 

вниманія

 

на

 

отдѣ-

леніе

 

вредныхъ

 

веществъ

 

отъ

 

алкоголя,

 

или

 

мало

 

объ

 

этомъ

заботились,

 

это

  

несправедливо.

  

Вредное

 

дѣйствіе

 

сивуш-

*)

 

См.

 

«Труды»

 

с.

 

г.,

 

т.

 

1,

 

вып.

 

I,

 

стр.

 

69.
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ныхъ

 

маслъ

 

извѣстно;

 

всѣ

 

стремленія

 

дистилляторовъ

 

нап-

равлены

 

были

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

уничтожить

 

присутствіе

 

ихъ

въ

 

алкоголѣ.

Ж.

 

И.

 

Рагозинъ.

 

Они

 

стремились,

 

но

 

не

 

достигли

 

этого

вполнѣ;

 

даже

 

системы

 

КоФе

 

и

 

Саваля

 

не

 

даютъ

 

полныхъ

 

ре-

зультатовъ

 

и

 

не

 

достигаютъ

 

совершеннаго

 

отдѣленія -си-

вушнаго

 

масла.

Ж.

 

Н.

 

Андреевъ.

 

Я.

 

думаю,

 

что

 

присутствующее

 

съ

 

боль-
шою

 

благодарностью

 

выслушали

 

нынѣшній

 

докладъ,

 

въ

 

осо-

бенности

 

заключеніе

 

по

 

первой

 

части, —что

 

никакія

 

стѣс-

нительныя

 

мѣры

 

противъ

 

пьянства

 

не

 

могутъ

 

быть

 

оправ-

даны,

 

и

 

что

 

единственное

 

средство

 

для

 

противодѣйствія

ему —это

 

развитіе

 

общаго

 

образования

 

и

 

общаъо

 

благо-

состояния.
А.

 

Б.

 

Бушенъ.

 

Вошелъ

 

ли

 

въ

 

употребленіе

 

способъ

 

Гака?
Ж.

 

И.

 

Рагозинъ.

 

Нѣтъ,

 

практическихъ

 

результатовъ

 

еще

не

 

существуетъ,

 

такъ

 

какъ

 

работы

 

комиссіи

 

еще

 

не

 

окончены.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

важно

 

рѣшить

 

этотъ

 

вопросъ

 

теоретически.

Полученное

 

мною

 

недавно

 

письмо

 

изъ

 

Брюсселя

 

еще

 

болѣе

увѣрило

 

меня

 

въ

 

серьезности

 

этого

 

вопроса.

Ж

 

И.

 

Андреевъ.

 

Къ

 

какому

 

вину

 

примѣнялся

 

этотъ

 

спо-

собъ:

 

очищенному

 

или

 

сырому?
Ж.

 

В..

 

Рагозинъ.

 

Къ

 

сырому.

 

По

 

увѣренію

 

голландскихъ

винокуровъ,

 

при

 

высшей

 

перегонкѣ,

 

при

 

полученіи

 

спирта

въ

 

80°,

 

улетучиваются

 

полезныя

 

масла;

 

они

 

менѣе

 

цѣнятъ

вино

 

такой

 

большой

 

крѣпости

 

и

 

предпочитаютъ

 

нисщую

степень

 

перегонки

 

(50°),

 

при

 

которой

 

не

 

выдѣляются

 

аро-

матическія

 

масла.

П.

 

А.

 

Мясоѣдовъ.

 

Заключенія,

 

къ

 

которымъ

 

пришелъ

 

до-

кладчикъ,

 

должны

 

непремѣнно

 

быть

 

облечены

 

въ

 

Форму

 

по-

ложеній

 

или

 

тезисовъ,

 

иначе

 

наши

 

пренія,

 

если

 

они

 

будутъ
касаться

 

вообще

 

всего

 

выслушаннаго

 

доклада,

 

никогда

 

не

приведутъ

 

къ

 

положительной

 

цѣли.

 

Кромѣ

 

того,

 

я

 

позволю

себѣ

 

спросить

 

докладчика:

 

не

 

были

 

ли

 

произведены

 

изобрѣ-

тателемъ

 

г.

 

Гакомъ

 

практическіе

 

опыты

 

для

 

изслѣдованія

дѣйствія,

 

какое

 

производить

 

на

 

человѣка

 

употребленіе

 

вина,

очищеннаго

 

изобрѣтеннымъ

 

имъ

 

способомь,

 

сравнительно

съ

 

неочищеннымъ,

 

и

 

какіе

 

получены

 

результаты

 

отъ

 

этихъ
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Ж.

 

И.

 

Рагозинь.

 

Онъ

 

дѣлаетъ

 

изъ

 

молодаго

 

вина

 

старое;

вліяніе

 

молодаго

 

вина,

 

очищеннаго

 

имъ,

 

такое

 

же,

 

какъ

 

и

вліяніе

 

вина

 

стараго.

Л.

 

А.

 

Мясоѣдовъ.

 

Нѣтъ

 

ли

 

цифровыхъ

 

данныхъ

 

относи-

тельно

 

людей?
Е.

 

И.

 

Рагозит.

 

Не

 

могъ

 

же

 

онъ

 

поить

 

людей.

П.

 

А.

 

Мясоуьдовъ.

 

Я

 

слышалъ,

 

что

 

производились

 

такіе
опыты:

 

спаивались

 

люди

 

очищеннымъ

 

виномъ

 

и

 

неочищен-

нымъ.

А.

 

А.

 

Гинкенг.

 

Кажется,

 

цѣль

 

доклада

 

показать,

 

что

 

ад-

министративныя

 

мѣры

 

не

 

могутъ

 

искоренить

 

пьянства

 

въ

народѣ.

 

Но

 

могутъ

 

быть

 

такія

 

административныя

 

мѣры,

которьтя

 

должны

 

повліять

 

на

 

уменыпеніе

 

охмѣлёнія

 

народа

вредными

 

веществами.

 

Нуженъ

 

рядъ

 

нравительственныхъ

мѣръ,

 

нанравленныхъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вино

 

ниже

 

извѣстной

предполагаемой

 

потребителемъ

 

крѣности

 

не

 

было

 

допуска-

емо

 

въ

 

продажу,

 

безъ

 

прямаго

 

на

 

него

 

спроса,

 

и

 

этого,

 

мнѣ

кажется,

 

возможно

 

достигнуть

 

безъ

 

унотребленіи

 

репрессив-

ныхъ

 

мѣръ.

 

Необходимо

 

только,

 

при

 

помощи

 

науки,

 

найти

способъ,приложеніе

 

котораго

 

и

 

къвинокуренію

 

и

 

къ

 

производ-

ству

 

напитковъ,

 

давало

 

бьі

 

возможность

 

всякому

 

покупателю

узнать,

 

что

 

вино

 

разбавлено

 

торговцемъ,

 

и

 

что

 

если

 

оно,

 

нес-

мотря

 

На

 

то,

 

сильно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

голову,

 

то

 

значить,

 

что

 

въ

него

 

прибавлены

 

съ

 

этою

 

цѣлію,

 

какія-нибудь

 

постороннія
дурманящія

 

вещества.

Ж.

 

И.

 

Андреевг.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

воиросъ

 

можно

 

поставить

такъ:

 

имѣетъ

 

ли

 

право

 

правительство

 

вмѣшиваться

 

и

 

стѣс-

нять

 

торговлю;

 

я

 

продаю

 

водку

 

въ

 

32° —кто

 

хочетъ,

 

тотъ

 

и

покупаете.

 

Вы

 

хотите

 

ясныхъ

 

ограниченій

 

противъ

 

продажи

слабой

 

водки,

 

но

 

мы

 

унотребляемъ

 

мѣры,

 

въ

 

которыхъ

 

содер-

жаніе

 

спирта

 

падаетъ

 

до

 

20°.
А.

 

А.

 

Гинкенг.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

бѣдномъ

 

классѣ;

 

народъ

дорожитъ

 

крѣпкимъ

 

виномъ,

 

которое

 

скорѣе

 

согрѣваетъ

 

и

дешевле

 

веселитъ,

 

и

 

которое

 

вообще

 

даетъ

 

ожидаемые

 

отъ

него

 

результаты

 

съ

 

большею

 

выгодою,

 

какъ

 

для

 

здоровья,

такъ

 

и

 

для

 

кармана.

Андреевг.

 

.Есть

 

ликеры

 

но

 

30

 

коп.

Предсѣдателъ.

 

Г.

 

Гинкенъ

 

сходить

 

на

 

техническіе

 

воп-

росы;

 

но

 

намъ

 

пора

 

уже

 

перейдти

 

на

 

экономическую

 

почву
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и

 

извлечь

 

экономическое

 

поученіе

 

изъ

 

доклада.

 

Кажется,

 

что

изъ

 

доклада

 

можно

 

вывести

 

слѣдующее:

 

ни

 

увеличеніе

 

акциза,

на

 

вино,

 

ни

 

увеличеніе

 

цѣнъ

 

на

 

патенты,

 

ни

 

замѣна

 

вина

 

пи-

вомъ,

 

ни

 

уменыненіе

 

числа

 

кабаковъ,

 

ни

 

ограниченіе

 

числа

 

ча-

совъ

 

и

 

времени

 

для

 

продажи

 

питій,

 

ни

 

другія

 

административ-

ныя

 

мѣры,

 

которыми

 

старались

 

отдалить

 

вино

 

отъ

 

потребителя,
не

 

имѣли

 

своимъ

 

результатомъ

 

уменьшенія

 

пьянства,

 

и

 

изъ

 

до-

несенійадминистративныхъ

 

лицъвъ

 

разныхъ

 

странахъ

 

видно

было,

 

что

 

результаты

 

не

 

достигались

 

вполнѣ.Ещеодинъвыводъ

изъ

 

доклада:

 

потребность

 

вина

 

лежитъ

 

въ

 

недостаткѣ

 

хоро-

шей

 

пищи

 

и

 

потребности

 

восполнить

 

этотъ

 

недостатокъ,

 

ка-

кимъ

 

веществомъ

 

являются

 

спиртные

 

напитки.

 

И

 

такъ

 

вы-

водъ

 

изъ

 

доклада

 

отрицательный.

 

Затѣмъ

 

представляется

 

но-

вый

 

способъ

 

Фабрикаціи,

 

мало

 

испытанный^

 

даже

 

неизвѣст-

ный

 

въ

 

подробности,

 

и

 

относительно

 

его

 

можно

 

возбудить
экономически

 

вопросъ:

 

насколько

 

правительство

 

имѣетъ

 

пра-

во

 

вмѣшиваться

 

въ

 

частную

 

экономическую

 

дѣятельность

 

и

предписывать

 

тотъ

 

или

 

другой

 

способъ

 

Фабрикаціи?

 

Если
гг.

 

члены

 

согласны

 

на

 

такую

 

постановку

 

вопроса,

 

то

 

я

 

пред-

лагаю

 

продолжать

 

дальнѣйшія

 

пренія

 

по

 

этой

 

программѣ.

Ж.

 

И.

 

Рагозит.

 

Я

 

считалъ

 

удобнымъ

 

сдѣлать

 

предложе-

ніе

 

объ

 

этомъ

 

способѣ,въ

 

той

 

надеждѣ,

 

что

 

поддержка

 

В.

 

Э.
Общества

 

можетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

правительства

 

и

 

об-

щества

 

на

 

это

 

изслѣдованіе.

 

Можно

 

будетъ

 

потребовать

 

свѣ-

дѣній

 

изъ

 

Бельгіи

 

и

 

предложить

 

ихъ

 

нашему

 

обществу,

 

при

поддержкѣ

 

котораго

 

заводчики

 

ввели

 

бы

 

этотъ

 

способъ

 

на

своихъ

 

заводахъ

 

и

 

безъ

 

принудительныхъ

 

мѣръ.

А.

 

А.

 

Гинкенг.

 

Кажется

 

необходимо

 

поставить

 

вопросъ

о

 

томъ,

 

желательны

 

ли

 

вообще

 

мѣры

 

противъ

 

злоупотреб-
леній

 

въ

 

торговлѣ

 

виномъ?
А.

 

Б.

 

Бутенг.

 

Книга

 

Фреръ-Орбана,

 

изъ

 

которой

 

мы

 

слы-

шали

 

извлечете,

 

есть

 

доказательство

 

того,

 

какъ

 

самыя

 

бла-
гія

 

намѣренія*,

 

благородныя

 

стремленія

 

къ

 

общему

 

благу

 

ино-

гда

 

приносятъ

 

болѣе

 

вреда,

 

чѣмъ

 

пользы.

 

Болѣе

 

300

 

лѣтъ

человѣчество

 

хлопочетъ

 

объ

 

искорененіи

 

пьянства

 

и

 

дости-

гаем

 

противныхъ

 

результатовъ.

 

Докладчикъ

 

забылъ

 

привес-

ти

 

изъ

 

этой

 

книги,

 

что

 

послѣ

 

прйнятія

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

бы-

ло

 

мѣры

 

противъ

 

пьянства,

 

всякій

 

разъ

 

являлись

 

люди,

 

до-

казывавшіе,

 

что

 

пьянство

 

увеличилось.

 

Вопросъ

 

о

 

пьянствѣ



—

 

316

 

—

такъ

 

старъ

 

и

 

такъ

 

разработанъ

 

въ

 

теченіи

 

вѣковъ,

 

что

 

нуж-

но

 

удивляться,

 

какъ

 

теперь

 

еще

 

могутъ

 

возбуждать

 

подоб-
ные

 

вопросы,

 

повторять

 

ошибки

 

и

 

защищать

 

мѣры,которыя

дали

 

только

 

плачевные

 

результаты.

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

страсть

къ

 

искорененію

 

пьянства

 

административнымъ

 

путемъ

 

есть

послѣдствіе

 

стремленія

 

къ

 

опеканію

 

народа;

 

эта

 

страсть

систематически

 

игнорируетъ

 

все

 

то,

 

что

 

гласить

 

исторія.
Если

 

мало

 

примѣровъ

 

заграничныхъ,

 

то

 

у

 

насъ

 

есть

 

при-

мѣры

 

собственные.

 

И

 

въ

 

Россіи

 

хлопотали

 

о

 

пьянствѣ.

 

Еще
при

 

Иванѣ

 

Калитѣ

 

начались

 

заботы

 

объ

 

исправленіи

 

«голи

кабацкою;

 

изданы

 

стѣснительныя

 

распоряженія,

 

не

 

имѣвшія

никакихъ

 

нослѣдствій.

 

При

 

Иванѣ

 

Ш

 

тоже

 

были

 

добродѣ-

тельные

 

люди,

 

вопіявшіе

 

противъ

 

пьянства;

 

правительство

не

 

стѣснялось

 

никакими

 

мѣрами;

 

Иванъ

 

ІП,

 

но

 

взятіи

 

Нов-
города,

 

топилъ

 

кабатчиковъ

 

въ

 

р.

 

Волховѣ.

 

При

 

Алексѣѣ

 

Ми-
хайловичи

 

былъ

 

созванъ

 

соборъ

 

изъ

 

земскихъ

 

депутатовъ,

которые

 

составили

 

«соборъ

 

о

 

кобѣкѣ>;

 

порѣшили,

 

чтокабакъ
есть

 

великій

 

соблазнъ,

 

и

 

что

 

нужно

 

воспретить

 

свободу

 

ви-

нокуренія

 

и

 

продажи

 

вина,

 

а

 

завести

 

царскіе

 

кабаки,

 

по

 

одно-

му

 

на

 

извѣстное

 

количество

 

дворовъ

 

въ

 

городѣ

 

или

 

селе-

ніи,

 

и

 

если

 

въ

 

селеніи

 

или

 

деревнѣ

 

не

 

было

 

указнаго

 

числа

душъ,

 

то

 

нельзя

 

было

 

продавать

 

водку.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

на-

родъ

 

доставалъ

 

ее

 

и

 

пилъ.

 

Положено

 

было

 

около

 

1000

 

каба-
ковъ

 

на

 

всю

 

Россію.

 

При

 

царѣ

 

Ѳедорѣ

 

явилась

 

откупная

система.

 

При

 

Петрѣ

 

опять

 

пошли

 

стѣсненія.Накопецъ,при-

бѣгли

 

для

 

искорененія

 

пьянства

 

къ

 

всеобщему

 

откупу*

 

От-
купа

 

существовали

 

слишкомъ

 

100

 

лѣтъ.

 

Пьянство

 

расло

постоянно.

 

Отмѣнили

 

откупа,

 

ввели

 

свободу

 

торговли,

 

и

чрезъ

 

5,

 

6

 

лѣтъ

 

заговорили,

 

что

 

пьянство

 

увеличилось

 

что

нужно

 

опять

 

принять

 

какія-нибудъ

 

мѣры.

 

Если

 

бы

 

пьянство

действительно

 

увеличивалось

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

о

 

томъ

 

кри-

чали,

 

то

 

я

 

не

 

понимаю,

 

какъ

 

это

 

еще

 

находятся

 

трезвые

 

лю-

ди

 

въ

 

Россіи.

 

Пьянство,

 

говорятъ,

 

удвоилось,

 

утроилось;

между

 

тѣмь

 

всѣ

 

мѣры,

 

которыя

 

употреблялись

 

противъ

 

пьян-

ства,

 

преслѣдовали

 

не

 

пьянство,

 

а

 

потребленіе

 

крѣпкихъ

 

на-

питковъ.

 

Но

 

развѣ

 

такое

 

потребленіе

 

есть

 

пьянство!

 

Если
обратить

 

вниманіе

 

на

 

статистику,

 

то

 

окажется,

 

что

 

въ

 

Анг-
ліи

 

народъ

 

унотребляетъ

 

спирту

 

въ

 

полтора

 

раза

 

больше

 

про-

тивъ

 

насъ,

 

въ

 

Голландіи

 

тоже,

 

въ

 

Швеціи,

 

Даніи

 

и

 

Норве-
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гіи

 

вдвое

 

больше,

 

въ

 

Америкѣ

 

почти

 

вдвое.

 

Между

 

тѣмъ,

 

ни-

кто

 

не

 

ская^етъ,

 

что

 

эти

 

народы

 

больше

 

пьяницы,

 

чѣмъ

 

рус-

скіе;

 

напротивъ,

 

русскіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

выставляются

какъ

 

идеалъ.

 

Слѣдовательно,

 

не

 

въ

 

количествѣ

 

выкуриваема-

го

 

спирта

 

сидитъ

 

зло;незачѣмъ

 

стѣснять

 

продажу

 

его;

 

на-

противъ,

 

у

 

насъ,

 

гдѣ

 

спирта

 

дорогъ

 

и

 

продажа

 

стѣснена,

 

на-

родъ

 

пьянствуетъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

чѣмъ

тамъ,

 

гдѣ

 

народъ

 

пьетъ

 

больше.

 

Если

 

количество

 

спирта

распредѣляется

 

равномѣрно,

 

если

 

оно

 

потребляется

 

правиль-

но,

 

то

 

потребленіе

 

можетъ

 

удвоиться

 

и

 

утроиться,

 

а

 

пьян-

ства

 

все-таки

 

не

 

будетъ;

 

опасность

 

состоитъ

 

въ

 

несоразмѣр-

ности

 

и

 

неравномерности

 

потребленія,

 

въ

 

періодическоМъ

воздержаніи

 

и

 

наверстываніи

 

за

 

долгое

 

воздержаніе

 

разомъ.

Въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

потребленіе

 

спирта

 

усиливается,

 

но

'

 

равномѣрно

 

и

 

правильнымъ

 

образомъ,

 

пьянство

 

уменьшается,

потому

 

что

 

человѣкъ,

 

который

 

пьетъ

 

постоянно

 

и

 

въ

 

опре-

деленной

 

пропорціи,

 

менѣе

 

чувствуетъ

 

поползновенія

 

пре-

даться

 

этому

 

рѣдко,

 

но

 

мѣтко.

 

Преслѣдованіе

 

раздробитель-
ной

 

продажи

 

безрасудно.

 

Махітшп

 

кабаковъ

 

въ

 

Голландіи,
именно:

 

одинъ

 

кабакъ

 

на

 

109

 

душъ;

 

за

 

Голландіей

 

слѣдуетъ

Англія,

 

нотомъ

 

Шотландія

 

и

 

Ирландія,

 

Америка,

 

-Франція,

Швеція

 

и

 

Норвегія

 

и

 

Россія.

 

Въ

 

Швеціи

 

и

 

Норвегіи

 

зако-

нодательство

 

ограничиваете

 

число

 

кабаковъ;

 

но,

 

на

 

ряду

 

съ

небольшимъ

 

числомъ

 

послѣднихъ,

 

вОдка

 

продается

 

въ

 

каж-

дой

 

избѣ.

 

При

 

разбросанности

 

населенія,

 

число

 

кабаковъ

тамъ

 

мояшо

 

было

 

ограничить;

 

всякій

 

беретъ

 

водку

 

на

 

запасъ

и

 

пьетъ

 

дома;

 

публичныя

 

мѣста

 

не

 

столь

 

необходимы.

 

У

насъ

 

въ

 

Россіи

 

кабаковъ

 

положительно

 

мало.

 

Когда

 

я

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

высказалъ

 

эту

 

мысль,

 

то

 

меня

 

обвинили

 

въ

 

томъ,

что

 

я

 

имѣю

 

въвиду

 

споить

 

народъ.

 

Оказывается,

 

что

 

вънѣ-

которыхъ

 

мѣстахъ,

 

особенно

 

въ

 

восточной

 

части

 

Россіи,

 

на

разстояніи

 

30— 40

 

верстъ

 

одинъ

 

кабакъ.

 

Если

 

принять

 

во

вниманіе

 

разстояніе,

 

малонаселенность

 

и

 

усиленіе

 

передви-

женія

 

населенія,

 

то

 

отсутствіе

 

удобныхъ

 

мѣстъ

 

для

 

остано-

вокъ

 

и

 

прокормленія,

 

оказывается

 

большимъ

 

не

 

удобствомъ.

 

Въ

большей

 

части

 

уѣздоъ

 

въ

 

Великой

 

Россіи

 

увеличеніе

 

числа

мѣстъ

 

распивочной

 

продажи

 

было

 

бы

 

положительно

 

жела-

тельно»

 

Но

 

и

 

мы

 

не

 

безъ

 

грѣха

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

пьянству;

Можно

 

много

 

сдѣлать,

 

чтобы

 

умѣрить

 

индивидуальное

 

пьян-
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ство.

 

Что

 

такое

 

кабакъ?

 

Это

 

мѣсто,

 

снеціально

 

предназначен-

ное

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

пить

 

скверную

 

водку.

 

Кабакамъ
запрещено

 

держать

 

ѣду,

 

чай,

 

доставлять

 

какія-нибудь

 

удоб-
ства;

 

кабакъ

 

есть

 

подарокъ,

 

который

 

сдѣлали

 

намъ

 

откупа;

они

 

спеціализировали

 

продажу

 

водки.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

народъ

 

нуждается

 

не

 

столько

 

въ

 

кабакѣ,

 

въ

 

нынѣшней

 

его

Формѣ,

 

сколько

 

въ

 

мѣстахъ»

 

гдѣ

 

бы

 

можно

 

было

 

отдохнуть,

согрѣться,

 

поѣсть

 

и

 

выпить.

 

Если

 

бы

 

въ

 

кабакѣ

 

человѣкъ

могъ

 

что-нибудь

 

съѣсть,

 

отдохнуть,

 

то

 

это

 

было

 

бы

 

удобство,
но

 

наше

 

законодательство,

 

напротивъ,

 

ставить

 

кабакъ

 

внѣ

всякихъ

 

правилъ:

 

кромѣ

 

водки

 

ничего.

 

Въ

 

этомъ

 

видѣ кабакъ
есть

 

зло.

 

Администрація

 

могла

 

бы

 

предоставить

 

кабакамъ

право

 

продажи

 

съѣстныхъ

 

припасовъ,

 

причемъ

 

потребленіе

водки

 

будетъ,

 

конечно,

 

менѣе

 

опасно,

 

чѣмъ*

 

теперь,

 

когда

 

ра-

бочій

 

съ

 

мороза

 

попадаетъ

 

въ

 

чадъ

 

кабака,

 

и

 

кромѣ

 

водки

ничего

 

въ

 

немъ

 

не

 

находить.

 

Другое

 

злоупотребленіе — это

спаиваніе

 

народа

 

кабатчиками. —Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

у

 

насъ

существуютъ

 

множество

 

кабаковъ

 

только

 

для

 

вида,

 

они

 

дер-

жать

 

водку

 

для

 

извѣстныхъ

 

цѣлей;

 

публика,

 

которая

 

ходить

туда,

 

спаивается

 

систематическимъ

 

образомъ:

 

человѣка

 

зазы-

ваютъ

 

въ

 

кабакъ

 

и

 

опаиваютъ

 

его,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

за-

ложилъ

 

послѣднюю

 

вещь

 

и

 

снесъ

 

туда

 

послѣднюю

 

копѣйку.

Этотъ

 

недостатокъ

 

породила

 

свобода

 

открытія

 

кабаковъ,
предоставленная

 

безъ

 

разбора

 

всѣмъ

 

и

 

каждому.

 

Мнѣ

 

каже-

тся

 

несомнѣннымъ,

 

что

 

число

 

кабаковъ

 

уменьшилось

 

бы,

 

ес-

ли

 

бы

 

запрещено

 

было

 

открывать

 

кабаки

 

людямъ

 

опороче-

нымъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

иные

 

содержатели

 

кабаковъ

 

промышля-

ютъ

 

не

 

только

 

водкой,

 

но

 

и

 

укрывательствомъ

 

краденыхъ

 

ве-

щей

 

и

 

другими

 

предосудительными

 

операціями.

 

Запрещеніе

подобнымъ

 

людямъ

 

держать

 

кабаки

 

содѣйствовало

 

тоже

 

въ

уменьшенію

 

дурныхъ

 

послѣдствій

 

распивочной

 

продажи,

 

въ

нынѣшней

 

ея

 

Формѣ.

Третья

 

мѣра,

 

къ

 

которой

 

могла

 

бы

 

прибѣгнуть

 

админи-

страция,

 

это— забота

 

о

 

представленіи

 

народу,

 

кромѣ

 

кабаковъ,
другихъ

 

удовольствій,

 

особенно

 

по

 

праздникамъ.

 

Въ

 

празд-

ники

 

для;

 

народа

 

у

 

насъ

 

ничего

 

не

 

дѣлается.

 

Когда

 

рабочій
вышелъ

 

отъ

 

работы,

 

онъ

 

желаетъ

 

отдыха,

 

общественнаго
развлеченія.

 

Что

 

же

 

есть

 

для

 

этого

 

у

 

мужика?

 

Трактира
нѣтъ,

 

въ

 

кабакѣ

 

кромѣ

 

водки —ничего,

 

публичныхъ

 

удоволь-
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ствій

 

нѣтъ;

 

въ

 

нихъ

 

даже

 

систематически

 

отказываютъ;

 

для

открытія

 

дешевыхъ

 

театровъ

 

ничего

 

не

 

дѣлается.

 

Кабаки
закрываются,

 

когда

 

идете

 

церковная

 

служба;

 

когда

 

народъ

выходите

 

изъ

 

церкви,

 

кабаки

 

открываются:

 

ясно,

 

что

 

просто-

му

 

народу

 

остается

 

одно— народъ

 

идетъ

 

въ

 

кабакъ

 

потому,

что

 

для

 

него

 

нѣтъ

 

ничего

 

другаго,

 

что

 

могло

 

бы

 

доставить

ему

 

развлеченіе

 

въ

 

свободное

 

время.

Вотъ

 

три

 

мѣры,

 

которыя

 

можно

 

бы

 

нримѣнить

 

съ пользою,

въ

 

виду

 

уменьшенія

 

пьянства:

 

1)

 

дозволить

 

кабакамъ

 

держать

чай

 

и

 

пищу;

 

2)

 

не

 

дозволять

 

открывать

 

кабаковъ

 

людямъ

опороченнымъ

 

и

 

подозрительнымъ,

 

и

 

3)

 

обратить

 

вниманіе

на

 

потребности

 

народа

 

во

 

время

 

свободныхъ

 

дней,

 

дать

 

сред-

ство

 

проводить

 

время

 

не

 

въ

 

кабакѣ.

 

Другія

 

мѣры,

 

какъ-то:

увеличеніе

 

акциза,

 

платы

 

за

 

патенты,

 

ограниченіе

 

часовъ

продажи,

 

право

 

обложенія

 

кабаковъ

 

извѣстнымъ

 

сборомъ

 

въ

пользу

 

города,

 

штрафы

 

и

 

наказанія

 

и

 

проч.,

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

ведутъ.

 

Всѣ

 

эти

 

мѣры

 

примѣнялись

 

вътеченіи

 

300

 

дѣтъ

 

и

 

не

уменьшили

 

пьянство

 

нисколько.

 

Пьянство

 

ни

 

заграницей^

 

ни

у

 

насъ

 

не

 

увеличивается;

 

усиливается

 

же

 

потребление

 

вод-

ки,

 

а

 

потребленіе

 

это

 

еще

 

далеко

 

не

 

признакъ

 

пьянства;

оно

 

можетъ

 

безъ

 

всякой

 

опасности

 

усилиться

 

еще,

 

особен-
но

 

у

 

насъ,

 

если

 

принять

 

въ

 

соображеніе

 

условія

 

климата

 

и

тяжесть

 

труда,

 

рабочаго

 

населенія.
Ж

 

Н.

 

Андреевъ.

 

Противъ

 

третьяго

 

предложенія

 

г.

 

Буше-
на,

 

я

 

думаю,

 

ничего

 

нельзя

 

сказать;

 

первому

 

я

 

сочувствую

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

считаю

 

всякое

 

стѣсненіе

 

промыш-

ленности

 

и

 

всякую

 

опеку

 

вредными,

 

не

 

только

 

по

 

тому

 

слу-

чайному

 

вреду,

 

который

 

можетъ

 

оказаться,

 

но

 

потому

 

осо-

бенно,

 

что

 

всякая

 

опека,

 

производимая

 

надъ

 

народомъ,

 

сни-

маете

 

съ

 

него

 

обязанность

 

собственной

 

опеки.

 

Въсилу

 

это-

го

 

принципа,

 

я

 

не

 

могу

 

высказаться

 

въ

 

пользу

 

втораго

 

пред-

ложенія,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

 

есть

 

ограниченія

 

и

 

есть

 

опе-

ка.

 

Противъ

 

всякихъ

 

подобнаго

 

рода

 

мѣръ

 

и

 

средствъ

 

всег-

да

 

существуете

 

одно

 

возраженіе:

 

положимъ,— я

 

человѣкъ

 

за-

подозрѣнный;

 

положимъ,

 

я

 

даже

 

публично

 

судомъ

 

опороченъ

и

 

администрація

 

не

 

навлекаете

 

на

 

себя

 

упрека

 

въ

 

произво-

лѣ

 

(какъ

 

бываете

 

при

 

подозрѣніи),

 

лишая

 

меня

 

права

 

тор-,

говли:

 

кто

 

же

 

запретите

 

мнѣ

 

найти

 

подставное

 

лицо

 

и

 

подъ

его

 

именемъ

 

открыть

 

кабакъ?

 

Всѣ

 

подобныя

 

мѣры,

 

кромѣ
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того,

 

что

 

они

 

приносятъ

 

вредъ

 

уменыпеніемъ

 

лобужденій

 

въ

народѣ

 

къ

 

самоопекѣ,

 

ведутъ

 

къ

 

злоупотребленіямъ,

 

за

 

ко-

торыми

 

слѣдить

 

трудно.

 

Я

 

думаю,

 

практика

 

другихъ

 

госу-

дарствъ

 

и

 

Россіи

 

показала,

 

что

 

на

 

продажу

 

вина

 

и

 

на

 

вино-

куренную

 

промышленность

 

нужно

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

всякую

другую,

 

и

 

я

 

всегда

 

высказывался

 

противъ

 

всякаго

 

слѣженія

за

 

крѣпостыо

 

вина

 

въ

 

кабакахъ.

 

До

 

какой

 

степени

 

эта

 

мѣ-

ра

 

приносите

 

противоположнйе

 

результаты,

 

доказываетъ

 

Ма-
лороссія.

 

До

 

введенія

 

акциза

 

тамъ

 

выкуривалось

 

крѣпкое

 

ви-

но,

 

съвведеніемъ

 

акциза

 

вино

 

ослабѣло

 

до

 

необходимаго

 

гра-

дуса.

 

Наблюдете

 

за

 

кабаками

 

составляете

 

іючти

 

невозмож-

ную

 

задачу

 

для

 

акцизнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

злоупо-

требленіямъ.

Теперь

 

позвольте

 

указать — и

 

желательно,

 

чтобы

 

это

 

указа-

ніе

 

было

 

заявлено

 

въ

 

постановленіяхъ

 

Комитета, —что

 

есть

мѣра

 

противъ

 

пьянства,

 

и

 

что

 

она

 

заключается

 

единственно

во

 

всемъ,

 

что

 

содействуете

 

народному

 

образованно

 

и

 

раз-

витію.

 

Если

 

сравнимъ

 

распространеніе

 

пьянства

 

между

 

раз-

ными

 

классами

 

общества

 

и

 

между

 

разными

 

государствами,

то

 

полезное

 

вліяніе

 

развитія

 

и

 

образованія

 

оказывается :

 

не

подлежащимъ

 

сомнѣнію.

 

Все,

 

что

 

отдаляете

 

гражданское

 

раз-

витіе,

 

все

 

это

 

содействуете

 

пьянству.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

даже

 

въ

Россіи

 

мы

 

могли

 

бы

 

найдти

 

подтвержденіе

 

этого,

 

а

 

также

того,

 

что

 

не

 

дешевизна

 

содействуете

 

пьянству,

 

а

 

скорѣе

 

до-

роговизна.

 

Малороссія,

 

вслѣдствіе

 

историческихъ

 

обстоя-
тельствъ,

 

стояла

 

выше

 

въ

 

гражданскомъ

 

развитіи,

 

нежели

Россія.

 

Позвольте

 

напомнить,

 

что

 

крѣпостное

 

состояніе

 

вве-

дено

 

въ

 

Малороссіи

 

только

 

при

 

Екатеринѣ

 

II.

 

Слѣды

 

этого

гражданскаго

 

развитія

 

всегда

 

были

 

въ

 

Малороссін

 

и

 

сущест-

вовали

 

до

 

послѣдняго

 

времени.

 

Въ

 

Малороссіи

 

потреблепіе
вина

 

было

 

вдвое

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

Россіи;

 

между

 

тѣмъ

 

яжилъ

тамъ

 

до

 

1845

 

года,

 

и

 

могу

 

засвидѣтельствовать,

 

что

 

пьянст-

во

 

тамъ

 

гораздо

 

рѣже,

 

чѣмъ

 

въ

 

Россіи.

 

А

 

единственная

 

при-

чина

 

въ

 

томъ

 

большемъ

 

гражданскомъ

 

развитіи,

 

которое

Малороссія

 

имѣла.

А.

 

А.

 

Гинкенъ.

 

Я.

 

все-таки

 

стою

 

противъ

 

отрицанія

 

не-

обходимости

 

контроля

 

надъ

 

крѣпостью

 

вина,

 

потому

 

что

 

глав-

ный

 

потребитель

 

его,

 

простой

 

народъ

 

желаете

 

потреблять
крѣпкое

 

вино,

 

онъ

 

не

 

пьете

 

ликеровъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

кабатчи-
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ку

 

невыгодно

 

держать

 

крѣпкое

 

вино,

 

то

 

онъ

 

обыкновенно

 

до-

стигаете

 

удовлетворенія

 

желанія

 

покупателя

 

искуственны-

ми

 

средствами:

 

дѣлаетъ

 

вредныя

 

примѣси,

 

прибавляетъ

 

оду-

ряющія

 

вещества.

 

У

 

кабатчика

 

всегда

 

есть

 

различные

 

сорты

водки:

 

на

 

первую

 

чарку,

 

на

 

вторую

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

чѣмъ

 

больше

выпиваете

 

чарокъ

 

покупатель,

 

т.-е.

 

чѣмъ

 

меньше

 

станови-

тся

 

онъ

 

способнымъ

 

распознавать

 

качества

 

вина,

 

тѣмъ

 

чар-

ка

 

наполняется

 

виномъ

 

все

 

худіпаго

 

и

 

худшаго

 

качества.

Слѣдить

 

за

 

этимъ

 

действительно

 

трудно.

 

Чтобы

 

услѣдить

 

за

этимъ,

 

нуженъ

 

правда

 

почти

 

на

 

каждый

 

кабакъ

 

особый

 

чи-

новникъ,

 

потому

 

что,

 

чуть

 

только

 

на

 

кабатчика

 

наложатъ

штраФъ

 

за

 

торговлю

 

дурнымъ

 

виномъ,

 

онъ

 

тотчасъ

 

же

 

ста-

рается

 

наверстать

 

его

 

на

 

нотребителяхъ,

 

и

 

для

 

этого

 

еще

 

бо-

 

-

лѣе

 

подбавляете

 

въ

 

водку

 

разной

 

гадости.

 

Но

 

мнѣ

 

кажется,

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

слѣдовало

 

бы

 

попытаться

 

достиг-

нуть

 

чего-либо

 

научнымъ

 

путемъ.

 

Не

 

возможно

 

ли,

 

напри-

мѣръ,

 

изобрѣсти

 

такое

 

химическое

 

соединеніе,

 

которое,

 

рас-

творяясь

 

въ

 

винѣ

 

извѣстной

 

крѣпрсти,

 

не

 

ниже

 

40°

 

напри-

мѣръ,

 

при

 

малѣйшемъ

 

прибавление

 

воды,

 

производило

 

бы
муть,

 

дѣлало

 

бы

 

вино

 

сквернымъ

 

на

 

видъ,

 

такъ

 

что

 

каждый

простолюдинъ

 

могъ

 

бы

 

самъ

 

это

 

усмотрѣть.

 

Для

 

желающихъ

кабатчикъ

 

можетъ

 

держать

 

и

 

меньшей

 

крѣпости,

 

самъ

пріобрѣтая

 

его

 

такимъ

 

на

 

заводахъ

 

и

 

у

 

оптовыхъ

 

торговцевъ,

но

 

давать

 

его

 

покупателямъ

 

онъ

 

будете

 

при

 

этомъ

 

только

тогда,

 

когда"

 

его

 

спрашиваютъ,

 

следовательно

 

заведомо.

 

Тог-

да

 

ему

 

незачемъ

 

будете

 

прибавлять

 

къ

 

вину

 

дурмана,

 

пото-

му

 

что

 

покупатели

 

сами

 

заявляютъ

 

ему

 

о

 

своемъ

 

желаніи

пить

 

вино

 

некрепкое.
Ж.

 

И.

 

Андреевъ.

 

Я

 

держусь

 

своего

 

тезиса,

 

считая

 

всякую

опеку,

 

въ

 

особенности

 

центральную,

 

вредною

 

въ

 

силу

 

того,

что

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

граждане

 

знаютъ,

 

что

 

есть

 

надзоръ,

опека, — они,

 

веря

 

ей

 

даже

 

не

 

вполне,

 

все-таки

 

считаютъ,

 

что,

следовательно,

 

то,

 

что

 

прошло

 

чрезъ

 

опеку,

 

хорошо.

 

Вслед-

ствіе

 

этого,

 

ихъ

 

собственный

 

анализъ,

 

ихъ

 

собственное

 

же-

ланіе

 

убедиться,

 

уничтожается;

 

нанротивъ

 

того,

 

тотъ,

 

кто

злоупотребляете,

 

разъ

 

пройдя

 

чрезъ

 

Ферулу

 

ОФиціальной

опеки,

 

которую

 

легко

 

обмануть,

 

получаете

 

въ

 

акте

 

освидѣ-

тельствованія

 

защиту

 

предъ

 

закономъ.

 

Я

 

не

 

противъ

 

торго-

Томъ

 

I.— Вып.

 

ІП.
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вой

 

полиціи,

 

но

 

признаю

 

единственнымъ

 

ея

 

основаніемъ

 

ТО}

чтобы

 

учреждало

 

само

 

общество.
Е.

 

И.

 

Рагозинъ.

 

Главная

 

и

 

первоначальная

 

причина

пьянства

 

заключается

 

въ

 

недостатке

 

благосостоянія,

 

въ

 

не-

достатке

 

правильной

 

пищи.

 

При

 

этомъ

 

нельзя

 

думать

 

ни

 

о

развитіи

 

гражданственности,

 

ни

 

о

 

развитіи

 

образованія.

 

Все
принудительныя

 

меры,

 

въ

 

сущности,

 

можно

 

подвести

 

къ

 

раз-

ряду

 

меръ,'

 

принимавшихся

 

другими

 

правительствами,

 

и

 

все
оне

 

не

 

Привели

 

ни

 

къ

 

чему;

 

г.

 

Бушенъ

 

самъ

 

сказалъ,

 

что

административная

 

меры

 

въ

 

Россіи

 

тоже

 

не

 

привели

 

къ

 

же-

ланнымъ

 

результатам^

 

и

 

снова

 

предлагаете

 

-

 

облагороженіе
кабаковъ

 

и

 

выборъ

 

людей

 

для

 

ихъ

 

содержанія.

 

Гражданское
развитіе

 

отстраняетъ

 

народъ

 

отъ

 

пьянства;

 

но

 

это

 

возможно

только

 

тогда,

 

когда

 

народъ

 

будете

 

сытъ,

 

когда

 

онъ

 

не

 

будетъ
обложенъ

 

такими

 

налогами,

 

которые

 

не

 

позволяютъ

 

ему

 

ду-

мать

 

объ

 

общности

 

интересовъ,

 

не

 

только

 

государственных^

но

 

даже

 

своихъ

 

местныхъ,

 

когда

 

онъ

 

находится

 

почти

 

въ

 

по-

доженіи

 

зверей,

 

имеющихъ

 

одне

 

заботы

 

питанія

 

себя

 

и

семьи.

 

Отношенія

 

такихъ

 

людей

 

къ

 

ближнимъ

 

только

 

и

 

мо-

гутъ

 

быть

 

враждебны.

 

Вчера

 

еще

 

голодный,

 

случайно

 

пріоб-
ретаетъ

 

крестьянинъ

 

известную

 

долю

 

благосостоянія

 

и

 

де-

лается

 

кулакомъ,

 

имеющимъ

 

одну

 

цель

 

обирать

 

другихъ,

 

съ

которыми

 

такъ

 

недавно

 

онъ

 

делилъ

 

горе

 

и

 

нужду.

А.

 

Б.

 

Бушенъ.

 

Мѣра,

 

предложенная

 

мною,

 

не

 

есть

 

мера
стеснительная.

 

Я

 

предлагаю,

 

напротивъ,

 

усугубленіе

 

свобо-

ды.

 

Теперь

 

существуете

 

стесненіе,

 

запрещающее

 

кабакамъ
продавать

 

что-либо

 

другое,

 

кроме

 

водки.

 

Я

 

требую,

 

чтобы
имъ

 

предоставили

 

право

 

продавать

 

и

 

другіе

 

предметы,

 

что-

бы

 

мужикъ

 

могъ

 

пить

 

и

 

водку,

 

и

 

чай,

 

и

 

потребовать

 

пищи.

Следовательно,

 

упрекъ,

 

что

 

я

 

предлагаю

 

рядъ

 

стеснитель-
ныхъ

 

меръ,

 

неправедливъ.

 

Что

 

касается

 

выбора

 

личностей,

то

 

тутъ

 

нетъ

 

никакого

 

новаго

 

стеснительнаго

 

пріема;

 

на-

противъ,

 

я

 

желалъ,

 

чтобы

 

применили

 

къ

 

кабацкому

 

промыслу

общее

 

правило.

 

Если

 

человекъ

 

заведомо

 

неблагонадеженъ,
если

 

его

 

не

 

принимаютъ

 

въ

 

цехъ,

 

если

 

онъ

 

не

 

можетъ

найдти

 

честнаго

 

промысла,

 

онъ

 

открываете

 

кабакъ.

 

Тутъ

свобода

 

неуместна;

 

обманъ

 

не

 

допускается

 

нигде.

 

Нельзя,
следовательно,

 

позволять

 

обманывать

 

въ

 

однихъ

 

кабакахъ.
Оиороченныхъ

 

людей

 

нужно

 

устранять

 

отъ

 

кабацкаго

 

про-
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мысла,

 

точно

 

также,

 

какъ

 

ихъ

 

устраняютъ

 

отъ

 

другихъ

 

нро-

мысловъ.

 

Следовательно,

 

въ

 

этомъ

 

пункте

 

я

 

не

 

принимаю

упрека

 

въ

 

усугубленін

 

стеснительныхъ

 

меръ.

 

Далее,

 

я

 

про-

тестую

 

^противъ

 

выставленной

 

г.

 

докдадчикомъ

 

главной

 

при-

причины

 

недостатка

 

благосостоянія

 

народа,

 

противъ

 

того,

что

 

его

 

нравственный

 

уровень

 

низокъ,

 

противъ

 

уподобленія

его

 

зверю.

 

Трудно

 

сказать,

 

чтобы

 

народъ

 

могъ

 

быть

 

унодоб-
ленъ

 

зверю.

 

Есть

 

много

 

зверей

 

между

 

народомъ,

 

но

 

обобщать
это

 

положеніе,

 

сказать,

 

что

 

народъ

 

стоить

 

такъ

 

низко,

 

что

 

онъ

не

 

чувствуете

 

ничего

 

и

 

массою

 

пьетъ

 

безсознательно — это

несправедливо.

Ж.

 

И.

 

Роюзгтъ.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

пьяницахъ.

А.

 

Б.

 

Бушенъ.

 

Есть

 

въ

 

народе

 

известное

 

количество

 

лю-

дей

 

напивающихся,

 

матеріалъ

 

здесь

 

ничего

 

не

 

значить;

 

эти

люди

 

суть

 

испорченны

 

я

 

натуры,

 

которыя

 

имеютъ

 

поползнр-

веніе

 

къ

 

состоянію

 

одурелости,

 

независимо

 

отъ

 

обществен-
ныхъ

 

условій,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

находятся.

 

Страсть

 

къ

 

каба-
ку

 

развита

 

потому,

 

что

 

кроме

 

кабака

 

ровно

 

ничего

 

нетъ.
Это

 

совпадаете

 

съ

 

низкимъ

 

уровнемъ

 

нравственности,

 

съ

нищенствомъ;

 

но

 

и

 

нищій

 

и

 

не

 

развитой

 

человекъ

 

охотнее
пойдутъ

 

въ

 

чистое

 

место,

 

чемъ

 

въ

 

грязное.

 

Народъ

 

не

имеете

 

страсти

 

къ

 

кабацкой

 

грязи,

 

потому

 

что

 

опыте

 

еще

не

 

доказалъ,. идете

 

ли

 

народъ

 

въ

 

кабакъ

 

по

 

произволу,

 

или

по

 

принужденію.

 

Дайте

 

сначала

 

народу

 

что-нибудь

 

получше

кабака,

 

тогда

 

мояіно

 

решить

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

почему

 

онъ

пьете

 

въ

 

кабаке,

 

по

 

склонности

 

ли

 

къ

 

пьянству,

 

или

 

но

 

необ-
ходимости.

 

До

 

сихъ

 

норъ

 

гонятъ

 

народъ

 

въ

 

кабакъ

 

насильно,

потому

 

что

 

ему

 

негде

 

провести

 

время,

 

у

 

него

 

есть

 

только

одинъ

 

пріютъ — кабакъ.

 

Нравственный

 

уровень

 

не

 

есть

 

глав-

ная

 

причина;

 

большую

 

роль

 

играете

 

здесь

 

администрація,
которая,

 

вследствіе

 

страсти

 

ограничивать

 

пьянство,

 

дошла

до

 

такихъ

 

мбръ,

 

что

 

создала

 

снеціальныя

 

заведенія

 

для

пьянства.

 

Изменить

 

эту

 

Форму

 

можно

 

и

 

следуете.

В.

 

А.

 

Владгшірскій,

 

Въ

 

настоящемъ

 

докладе,

 

имеющемъ
такую

 

человечную

 

цель,

 

заметешь

 

пробелъ:

 

отсутствіе

 

ста-

тистики

 

пьянства

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

томъ

 

роде,

 

какъ

 

она

 

при-

ведена

 

объ

 

Англіи,

 

Германіи

 

и

 

другихъ

 

странахъ.

 

Безъ
циФръ

 

нельзя

 

положительно '

 

судить

 

о

 

степени

 

увеличенія

у

 

насъ

 

пьянства.

 

Но

 

оно,

 

кажется,

 

растетъ

 

сильно,

 

и

 

дошло
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уже

 

до

 

неожиданной

 

высоты,

 

считается

 

чѣмъ-то

 

обыкновен-
ным^

 

приличіемъ,

 

даже

 

удалью.

 

На

 

сельскихъ

 

лраздникахъ

(а

 

ихъ

 

около

 

половины

 

года)

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

найдти

 

трез-

ваго

 

человѣка;

 

таиъ

 

упиваются

 

женщины

 

и

 

мальчики

 

1 5

 

и

12

 

лѣтъ.

 

съ

 

увѣренностію,

 

что

 

это

 

хорошо.

 

Приписыван&ъ
это

 

грустное

 

лоложеніе

 

невѣжеству,

 

но

 

образованія

 

въ

 

на-

родѣ

 

и

 

прежде

 

было

 

не

 

болѣе,

 

а

 

напивались

 

менѣе.

 

Для
просвѣіценія

 

народа

 

нужны

 

вѣка

 

и

 

средства,

 

а

 

пьянство

умножается

 

и

 

губитъ

 

жизнь

 

гораздо

 

скорѣе.

 

Пора,

 

давно

пора,

 

противодѣйствовать

 

ему,

 

и

 

разъяснить,

 

что

 

пьянство

есть

 

нравственное

 

преступлёніе;

 

что

 

безобразіе

 

его

 

оскор-

бляетъ

 

общество

 

и

 

подрываетъ

 

семейный

 

и

 

матеріальный
бытъ.

 

Достигнуть

 

же

 

этого

 

можно

 

только

 

учрежденіемъ

 

«об-
ществъ

 

трезвости»,

 

которыя

 

повсемѣстно

 

вліяли

 

бы

 

на

 

на-

родъ

 

внушительными

 

и

 

карательными

 

мѣрами;

 

которыя

давали

 

бы

 

знать

 

пьяному

 

человѣку,

 

когда

 

онъ

 

про-

спится,

 

что

 

онъ

 

велъ

 

себя

 

непозволительно

 

противъ

 

доб-
рыхъ

 

нравовъ,

 

и

 

которые

 

определяли

 

бы

 

ьакъ

 

крайнюю,

 

вы-

нужденную

 

мѣру,

 

и

 

карательныя

 

средства

 

(ни

 

сколько

 

не

унизительныя

 

для

 

нашего

 

времени).

 

Тогда

 

бы

 

образовалась
и

 

возможность

 

простому

 

народу

 

сохранить

 

рубль

 

«на

 

азбу-
ки»,— теперь

 

сполна

 

поступающей,

 

по

 

акцизной

 

системѣ,

въ

 

сверхсмѣтные

 

милліоны

 

министерства

 

Финансовъ.

 

По-
добный

 

общества

 

появлялись

 

уже

 

у

 

насъ

 

частнымъ

 

поряд-

комъ

 

и

 

приносили

 

огромную

 

пользу.

 

А

 

карательныя

 

мѣры

противъ

 

пьянства

 

употреблялись

 

уже

 

у

 

насъ

 

администра-

тивно,

 

лѣтъ

 

съ

 

двадцать

 

пять

 

тому

 

назадъ,

 

посредствомъ

захвата

 

полиціею

 

безчувственно

 

пьяныхъ

 

и

 

обязанности
ихъ — мести,

 

на

 

другой

 

день,

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

улицы.

 

Безоб-
разнаго

 

публичнаго

 

пьянства

 

было

 

тогда

 

менѣе,

 

но

 

на-

сколько?-^въ

 

этомъ

 

могла

 

бынамъ

 

помочь статистикарусскаго

пьянства,

 

которой

 

еще

 

нѣтъ,

 

и

 

которую

 

намъ

 

надобно

 

выра-

ботать.

 

Тогда

 

только

 

мы

 

можемъ

 

оцѣнить

 

важность,

 

нынѣш-

няго

 

доклада;

 

и

 

тогда

 

только

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

намъ

 

нужно,

для

 

остановленія

 

успѣховъ

 

пьянства,

 

прежде

 

всего,

 

общест-
венная

 

помощь

 

и

 

гражданскія

 

мѣры,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

хішическія,
предлагаемыя

 

г.

 

докладчикомъ,

 

потому

 

что

 

у

 

насъ

 

пьютъ

 

не

для

 

вкуса,

 

а

 

для

 

опьяненія;

 

Сельское

 

населеніе

 

дѣлаетСя

 

пья-

нымъ

 

отъ

 

кислаго,

 

мерзкаго

 

пива

 

до

 

того,

 

что

 

у

 

пьяницъ
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пухнуть

 

пальцы, — хотя

 

въ

 

пивѣ

 

алкоголя

 

и

 

мало.

 

И

 

тутъ

дѣйствуетъ

 

не

 

качество,

 

а

 

количество

 

выпитаго.

 

И

 

вотъ

 

по-

чему

 

намъ

 

нужнѣе,

 

прежде

 

всего,

 

для

 

цротиводѣйствія

 

пьян-

ству,

 

нравственныя

 

мѣры,

 

тѣсно

 

связанным

 

съ

 

экономиче-

скими.

А.

 

Б.

 

Бушенъ.

 

Положимъ,

 

что

 

для

 

образованія

 

народа

нужны

 

вѣка;

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

образованіе

 

дастъ

 

желаемый

результатъ.

 

Карательныя

 

мѣры,

 

которыя

 

предлагаютъ,

 

при-

мѣнялись

 

тоже

 

вѣками,

 

но

 

не

 

дали

 

никакихъ

 

результатовъ:

рѣзали

 

ушіі,

 

выставляли

 

къ

 

столбу,

 

заключали

 

въ

 

тюрьму

 

отъ

имени

 

правительства,

 

общины,

 

полиціи,

 

закрывали

 

кабаки,

цреслѣдовали

 

винокуреніе,

 

однимъ

 

словомъ

 

испробовали

 

все

— и

 

какой

 

результатъ? —Пьянство

 

существуете,

 

какъ

 

сущест-

вовало

 

прежде.

 

Зачѣмъ

 

же

 

опять

 

прибѣгать

 

къ

 

карательнымъ

мѣрамъ,

 

если

 

онѣ

 

явно

 

оказались

 

безполезными?

 

Нелучше

 

ли

ожидать,

 

отъ

 

распространенія

 

образованія,

 

медленнаго,

 

но

вѣрнаго

 

результата,

 

чѣмъ

 

прибѣгать

 

къ

 

старымъ

 

мѣрамъ,

которыя

 

были

 

испытаны

 

въ

 

ХУ

 

и

 

ХУІ

 

ст.,

 

когда,

 

кромѣ

 

ку-

лака,

 

ничего

 

не

 

знали?

 

Одинъ

 

изъ

 

присутствующихъ

 

тре-

бовалъ

 

устройства

 

статистики

 

пьянства.

 

Она

 

просто

 

не

 

воз-

можна

 

по

 

недостатку

 

наблюденій,

 

а

 

сдѣланнымъ

 

наб-

люденіямъ,

 

къ

 

несчастію,

 

иридаютъ

 

превратное

 

знаніе.
Вотъ

 

какъ

 

обращаются,

 

напр.

 

съ

 

статистическими

 

циф-

рами

 

объ

 

пьянствѣ.

 

Въ

 

1865

 

г.,

 

положимъ,

 

умерло

 

1

 

тыс.

человѣкъ

 

отъ

 

пьянства,

 

въ

 

66

 

г.

 

2

 

т.,

 

въ

 

67

 

г.

 

3

 

т.;

 

отсюда

немедленно

 

выводъ,

 

что

 

пьянство

 

растетъ

 

въ

 

страшной
прогрессіи.

 

Въ

 

Англіи

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

умираетъ,

 

вслѣдствіе

пьянства,

 

пропорціонально

 

гораздо

 

болѣе,

 

въ

 

другихъ

 

госу-

дарствахъ

 

тоже;

 

но

 

о

 

томъ,

 

что

 

лриведенныя

 

выше

 

циФры

не

 

по'лны,

 

никто

 

и

 

не

 

думаетъ.

 

Все

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

по-

следнее

 

время

 

стали

 

тщательнѣе

 

записывать

 

случаи

 

смерти

отъ

 

пьянства,

 

а

 

прежде

 

не

 

записывали

 

вовсе,

 

потому

 

что

никто

 

на

 

это

 

не

 

обращалъ

 

вниманія.

 

Да

 

и

 

теперь

 

зацисываютъ

плохо.

 

Если

 

бы

 

наши

 

цифры

 

были

 

вѣрны,

 

то

 

изъ

 

нихъ

слѣдовало

 

бы,

 

что

 

у

 

насъ

 

отъ

 

пьянства

 

умираетъ

 

менѣе

 

на-

рода,

 

чѣмъ

 

гдѣ-либо;

 

и

 

изъ

 

нихъ,

 

между

 

тѣмь,

 

выводятъ

 

до-

казательства

 

увеличенія

 

пьянства.

 

Что

 

касается

 

статисти-

ки

 

наказаній

 

за

 

пьянство,

 

то,

 

слава

 

Богу,

 

что

 

у

 

насъ

 

къ

 

этой

статистикѣ

 

еще

 

не

 

прибѣгали.

 

У

 

насъ

 

наказываютъ

 

за

 

про-

 

.

«
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ступки,

 

сопряженные

 

съ

 

пьянствомъ,

 

если

 

пьяный

 

наскандаль-

ничаетъ;

 

но

 

если

 

человѣкъ

 

напился

 

и

 

не

 

сдѣлалъ

 

при

этомъ

 

никакого

 

проступка

 

или

 

публичнаго

 

скандала,

 

то

 

его

не

 

за

 

что

 

и

 

наказывать.

 

Если

 

же

 

наказывать

 

за

 

Фактъ

 

пьян-

ства

 

и

 

считать

 

эти

 

случаи,

 

то

 

навѣрное

 

можно

 

сказать,

 

что

статистика

 

выйдетъ

 

самая

 

курьезная.

 

Подобная

 

статистика

поведетъ

 

только

 

къ

 

нревратнымъ

 

мѣрамъ.

Е.

 

ТТ.

 

Рагозинъ.

 

Главная

 

причина

 

пьянства

 

заключается

въ

 

недостаткѣ

 

благосостоянія,въ

 

болыпихъ

 

податяхъ,

 

прину-

дительной

 

обязательности

 

жить

 

на

 

той

 

землѣ,

 

которая

 

не

пропитнваетъ;

 

отсюда

 

невозможность

 

развиваться

 

нравст-

венно

 

и

 

развивать

 

то

 

гражданское

 

чувство,

 

которое

 

поддержи-

ваетъ

 

человѣка

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

найдти

 

сочувствіе

 

въ

другомъ,

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

отдельно

 

заботится

 

только

 

о

 

лич-

ном^

 

существованіи.

 

Я

 

совершенно

 

противъ

 

мѣры

 

объ

 

обла-
гороженіи

 

питейныхъ

 

домовъ

 

и

 

избраніи

 

людей

 

для

 

ихъ

 

со-

держанія,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

мѣра

 

поведетъ

 

къ

 

новым'ъ

 

стѣсне-

ніямъ.

 

Кто

 

будетъ

 

выбирать

 

ихъ?

 

И

 

какъ

 

определить

 

не-

опороченность

 

человека?

 

Ныне

 

неопороченный,

 

черезъ

два

 

дня,

 

можетъ

 

сдѣлаться

 

хуже

 

опороченнаго.

 

Далѣе,если

правительство

 

устроить

 

увеселенія,

 

то

 

это

 

будутъ

 

казен-

ныя

 

увеселенія.

 

Если

 

народъ

 

беденъ,

 

если

 

онъ

 

долженъ

 

за-

ботиться

 

о

 

завтрашнемъ

 

дне,

 

если

 

у

 

него

 

нвтъ

 

радостей,

 

если

онъ

 

ищетъ

 

забвенія

 

въ

 

вине,

 

то

 

какъ

 

вы

 

выгоните

 

его

 

на

праздникъ?

 

Это

 

возможно

 

разве

 

въ

 

Петербурге.

 

Въ

 

техъ
селеніяхъ,

 

где

 

существуете

 

благосостояние,

 

тамъ

 

и

 

теперь

есть,

 

праздники,

 

хороводы,

 

тамъ

 

народъ

 

собирается

 

на

 

ме-
стные

 

храмовые

 

праздники

 

\

 

и

 

гуляетъ;

 

но

 

устроить

 

прину-

дительном

 

увеселенія

 

невозможно;

 

это

 

будетъ

 

та

 

же

 

стесни-
тельная

 

мера."

Г.

 

Владимірскій

 

сказалъ,

 

что

 

практика

 

европейскихъ

 

го-

сударствъ

 

неприложима

 

къ

 

Россіи.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

народы

въ

 

своеМъ

 

развитіи

 

идутъ

 

одинаковымъ

 

путемъ

 

въ

 

основ-

ныхъ

 

чертахъ;

 

практика

 

нѣсколькихъ

 

государствъ

 

по

 

во-

просу,

 

который

 

проявляется

 

въ

 

такомъ

 

же

 

виде

 

п

 

у

 

насъ,

даете

 

достаточныя

 

основанія

 

для

 

разрешенія.

 

Не

 

нужно

статистическихъ

 

данныхъ

 

для

 

новаго

 

убежденія,

 

что

 

огра-

ниченіе

 

питейныхъ

 

домовъ

 

не

 

даетъ

 

результатовъ.

 

Г.

 

Бу-

шенъ,

 

два

 

года

 

назадъ,

 

представилъ

 

достаточно

 

статистиче-
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скихъ

 

данныхъ,

 

которыми

 

вопросъ

 

исчерпывается.

 

Стати-
стика

 

о

 

числе

 

питейныхъ

 

домовъ

 

ничего

 

не

 

даетъ,

 

опредѣ-

лить

 

число

 

пьяннЦъ

 

невозможно.

 

Г.

 

Владимірскій

 

говорите,

что

 

народъ

 

больше

 

пьетъ,

 

чѣмъ

 

нужно

 

для

 

питанія,

 

но

 

осно-

ваній

 

для

 

опредѣленія,

 

отчего

 

отъ

 

пьетъ,

 

нѣтъ;

 

потребность

пить

 

объясняется

 

единственно

 

недостаткомъ

 

пищи,

 

недо-

статкомъ

 

нравственнаго

 

образованія,

 

недостаткомъ

 

граждан-

скаго

 

развитія;

 

какъ

 

вы

 

олредѣлите

 

все

 

это,

 

чтобы

 

сказать:

я

 

прихожу

 

къ

 

тому,

 

что

 

недостатокъ

 

говядины,

 

недостатокъ

правильнаго

 

питанія,

 

усиленная

 

забота

 

о

 

каждомъ

 

часѣ,

 

о

завтрашнемъ

 

днѣ,

 

необезпеченность

 

семьи,

 

необходимость
идти

 

за

 

5

 

за

 

6

 

губерній,

 

чтобы

 

найдти

 

средство

 

для

 

оплаты

налоговъ

 

и

 

оброковъ,

 

требуютъ

 

3

 

рюмокъ;

 

а

 

потому

 

выпи-

тыя

 

имъ

 

4-я

 

и

 

5-я

 

рюмки

 

составляютъ

 

излишекъ.

 

Кажется,
необходимо

 

остановиться

 

на

 

томъ,

 

что

 

главная

 

и

 

основная

причина — бедность

 

и

 

невѣжество

 

народа,

 

а

 

потому

 

необхо-
димо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

эту

 

главную

 

причину,

 

т.-е.

 

на

увеличеніе

 

благосостоянія

 

народа,

 

а

 

для

 

этого

 

нужно

 

снять

или

 

уменьшить

 

те

 

налоги,

 

которые

 

возложены

 

на

 

него.

П.

 

А.

 

Мясоѣдовъ.

 

Я

 

вполнѣ

 

раздѣляю

 

высказанное

 

здѣсь

мнѣніе,

 

что

 

никакія

 

стеснительныя

 

меры

 

не

 

приведутъ

 

къ

желаемымъ

 

результатамъ,

 

т.-е.

 

къ

 

уменыпенію

 

пьянства.

 

Вме-
стѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

мнѣ

 

кажется,

 

нельзя

 

не

 

согласиться

 

съ^доклад^-
чякомъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

причинъ

 

чрез-

мврнаго

 

унотребленія

 

вина

 

лежите

 

въ

 

недостаткѣ

 

мате-

ріальныхъ

 

средствъ

 

нашего

 

народа.

 

Климатическія

 

условія
Россіи,

 

дурная

 

пища

 

и

 

проч.,

 

естественнымъ

 

образомъ,

 

вы-

зываютъ

 

необходимость

 

употребленія

 

вина.

 

Вино

 

вовсе

 

не

было

 

бы

 

вредно,

 

а,

 

наиротивъ

 

того,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

по-

лезно

 

для

 

народа,

 

если

 

бы

 

каждый

 

человекъ

 

ограничивался

размѣрами

 

умѣренными,

 

при

 

равномерномъ,

 

такъ

 

сказать,

еоюедневномг,

 

потребленіи

 

его. —Указаніе

 

народу"средствъ
которыя

 

могутъ

 

дать

 

ему

 

возможность

 

пить

 

вино

 

ежедневно,

въ

 

умѣренныхъ

 

размѣрахъ,

 

должно

 

составлять

 

для

 

насъ

 

цѣль,

которой

 

желательно

 

достигнуть.

 

Равномѣрное

 

потребленіе
вина

 

обусловливается

 

прежде

 

всего

 

матеріальными

 

средства-

ми—народъ

 

нашъ

 

ихъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Кому

 

неизвѣстно

 

бедствен-
ное

 

положеніе

 

нашего

 

крестьянства?

 

Крестьянинъ

 

нринуж-

денъ

  

отказывать

 

себѣ

 

даже

 

въ

 

употребленіи

 

мяса,

 

принуж-
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денъ

 

лишать

 

себя

 

самаго

 

необходимаго, — гдѣ

 

же

 

ему

 

ду-

мать

 

въ

 

настоящее

 

время

 

объ

 

удовлетвореніи

 

этой

 

потреб-
ности?

 

Независимо

 

отъ

 

бедности

 

и

 

нищеты,

 

народъ

 

нашъ

въ

 

общей

 

свой

 

массѣ,

 

коснѣетъ

 

нодъ

 

гнетомъ

 

тяжелаго

 

бре-
мени,

 

которое

 

онъ

 

переносить,

 

кънесчастію,

 

безсознательно,
не

 

отдавая

 

себе

 

еще

 

въ

 

томъ

 

должнаго

 

отчета.

 

Это

 

бре-
мя

 

составляете

 

его

 

невежество,

 

совершенное

 

отсутствіе

 

въ

немъ

 

образованія.

 

Одно

 

только

 

образованіе,

 

и

 

притомъ

 

об-
разованіе

 

практическое

 

и

 

не

 

безусловно

 

общее,

 

можете

научить

 

его

 

употреблять

 

более

 

производительнымъ

 

образомъ
свой

 

трудъ, —ценить

 

время,

 

и

 

въ

 

особенности

 

совершенст-

вовать

 

производство

 

или

 

промыселъ,

 

которыми

 

онъ

 

занимается.

И

 

такъ

 

действительная

 

бѣдность

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

другой — отсутствіе

 

практическаго

 

образованія —вотъ

 

два

предмета,

 

на

 

которые

 

намъ

 

следуете

 

обратить

 

вниманіе.

 

Бед-
ность

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

слѣдующія

 

последствія:

 

когда

крестьянину

 

удастся

 

пріобрѣсти

 

нѣсколько

 

копеекъ,

 

на

 

ко-

торыя,

 

онъ

 

положительно

 

ничего

 

серьезнаго

 

не

 

можетъ

предпринять,

 

для

 

своего

 

хозяйства,

 

онъ

 

не

 

обинуясь,

 

несетъ

ихъ

 

въ

 

кабэкъ,

 

и

 

тамъ

 

пропиваете,

 

чтобы

 

хотя

 

на

 

несколько
часовъ

 

рязсеять

 

себя,

 

и

 

затемъ,

 

такъ

 

сказать,

 

съ

 

новыми

 

си-

лами,

 

возвратиться

 

къ

 

своей

 

прежней

 

горемычной

 

жизни.

 

Если
бы

 

ему

 

быль

 

указанъ

 

способъ,

 

съ

 

помощію

 

котораго

 

заработы-
ваемые

 

имъ

 

гроши

 

н

 

копѣйки,

 

вносимые

 

постепенно

 

въспе-

ціально

 

принаровленное

 

для

 

этого

 

учрежденіе

 

съ

 

нарастаю-

щими

 

на

 

нихъ

 

процентами,

 

могутъ,

 

по

 

истеченіи

 

известнаго
періода

 

времени,

 

составить

 

ему

 

нѣкоторый

 

капиталь,

 

то

я

 

убѣжденъ,

 

на

 

основаніи

 

примеровъ,

 

виденньгхъ

 

мною

передъ

 

глазами,

 

что

 

одно

 

сознаніе

 

возможности

 

такого

 

сбе-
реженія

 

послужить

 

неминуемо

 

къ

 

улучшению

 

какъ

 

его

 

нрав-

ственности,

 

такъ

 

и

 

матеріальнаго

 

его

 

благосостоянія.

 

Я

 

могъ

бы

 

указать

 

на

 

тысячи

 

примѣровъ

 

въ

 

другихъ

 

государствахъ,

въ

 

доказательство

 

блистательныхъ

 

результатовъ,

 

достигну-

тыхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

одною

 

только

 

возможностію

 

сбе-

реженія.

 

На

 

основаніи

 

изложенныхъ

 

соображеній,

 

я

 

считалъ

бы

 

необходимымъ,

 

при

 

перечисленіи

 

мерь;

 

могу щихъ

 

вліять

на

 

улучшеніе

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

и

 

нравственной

стороны

 

народа,

 

выразить

 

желаніе,

 

чтобы

 

правительство,

 

а

также

 

тѣ,

 

отъ

 

кого

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

это

 

будетъ

 

зави-
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сить,

 

всѣми

 

мѣрами

 

содѣйствовали

 

распространен^

 

въ

народѣ

 

сберегательныхъ

 

и

 

кредитныхъ

 

учрежденій.

 

Кромѣ

того,

 

такъ

 

какъ

 

практическое

 

образованіе

 

также

 

служитъ

безусловнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

улучшенію

 

нравственности

 

и

благосостоянія

 

народа,

 

то

 

слѣдуетъ

 

указать

 

на

 

необходимость

распространенія

 

ншолъ

 

вообще,

 

и

 

особенно

 

съ

 

преподава-

тель

 

въ

 

нихъ

 

соотвѣтствующихъ

 

мѣстнымъ

 

занятіямъ

 

и-

промысламъ

 

народа

 

техническихъ

 

свѣдѣній,

 

могущихъ

 

со-

 

■

дѣйствовать,

 

совершенствованію

 

народнаго

 

труда.

Е.

 

Ш.

 

Андреевъ.

 

Г.

 

Владимірскій

 

сказалъ,

 

что

 

для

 

обра-
зованія

 

требуются

 

вѣка.

 

Это

 

мнѣніе

 

опровергается

 

положи-

тельными

 

цифрами,

 

достигнутыми

 

въ

 

Германіи,

 

въ

 

теченіе
этого

 

столѣтія.

 

Не

 

приводя

 

ихъ

 

въ

 

подробности,

 

я

 

упомяну

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

лишь

 

послѣ

 

15

 

года

 

была

 

возможность

въ

 

прирейнскихъ

 

провинціяхъ,

 

несмотря

 

на

 

сопротивленіе
католическаго

 

духовенства,

 

ввести

 

обязательное

 

обученіе
и

 

уже

 

въ

 

короткій

 

промежутокъ

 

времени,

 

15 — 20

 

лѣтъ,

достигнуты

 

такіе

 

результаты,

 

что

 

количество

 

неграмот-

ныхъ

 

въ

 

Германіи,

 

за

 

исключеніемъ

 

Австріи,

 

составляетъ

\%.

 

Слѣдовательно

 

вѣковъ

 

не

 

нужно;

 

нужны

 

только

 

двѣ

вещи:

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

образованіе

 

есть

 

дѣйствитель-

ное

 

благо,

 

и

 

что

 

этого

 

блага

 

слѣдуетъ

 

и

 

должно

 

ненремѣн-

но

 

достигать.

 

Масштабъ

 

для

 

опредѣленія,

 

въ

 

какой

 

степени

страна

 

имѣетъ

 

эти

 

убѣжденія,

 

заключается

 

въ

 

бюджетѣ

 

на

народное

 

образованіе;

 

если

 

мы

 

его

 

сравнимъ

 

въразныхъго-

сударствахъ,

 

то

 

получимъ

 

мѣру

 

того,

 

что

 

возможно

 

сдѣлать

 

и

что

 

дѣйствительно

 

дѣлается.

Г.

 

Мясоѣдову

 

я

 

принужденъ

 

возразить

 

то,

 

что

 

онъ,

какъ

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

увлекается

 

техническимъ

 

образова-
ніемъ.

 

Но

 

техническое

 

образо^ваніе

 

есть

 

вещь,

 

которая

 

мо-

жетъ

 

быть

 

только

 

слѣдствіемъ

 

образованія

 

общаго.

 

При
изученіи

 

этого

 

вопроса,

 

довольно

 

нродолжительномъ

 

и

 

всесто-

роннемъ,

 

я

 

убѣдился,

 

что

 

оно

 

нигдѣ

 

не

 

давало

 

и

 

не

 

можетъ

дать

 

тѣхъ

 

результатовъ,

 

кОторыхъ

 

отъ

 

него

 

ожидаютъ.

 

На
этОмъ

 

основаніи,

 

я

 

не

 

придаю

 

техническому

 

образованію

 

той
важности,

 

которую

 

нридаютъ

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

измѣненій

 

эко-

номическаго

 

уровня

 

народа,

 

и

 

не

 

согласенъ

 

признать

 

ту

 

вто-

ростепенную

 

роль,

 

которую

 

Нридаютъ,

 

кажется,

 

общем}'

 

об-
разованію.

 

Нанротывъ,

 

одно

 

общее

 

образованіе

 

представ-
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ляетъ

 

ирочныя

 

основы

 

для

 

развитія

 

благосостоянія,

 

потому

что

 

оно,

 

развивая

 

всѣ

 

способности

 

народа,

 

даетъ

 

ему

 

воз-

можность

 

оцѣнивать,

 

куда

 

эти

 

способности

 

направить,

 

ана-

родъ —всегда

 

лучшій

 

судья

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ.

 

Самое

 

учреж-

деніе

 

техническихъ

 

школъ,

 

какъ

 

ихъ

 

часто

 

понимаютъ,

 

съ

мастерскими,

 

сопряжена

 

съ

 

такими

 

затрудненіями,

 

что

 

отъ

нихъ,

 

послѣ

 

многихъ

 

опытовъ,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

отказываются.

А.

 

Б.

 

Бушенъ.

 

Къ

 

словамъ

 

Евгенія

 

Николаевича

 

относи-

тельно

 

Германіи,

 

я

 

прибавлю

 

только

 

нѣсколько

 

словъ

 

относи-

тельно

 

Голландіи.

 

Голландія

 

ранѣе

 

всѣхъ

 

другихъгосударствъ

обратила

 

вниманіе

 

на

 

мѣры

 

нравственныя,

 

т.-е.,

 

замѣтив-

ши,

 

что

 

пьянство

 

большею

 

частію

 

оказывается

 

при

 

сбори-
щахъ

 

народа,

 

на

 

ярмаркахъ,

 

кермесахъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

гдѣ

 

сходится

много

 

поселянъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ,

 

она

 

еще

 

въ

 

40

 

годахъ

приняла

 

мѣры,

 

чтобы

 

на

 

подобныхъ

 

сборищахъ

 

всегда

 

устрой*

вались,

 

на

 

счетъ

 

общины,

 

или

 

правительства,

 

народныя

 

уве-

селенія:

 

театры,

 

балаганы,

 

игры

 

и

 

т.

 

п.

 

Слѣдствія

 

оказались

весьма

 

благодѣтельпыя:

 

народъ

 

сталъ

 

привыкать

 

къ

 

другимъ

удовольствіямъ,

 

и

 

пьянство

 

уменьшилось.

 

Это

 

можно

 

замѣ-

тить

 

даже

 

въ

 

Петербургѣ:

 

съ

 

тѣхъ,поръ,

 

какъ

 

стали

 

забо-
титься

 

о

 

развлеченіяхъ

 

для

 

народа

 

на

 

гуляньяхъ,

 

и,

 

вмѣсто

водки,

 

стали

 

предлагать

 

другое,

 

народъ

 

обходился

 

въ

 

празд-

никъ

 

и

 

безъ

 

нея.

 

Слѣдовательно,

 

водка

 

не

 

есть

 

абсолютное
условіе,

 

безъ

 

которая»

 

нѣтъ

 

возможности

 

веселиться

 

въ

Россіи.

 

Пьянство

 

считаютъ

 

веселіемъ

 

только

 

потому,

 

Что

другаго

 

нѣтъ.

П.

 

А.

 

Мясоѣдодъ.

 

Мои

 

Слова

 

послужили

 

поводомъ

 

къ

возраженію.

 

Я

 

вовсе

 

не

 

отношусь

 

враждебно

 

къ

 

общему

 

об-
разованно;

 

я

 

говорилъ

 

только,

 

что

 

одною

 

изъ

 

мѣръ

 

для

 

улуч-

шенія

 

народнаго

 

благосостоянія

 

должно

 

служить

 

распростра-

неніе

 

образованія

 

вообще,

 

и

 

особенно

 

школъ

 

съ

 

практиче-

ские

 

характеромъ.

 

Я

 

не

 

предлагаю

 

вовсе

 

чисто

 

снеціаль-
ньгхъ

 

школъ,

 

а

 

желаю

 

видѣть

 

распространенными

 

преиму-

щественно

 

такія

 

школы,

 

въ

 

которыхъ

 

мѣстное

 

населеніе

 

мо-

гло

 

бы

 

получать

 

свѣдѣнія,

 

непосредственно

 

вліяющія

 

на

улучшеніе

 

его

 

занятій,

 

т.-е., — я

 

выражусь

 

еще

 

яснѣе, — что-

бы

 

тамъ,

 

гдѣ

 

народъ

 

занимается

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ,

 

со-

общались

 

свѣдѣнія

 

о

 

земледѣліи,

 

скотоводствѣ

 

и

 

т.

 

п.; —

тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

народъ

 

занимается

 

ремеслами

 

или

 

какими

 

ли-



—

 

331

 

—

бо

 

промыслами,

 

преподавались

 

свѣдѣнія,

 

соотвѣтствующія

этимъ

 

занятіямъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Основаніемъ

 

же

 

всему

 

должна

 

безъ
сомнѣнія

 

служить

 

грамотность,

 

если

 

вамъ

 

угодно

 

называть

ее

 

общимъ

 

образованіемъ.
Г<

 

Леретцъ.

 

Нельзя

 

не

 

сопаситъся

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

наше-

го

 

народа

 

кабакъ

 

есть

 

единственное

 

мѣсто

 

для

 

развлеченія,
Въ

 

виду

 

этого,

 

соглашаясь,

 

что

 

во

 

многихъ

 

губерніяхъ

 

на-,

роду

 

приходится

 

голодать,

 

я

 

полагаю,

 

что

 

администрация

могла

 

бы

 

не

 

заводить

 

казенныхъ

 

театровъ,

 

а

 

уничтожить

только

 

тѣ

 

стѣснительныя

 

мѣры,

 

которыя

 

мѣшаютъ

 

устраи-

вать

 

ихъ

 

частнымъ

 

лицамъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

найдется

достаточное

 

число

 

желающихъ

 

воспользоваться

 

этимъ.

 

За-
тѣмъ

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

напомнить

 

тѣ

 

Факты,

 

которые

 

сообще-
ны

 

г.

 

Раевскимъ,въ

 

докладѣ

 

его

 

о

 

хлѣбной

 

торговлѣ

 

въБѢ-

лоруссіи,

 

Факты

 

свидѣтельствующіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

кабатчики
эксплоатируютъ

 

народъ,

 

пользуясь

 

его

 

экономическою

 

не-

развитостью.

 

Другое

 

сообщеніе

 

сдѣлано

 

мнѣ

 

однимъ

 

изъ

ивановскихъ

 

Фабрикантовъ.

 

Онъ

 

разсказывалъ^мнѣ

 

слѣдую-

щее:

 

крестьяне

 

лриходятъ

 

на

 

Фабрику

 

за

 

10— 20

 

верстъ;

народъ

 

этотъ,

 

являясь

 

въ

 

началѣ

 

недѣли,

 

находитъ

 

выгод-

нымъ

 

приносить

 

свой

 

хлѣбъ.

 

Въ

 

продолженіе

 

недѣли,

 

онъ

работаетъ

 

предъ

 

горячими

 

печами,

 

въдушномъ

 

воздухѣ,

 

сло-

вомъ

 

подвергается

 

всѣмъ

 

антигигіеническимъ

 

условіямъ.
Питается

 

онъ

 

этимъ

 

хлѣбомъ

 

съ

 

прибавкою

 

соли,

 

воды,

 

.Гу-

ну.

 

Хлѣбъ

 

бываетъ

 

такого

 

рода,

 

что

 

когда

 

мнѣ

 

его

 

показали,

то

 

я

 

не

 

усомнился

 

сказать,

 

что

 

это

 

навозъ.

 

Когда

 

этотъ

хлѣбъ

 

засохнетъ,

 

то

 

изъ

 

него

 

дѣлаютъ

 

тюрю,

 

т.-е.

 

варятъ

въ

 

водѣ,

 

подбавляя

 

соли.

 

Наступаешь

 

суббота,

 

рабочій

 

полу-

чаетъ

 

плату.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

отправляется

 

въ

 

кабакъ,

 

спра-

шиваетъ

 

на

 

5

 

копѣекъ

 

водки;

 

эта

 

доза

 

оньяняетъ

 

его,

 

нату-

ра

 

его

 

расходится,

 

онъ

 

требуетъ

 

еще

 

и,

 

благодаря

 

искусству

кабатчиковъ,

 

спускаетъ

 

весь

 

заработокъ.

 

Эти

 

Факты

 

подтвер-

ждаютъ,

 

что

 

причина

 

пьянства

 

лежитъ

 

въ

 

низкомъ

 

экономи-

ческомъ

 

развитіи

 

народа^

 

такъ

 

что

 

я

 

прихожу

 

къслѣдующе-

му

 

заключенію:

 

можно

 

надѣяться,

 

что,

 

съ

 

экономическимъ

развитіемъ

 

народа,

 

явится

 

болѣе

 

равномѣрное

 

потребленіе
вина

 

и

 

тѣмъ

 

парализйруется

 

пьянство.-

 

Слѣдуетъ

 

поэтому

заботиться

 

объ

 

экономическомъ

 

благосостояніи

 

народа.

 

Сред-
ствами

 

для

 

увелнченія

 

благосостоянія

 

народа,

 

для

 

у

 

лучше-
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нія

 

его

 

экономическая)

 

положенія,

 

служатъ

 

многія

 

мѣры,

 

въ

числѣ

 

ихъ

 

и

 

указанныя

 

здѣсь,

 

а

 

именно:

 

введеніе

 

правиль-

ной

 

системы

 

податей,

 

уничтоженіе

 

подушнаго

 

налога,

 

раз-

витіе

 

народа,

 

т.-е.

 

его

 

образованіе,

 

развитіе

 

ассоціацій

 

и

 

въ

числѣ

 

ихъ

 

ссудныя

 

товарищества,

 

о

 

которыхъ

 

говорилъ

 

г.

Мясоѣдовъ.

 

Всѣ

 

эти

 

мѣры

 

приведутъ

 

къ

 

болѣе

 

нормально-

му

 

экономическому

 

положенію

 

народа,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

должно

 

уничтожиться

 

и

 

то

 

зло,

 

о

 

которомъ

 

здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь.

В.

 

А.

 

Владимірскій.

 

Я

 

отвѣчу

 

на

 

указаніе

 

примѣра

 

Гер-
мании

 

въ

 

скоромъ

 

развитіи

 

у

 

ней

 

образованности.

 

По

 

этому

случаю

 

надобно,

 

кажется,

 

однажды

 

на

 

всегда

 

условиться,

что

 

хотя

 

общечеловѣческія

 

свойства

 

и

 

вездѣ

 

одинаковы,

 

но

характеръ

 

людей,

 

мѣстность

 

и

 

политическое

 

положеніе

 

все-

гда

 

различны.

 

И

 

если

 

одинъ

 

человѣкъ

 

не

 

походить

 

на

 

дру-

гаго,

 

то

 

государство

 

на

 

государство

 

и

 

тѣмъ

 

еще

 

болѣе.

 

При-
мѣры

 

ничего

 

не

 

значатъ:

 

нужна

 

подготовка

 

къ

 

нимъ.

 

Мы
прожили

 

тысячелѣтіе,

 

и

 

насчитываемъ

 

грамотныхъ

 

у

 

себя

 

въ

тысячу

 

разъ

 

менѣе

 

Германіи.

 

Отъ

 

чего

 

же?

 

Вѣдь

 

цримѣръ

постоянно

 

быль?

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

совѣты

 

на

 

подражанія
возбуждаютъ

 

только

 

досаду.

 

Другое

 

дѣло,

 

статистика:

 

вотъ

она

 

чрезвычайно

 

намъ

 

нужна

 

для

 

познанія

 

самихъ

 

себя.

 

При

помощи

 

ея,

 

мы

 

пришли

 

бы

 

къ

 

такимъ

 

выводамъ,

 

къ

 

какимъ

никто

 

не

 

приходилъ;

 

мы

 

узнали

 

бы,

 

сколько

 

трезвыхъ

 

при-

ходится

 

на

 

число

 

пьяныхъ;

 

мы,

 

можетъ

 

быть,

 

ужаснулись

 

бы
отъ

 

него

 

и

 

стали

 

бы

 

принимать

 

нротивъ

 

пьянства

 

мѣры

 

бо-
лѣе

 

скорыя,

 

нежели

 

тѣ,

 

которыя

 

предлагаются

 

чрезъ

 

улуч-

шеніе

 

качества

 

вина,

 

чрезъ

 

развитіе

 

образованности

 

и

 

умень-

шеніе

 

налоговъ.

 

Никто

 

не

 

сомнѣвается,

 

что

 

этого

 

надобно
желать,

 

что

 

это

 

очень

 

легко

 

говорить,

 

но

 

трудно

 

достигать,

Нѣтъ!

 

Для

 

уменыненія

 

пьянства

 

надобно

 

трезвымъ

 

людямъ

соединиться

 

въ

 

общества,

 

имѣть

 

свои

 

права

 

и,

 

на

 

первый

разъ,

 

ограничиваться

 

нравственными

 

внушеніями;

 

далѣе

 

при-

мѣнять

 

болѣе

 

строгія

 

мѣры,

 

и

 

наконецъ,

 

какъ

 

необходимость
употреблять

 

и

 

каратёльныя

 

дѣйствія,

 

изъ

 

послѣдствій

 

кото-

рыхъ

 

вытекала

 

бы

 

польза

 

народу,

 

именно — обгцественныя
работы

 

(на

 

что

 

средствѵ

 

найдется).

 

Выручка

 

съ

 

нихъ

 

долж-

на

 

идти

 

на

 

умноженіе

 

школь.

 

Это

 

противодѣйствіе

 

пьянству

можно

 

ввести

 

завтра

 

же;

 

а

 

возвысить

 

образованіе

 

и

 

умень-

шить

 

налоги

 

можно

 

только

 

чрезъ

 

долгое

 

время,

 

которое

 

для

>
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пьянства

 

можетъ

 

оказаться

 

и

 

позднимъ.

 

Итакъ,

 

всего

 

соо-

бразнее

 

учедить

 

общества

 

трезвости;

 

признать,

 

по

 

уставу

ихъ,

 

пьянство

 

за

 

порокъ

 

и

 

дозволить

 

преслѣдовать

 

безоб-

разнѣйшія

 

его

 

проявленія.

 

За

 

границею

 

пьютъ

 

же

 

вино

 

не

меньше

 

нашего;

 

но

 

тамъ

 

пьяные

 

не

 

валяются

 

по

 

улицамъ,

не

 

выставляютъ

 

своего

 

ольяненія,

 

какъ

 

доблести;

 

пьютъ

 

такъ,

что

 

не

 

теряютъ

 

ума

 

и

 

рабочаго

 

времени.

 

А

 

отъ

 

чего?

 

Отъ

того,

 

что

 

тамъ

 

общество

 

не

 

позволяетъ

 

злоупотребленія
пьянства.

 

И

 

это-то

 

можетъ

 

достигаться

 

у

 

насъ

 

«общества-

ми

 

трезвости»,

 

которыя,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

составятся

легко,

 

усердно

 

и

 

повсемѣстно,

 

потому

 

что

 

пьянство

 

надоѣло

всѣмъ

 

до

 

отчаянія.
А.

 

Б.

 

Бушенъ.

 

Предыдущій

 

ораторъ

 

1)

 

старался

 

дока-

зать,

 

что

 

статистика

 

пьянства

 

необходима

 

для

 

того,

 

чтобы

опредѣлить,

 

сколько

 

приходится

 

пьяныхъ

 

на

 

трезвыхъ,

 

или

наоборотъ;

 

2)

 

онъ

 

обвинилъ

 

меня

 

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

апологистъ

кабаковъ

 

и

 

пьянства,

 

что

 

я

 

желаю

 

сдѣлать

 

изъ

 

телереш-

нихъ

 

отвратительныхъ

 

кабаковъ

 

кабаки

 

заманчивые,

 

и

 

3)

указывалъ

 

на

 

необходимость

 

карательныхъ

 

мѣръ.

 

Что

 

ка-

сается

 

статистики

 

пьянства,

 

то

 

были

 

опыты

 

подобныхъ

 

ста-

тистическихъ

 

работъ,

 

но

 

определить

 

количество .

 

пьяныхъ

никто

 

не

 

брался;

 

спрашивается —кто

 

пьяница,

 

кто

 

трезвый

—это

 

цонятія

 

условныя;

 

статистика

 

пьяницъ

 

невозможна,

 

и

выводы

 

изъ

 

нея

 

будутъ

 

ошибочны.

 

Всѣ

 

доводы,

 

приведенныя

въ

 

доказательство

 

усиленія

 

пьянства

 

въ

 

Россіи

 

неоснова-

тельны,

 

потому

 

что

 

никто

 

не

 

сосчиталъ

 

пьяныхъ.

 

Если

 

мы

будемъ

 

знать,

 

что

 

по

 

пятницамъ

 

бываетъ

 

во

 

всей

 

Россіи
милліонъ

 

пьяныхъ,

 

а

 

по

 

четвергамъ

 

полъ-милліона;

 

что

столько-то

 

пьяныхъ

 

принадлежите

 

къ

 

дворянамъ,

 

а

 

столько-

то

 

къ

 

крестьянству,

 

то

 

изъ

 

этого

 

никакого

 

заключенія

 

о

 

при-

чинахъ

 

пьянства

 

еще

 

сдѣлать

 

нельзя.

 

Я

 

полагаю,

 

что

 

подоб-
ная

 

статистика

 

пьянства

 

безполезна.

 

Что

 

касается

 

припи-

сываемой

 

мнѣ

 

защиты

 

кабаковъ,

 

то

 

я

 

отнюдь

 

не

 

защищаю

кабаки,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

ихъ

 

видѣ, — я

 

желаю

 

изъ

 

кабака

 

сде-
лать

 

трактиръ;

 

въ

 

пользѣ

 

кабака

 

можно

 

сомнѣваться,

 

но

 

въ

необходимости

 

трактировъ

 

для

 

народа

 

никто

 

не

 

сомнѣвает-

ся.

 

Если

 

бы

 

комФортъ

 

привлекалъ

 

къ

 

пьянству,

 

то

 

нужно

было-бы

 

закрыть,

 

прежде

 

всего,

 

Дюссо,

 

Бореля

 

и

 

проч.

 

Впро-
чемъ,

 

я

 

не

 

думаю,

 

чтобы

 

чистота

 

и

 

комФортъ

 

привлекали

 

къ
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пьянству;

 

налротивъ,

 

я

 

полагаю,

 

что

 

и

 

простой

 

кабакь,

 

если

онъ

 

будетъ

 

чище,

 

если

 

въ

 

немъ

 

можно

 

будетъ

 

ноѣсть

 

и

 

на-

питься

 

чаю,

 

отъ

 

этого

 

не

 

сталь

 

бы

 

болѣе

 

привлекать

 

къ

 

пьян-

ству.

 

Что

 

касается

 

карательныхъ

 

мѣръ,

 

то

 

г.араніе

 

можетъ

быть

 

введено

 

только

 

въ

 

силу

 

закона.

 

Каіашъ

 

образомъ

 

этотъ

законъ

 

будетъ

 

нримѣняться?

 

Если

 

пьянство

 

должно

 

быть

 

ка^

раемо,

 

то

 

этотъ

 

законъ

 

долженъ

 

быть

 

равенъ

 

для

 

всѣхъ

 

со-

словіи;

 

тогда

 

нужно

 

карать

 

пьянство

 

не

 

только

 

въ

 

кабакахъ
мужицкихъ,

 

но

 

и

 

пьянство

 

въ

 

кабакахъ

 

вызолоченныхъ,

 

гдѣ

ньютъ

 

другія

 

сословія.

 

На

 

нравственную

 

сторону

 

дѣйству-

етъ

 

болѣе

 

примѣръ,

 

чѣмъ

 

наказаніе.

 

Сначала

 

дайте

 

нераз-

витой

 

массѣ

 

примѣръ,

 

но

 

этого

 

пока

 

нѣтъ.

 

Исправленіе

 

дол-

жно

 

было

 

бы

 

начаться

 

съ

 

высшихъ

 

сословій;

 

но

 

пока

дѣло

 

идетъ

 

только

 

объ

 

исправленіи

 

мужика,

 

для

 

котораго

 

и

предлагается

 

карательный

 

мѣры. — Я

 

повторяю,

 

что

 

каратель-

ный

 

мѣры

 

не

 

помогали

 

и

 

не

 

иомогутъ.

 

Въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

пьянство

 

только

 

усилилось

 

отъ

 

каранія.

 

Къ

 

чему

 

убивать

 

въ

человѣкѣ

 

послѣдній

 

стыдъ,

 

употребляя

 

его

 

на

 

работы?

 

И

 

для

чего

 

и

 

въ

 

чью

 

пользу?

 

Зачѣмъ

 

у

 

человѣка,

 

который

 

поте-

рялъ

 

уже

 

время

 

за

 

пьянствомъ,

 

отнимать

 

еще

 

время

 

и

 

воз-

можность

 

пополнить

 

пропитое

 

заработкомъ?

 

Никакое

 

обще-

ство

 

трезвости

 

не

 

прибѣгало

 

къ

 

карательнымъ

 

мѣрамъ;

 

об-

щества

 

трезвости

 

основываются

 

на

 

нравственномъ

 

обязатель-

ствѣ

 

не

 

пить

 

й

 

не

 

напиваться,

 

но

 

карательныя

 

мѣры

 

въ

 

та-

кихъ

 

обществахъ

 

никогда

 

неупотреблялись.

 

Наконецъ,

 

я

 

дол-

женъ

 

замѣтить,

 

что

 

общества

 

трезвости

 

были

 

и

 

у

 

насъ,

именно

 

въ

 

Виленской

 

и

 

Еовенской

 

губерніяхъ,

 

въ

 

годъ

 

па-

денія

 

откупОвъ;

 

и

 

теперь

 

нѣкоторыя

 

сельскія

 

общества

 

за-

прещаютъ

 

у

 

себя

 

устройство

 

кабаковъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

нихъ

нѣтъ

 

ничего

 

кромѣ

 

голой

 

водки;

 

вся

 

мерзость

 

кабака

 

заклю-

чается

 

именно

 

въ

 

этой

 

исключительности

 

ихъ.

Г.

 

Тютчевъ.

 

Собраніе

 

занято

 

изысканіемъ

 

средствъ

 

для

уменыпенія

 

пьянства.

 

Я,

 

какъ

 

сельскій

 

житель,

 

доложу

 

о

 

сель-

скихъ

 

порядкахъ.

 

Пьянипъ

 

въ

 

народѣ,

 

пропивающихъ

 

все

добро,

 

мало;

 

если

 

ихъ

 

не

 

совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

то

 

это

 

потому,

 

что

существуютъ

 

побочныя

 

обстоятельства,

 

которыя

 

заставляютъ

пропивать

 

все.

 

Пьянство

 

развивается

 

больше

 

по

 

праздникамъ.

Въ

 

деревнѣ

 

всѣ

 

праздники

 

разобраны,

 

одна

 

деревня

 

пере-

ходить

  

въ

  

другую.

   

Первымъ

  

дѣйствующимъ

  

лицомъ

 

на
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этихъ

 

нраздникахъ

 

является

 

священникъ,

 

который

 

служить

молебны;

 

его

 

встрѣчаютъ

 

въ

 

каждой

 

избѣ,

 

подчуютъ

 

пивомъ,

виномъ;

 

иногда

 

онъ

 

выпьетъ

 

рюмку;

 

иногда

 

напивается:

 

на-

родъ

 

видитъ

 

это,

 

и

 

слѣдуетъ

 

примѣру.

 

Если

 

бы

 

наше

 

духо-

венство

 

не

 

вело

 

себя

 

такимъ

 

образомъ,

 

то

 

народъ

 

сталъ

 

бы

меньше

 

пить.

 

Откуда

 

же

 

взять

 

лучшее

 

духовенство?

 

Церк-

ви

 

упраздняются,

 

семинаристовъ

 

много:

 

отчего

 

бы

 

не

 

смѣ-

нять

 

пьющихъ

 

священниковъ

 

и

 

не

 

дѣлать

 

ими

 

молодыхъ

 

се-

минаристовъ,

 

которые

 

въ

 

виду

 

такихъ

 

смѣщеній,

 

постараются

вести

 

себя

 

приличнѣе.

 

Лучшая

 

мѣра

 

уменьшить

 

пьянство —

ото

 

дать

 

народу

 

духовенство,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сознающее

свои

 

обязанности.

В.

 

А.

 

ВладимірскЫ.

 

Мнѣ

 

надобно

 

сказать

 

нѣсколько

словъ

 

противъ

 

того,

 

что

 

будто

 

бы

 

статистика

 

о

 

пьянствѣ

излишня,

 

затруднительна

 

и

 

даже

 

невозможна.

 

Но

 

эта

 

не-

возможность

 

дѣлается

 

возможностію

 

чрезъ

 

простой

 

цир-

куляръ

 

волостнымъ

 

старшинамъ.

 

Они,

 

правда,

 

сами

 

могутъ

быть

 

въ

 

числѣ

 

ньяницъ;

 

но

 

это

 

составить

 

небольшую

 

разни-

цу:

 

на

 

нее

 

можно

 

прикинуть.

 

Такая

 

статистика

 

о

 

русскомь

ньянствѣ

 

выставить

 

число

 

ньяницъ

 

въ

 

сельскомъ

 

бытѣ;

 

а

 

за

тѣмъ

 

можно

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

пьяницахъ,

 

которые

не

 

чувствуютъ

 

налоговъ.

 

Перевѣсъ,

 

конечно,

 

будетъ

 

на

 

сто-

ронѣ

 

сельскихъ

 

жителей.

 

И

 

вотъ

 

^къ

 

нимъ-то

 

и

 

надо,

 

прежде

всего,

 

обратиться

 

съ

 

воспитательнымъ

 

вліяніемъ;

 

а

 

потомъ,

почему

 

же

 

не

 

дѣйствовать

 

и

 

на

 

ньяницъ

 

«другихъ»

 

сосло-

вие? — въ

 

добрый

 

часъ!..

К

 

Ж.

 

Рагозинъ.

 

Если

 

поручить

 

собираніе

 

статистиче-

скихъ

 

данныхъ

 

волостнымъ

 

старшинамъ,

 

которые

 

должны
быть

 

пьяницы,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Владимірскаго,

 

то

 

это

 

будетъ
пьяная

 

статистика

 

о

 

пьянствѣ.

Предсѣдатсль.

 

Такъ

 

какъ

 

пренія

 

исчерпаны,

 

то

 

я

 

резю-

мирую

 

выводы

 

доклада

 

и

 

предложенія

 

разныхъ

 

лицъ.

 

Изь
доклада

 

можно

 

вывести,

 

что

 

ни

 

высокій

 

акцизъ

 

на

 

вино,

 

ни

высокія

 

цѣны

 

на

 

патенты,

 

ни

 

ограниченіе

 

числа

 

питейныхъ
заведеній,

 

ни

 

замѣна

 

водки

 

напитками

 

съ

 

менынимъ

 

содер-

жаніемъ

 

спирта,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другія

 

стѣснительныя

 

мѣры,

имѣющія

 

цѣлію

 

отдалить

 

водку

 

отъ

 

потребителя,

 

или

 

за-

труднить

 

доступъ

 

къ

 

ней,

 

ни,

 

нако*нецъ,

 

карательныя

 

мѣры

не

 

способны

 

уменьшить

 

пьянства

 

въ

 

народѣ.

 

Причины

 

цьян-
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етва

 

бѣдность

 

и

 

необразованность

 

народа.

 

Главное

 

сред-

ство

 

для

 

уменьшенія

 

пьянства

 

должно

 

заключаться

 

въ

 

увёли-

ченіи

 

благосостоянія

 

народа

 

путемъ

 

уменьшенія

 

лежащихъ

на

 

немъ

 

налоговъ

 

и

 

распространенія

 

образованія.
Кромѣ

 

этихъ

 

главныхъ

 

мѣръ,

 

предлагаются

 

побочныя
мѣры,

 

которыя

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

устраненіе

 

понолзновенія
къ

 

пьянству;

 

онѣ

 

суть:

 

дозводеніе

 

торговать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ви-

номъ

 

другими

 

питьямй

 

и

 

съѣстныии

 

припасами,

 

доставле-

на

 

народу

 

возможности

 

пользоваться

 

доступными

 

по

 

его

средствамъ

 

развлеченіями,

 

напр.

 

театрами,

 

и

 

недозволеніе

 

ли-

цамъ

 

опороченнымъ

 

содержать

 

кабаки.

 

Наконецъ,

 

г.

 

Влади-
мірскій

 

предлагаетъ

 

собирать

 

статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

ньянствѣ

 

и

 

образовать

 

общества

 

трезвости^

   

,

Угодно

 

ли

 

Комитету

 

принять

 

главныя

 

предложенія?
Комитетъ

  

принялъ.

Затѣмъ

 

я

 

предлагаю

 

на

 

обсужденіе

 

пункта

 

о

 

недозволе-

ніи

 

опороченнымъ

 

людямъ

 

содержать

 

кабаки.
А.

 

Б.

 

Бущенъ.

 

Недозволеніе

 

людямъ

 

опороченнымъ

 

со-

держать

 

распивочныя

 

продажи

 

существуетъ

 

въ

 

Пруссіи,

Швеціи

 

и

 

Голландіи.

 

Запрещеніе

 

существуетъ

 

въ

 

томъ

 

смы-

слѣ,

 

что

 

всякое

 

лицо,

 

которое

 

было

 

подъ

 

судомъ

 

или

 

слѣд-

ствіемъ,

 

или

 

оказалось

 

неблагонадежнымъ

 

въ

 

смьіслѣ

 

нрав-

ственномъ,

 

не

 

допускается

 

къ

 

производству

 

раздробительной
продажи

 

горячими

 

напитками.

 

Подобныя

 

лица

 

большею

 

ча-

стію

 

находятся

 

въ

 

связи

 

съ

 

мошенниками,

 

ворами

 

и

 

обра-

щаютъ

 

питейння

 

заведенія

 

въ

 

притоны;

 

такихъ

 

притоновъ

немало

 

и

 

у

 

насъ

 

по

 

болыпимъ

 

трактамъ,

 

по

 

маріинской
снстемѣ,

 

по

 

Волгѣ;

 

они

 

существуютъ

 

именно

 

для

 

извѣстнаго

класса

 

мошеннйковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

очищеніе

 

персо-

нала,

 

торгующаго

 

питьямй,

 

полезно,

 

потому

 

что

 

эти

 

лица

вовлекаютъ

 

умышленно

 

въ

 

пьянство

 

и

 

въ

 

преступленія.

Предсѣдатель.

 

Угодно

 

ли

 

принять

 

предложеніе

 

г.

 

Бушена?
Комитета

 

не

 

принялъ.

Очищеніе

 

водки

 

отъ

 

вредныхъ

 

примѣсей,

 

по

 

способу

 

Гака,

признается

 

ли

 

Комитетомъ

 

заслуживающимъ

 

вниманія

 

на

столько,

 

чтобы

 

войдти

 

въ

 

Совѣтъ

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

съ

 

пред-

ставленіемъ

 

О

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

обратилъ

 

на

 

этотъ

 

способъ

вниманіе

 

правительства?
Комитетъ

 

согласился.
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Угодно

 

ли

 

принять

 

прёдложеніе

 

о

 

способѣ

 

собиранія

 

ста-

тистическихъ

 

данныхъ

 

о

 

ньянствѣ,

 

по

 

программе

 

г.

 

Влади-

мірскаго?

Комитетъ

  

отвергнулъ.

Г.

 

Мясоѣдовъ,

 

въ

 

развитіе

 

своихъ

 

положеній,

 

которыя

отчасти

 

входятъ

 

въ

 

общую

 

резолюцію

 

Комитета,

 

высказалъ,

что

 

увеличеніе

 

народнаго

 

благосостоянія

 

можетъ'быть

 

до-

стигнуто

 

не

 

только

 

путемъ

 

уменьшенія

 

налогов

 

ъ,.

 

но

распространеніемъ

 

сберегательныхъ

 

и

 

кредитныхъ

 

сель-

скихъ

 

учреждепій,

 

распространеніемъ

 

въ

 

народѣ

 

грамотности

и

 

техническихъ

 

школь,

 

направленіе

 

которыхъ

 

должно

 

быть
соображено

 

съ

 

занятіями

 

и

 

промыслами

 

мѣстнаго

 

населенія

и

 

такимъ

 

образомъ

 

служить

 

источникомъ

 

для

 

улучшенія

 

его

быта.
Комитетъ

 

опредѣлилъ

 

преддоженіе

 

г.

 

Мясоѣдова

 

вклю-

чить

 

въ

 

общую

 

резолюцію.

зшцшчиш

 

КОРРЕСЫОНДЕНЦІЯ.

О

 

ХОДѢ

 

ОСПОПРИВИВАНІЯ

В"Ь

 

КОТЕЛЬНИЧЕСКОМЪ

 

ѴЪЗДЪ

 

ВЯТСКОЙ

   

ГУБЕРНІИ,

Императорскому

 

Вольному

 

Экономическому

 

Обществу,

 

изста-

ри

 

завѣдкшающему

 

дѣломъ

 

оспопрививанія,

 

полагаю,,

 

не

 

безъ-
интересны

 

будутъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

оспопрививанія

 

въ

 

Котель-
ническомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

земства,

 

за

 

послѣдніе

 

три

 

года.

Свѣдѣнія

 

эти

 

извлечены

 

мною

 

изъ

 

документовъ

 

мѣстной

 

зем-

ской

 

управы

 

и

 

расположены

 

въ

 

слѣдующей

 

табшцѣ

 

(см.

 

табл.
та

 

стран.

 

338).
За

 

каждую

 

дѣйствительную

 

прививку

 

оспопрививатели

 

полу-

чаютъ

 

15

 

копѣёкъ;

 

слѣдовательно

 

оспопрививаніе

 

въ

 

три

 

года

стоило

 

земству

 

3886

 

руб.

 

35

 

коп.

Всѣхъ

 

оспопрививателей

 

въ

 

уѣздѣ

 

32;

 

на

 

одного

 

изъ

 

нихъ

приходится

 

прививокъ:

 

въ

 

годъ

 

269 3/«,

 

въ

 

три

 

года

 

809,6.

Томъ

 

I.— Выпг

 

III.

                                                              

1



—
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—

Нагваніе

 

волостей. 1868

 

1869 1870

 

Итого.

           

Примѣчаніе.

Игушновская

   

.

    

. 556 729 576 1861 |

    

Въ

   

Гвозде

 

вскоГг

   

волости.
Гвоздевская.

    

.

   

. 201 50 ? 251 Івъ

 

1870

 

году

 

существовала

Соболевская

   

.

   

. 62 218 322 602 (и

 

натуральная

 

оспа.

Киселевская

   

.

   

. 187 455 422 1064

Спасо-преображен-
ская

   

.

    

.

    

. -81 265 351 697 |

    

Оспопрививатель

 

Петров-
Петровская.

    

.

   

. 238 846 207 1291 ской

 

волости

 

занимался

  

но

Рязанская

   

.

   

.

   

. 206 260 441 907
(Тороповской.

Даровская

 

.

   

.

    

. 293 237 823 1353

Тороповская

   

.

   

.
*> 201 635 836

Круглыжсвая

   

.

   

. 104 168 ? 272

Синцовская

 

.

    

.

    

. 143 330 •294 787 '

Ключевская. 536 554 186 1276

Красовская

 

.

    

.

   

. 453 350 180 983

Батаевская

 

.

    

.

    

. 102 873 461 1436

Медвѣдовская .

    

. 511 284 457 1252

Вагинская

   

.

   

.

   

. 140 175 245 560 Казаковскій

 

оспопривива-

Молоснпкг некая

  

. 85 199 334 618
тель

 

Семенъ

 

Корякинъ

 

по-
лучалъ

 

матерію

 

изъ

   

Воль-
Смертнпская

   

.

   

. 210 424 322 956 наго

   

Экономическаго

   

Об-

Казаковская

   

.

   

. 344 240 424 1008
щества.

 

Онъ

 

отличается

 

осо-

бенною

   

дѣятельностью

   

по
Пишнурская.

   

.

   

. 918 521 624 2063 своей

 

обязанности.

 

Матерія
у

 

него

 

постоянно

 

въ

  

запа-
ек,

 

и

 

онъ

 

снабжаетъ

 

ею

 

дру-
Согновская

 

.

   

.

   

. 266 393 454 1113

Мартыновская

 

.

   

. 148 300 477 925 гихъ

 

оспопрививателей.

Васильковская .

   

. 413 125 333 871

Морозовская.

 

.

   

• 135 165 247 547

Шубенская

 

.

   

.

   

. 304 292 264 860
Оспопрививатель

  

Селезе-
невъ

   

практикуетъ,

    

кромѣ

Городъ

   

.... 326 424 460 1210 города,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

воло-
■ стихъ,

 

особенно

   

въ

   

соевд-

ствепныхъ.

Почти

 

вся

 

цифра

 

приви-

вокъ

 

1868

 

года

 

падаетъ

 

на

Фельдшера

 

.

   

."

 

. 302 8 310 фельдшера

 

Котпщова,

 

кото-

рый

 

былъ

 

тогда

   

оспеннымъ

ревизоромъ.Итого

   

.

    

. 7264 9106 9539 25,909

Въ

 

сложности

 

въ

 

годъ

 

привита

 

оспа

 

8636

 

дѣтямъ;

 

число

 

рож-

деній

 

въ

 

годъ,

 

извѣстное

 

ОФФИціально

 

за

 

1868

 

годъ,

 

въ

 

горо-

*

 

дѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

равно

 

11,447*);

 

следовательно,

 

если

 

принять,

 

что

*)

 

Памятная

 

книжка

 

Вятской

 

губерніи

 

1870

 

года.

?

                                                   

ли



—

 

339

 

—

оспа

 

привилась

 

только

 

родившимся

 

въ

 

данномъ

 

году,

 

остается

не

 

иривишхъ

 

2808;

 

но,

 

еели

 

послѣднюю

 

цифру

 

принять,

 

что

 

и

можетъ

 

быть,

 

за

 

число,

 

выражающее

 

годовую

 

смертность

 

дѣтей,

то

 

приблизительно

 

выходитъ,

 

что

 

всѣмъ

 

дѣтямъ,

 

родившимся

 

въ

послѣдніе

 

три

 

года,

 

оспа

 

привита.

Такой

 

успѣхъ

 

оспопрививанія

 

въ

 

здѣшнемъ

 

уѣздѣ

 

впол-

нѣ

 

зависитъ

 

отъ

 

назначенія

 

вознаграждения

 

оспопривива-

телямъ

 

не

 

по

 

окладу,

 

а

 

съ

 

руки.

 

Это

 

доказывается

 

положитель-

нымъ

 

Фактомъ:

 

пока

 

оспопрививатели

 

состояли

 

на

 

окладѣ

 

и

 

за-

нимались

 

дѣломъ

 

своимъ,

 

при

 

обычныхъ

 

побужденіяхъ

 

головы,

окруяшаго

 

начальника,

 

лекаря

 

и

 

оспеннаго

 

комитета,

 

число

прививокъ,

 

напр.

 

за

 

1867

 

годъ,

 

составляло

 

только

 

2613,

 

т.-е

противъ

 

ныпѣшняго,

 

слояінаго

 

въ

 

трехлѣтіе,

 

числа,

 

?/»'.

 

Нынѣ

же

 

оспопрививатель

 

работаетъ

 

безъ

 

всякаго

 

побужденія,

 

и

 

на-

чальство

 

не

 

говорить

 

уже

 

ему:

 

«что

 

мало

 

привилъ?»— но

 

спра-

шиваетъ:

 

«что

 

такъ

 

много?—не

 

совралъ

 

ли?»—Это

 

двѣ

 

вещи,

между

 

которыми

 

огромная

 

разница.

 

Таковы

 

плоды

 

вознаграж-

денія

 

за

 

дѣйствительный

 

трудъ,

 

по

 

заслугамъ,

 

а

 

не

 

гадатель-

но—окладомъ.

 

Такъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

оспопрививанія,

 

земство

 

дѣй-

ствуетъ

 

очень

 

раціонально.
Въ

 

заключеніе,

 

нелишиимъ

 

считаю

 

сообщить

 

правила,

 

уста-

новленныя

 

земскими

 

собраніями

 

относительно

 

оспопрививанія.
1)

  

Оспопрививаніе

 

обязательно

 

для

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

отъ

 

3

 

мѣся-

цевъ

 

до

 

14

 

лѣтъ.

2)

  

Родители,

 

уклоняющееся

 

отъ

 

привитія

 

дѣтямъ

 

оспы,

 

штра-

фуются,

 

по

 

приговорамъ

 

волостнаго

 

суда,

 

отъ

 

50

 

коп.

 

до

 

3

рублей.
3)

  

Священно-и-церковно-служители

 

ежемѣсячно

 

доставляютъ

оспопрививателямъ

 

выписку

 

о

 

всѣхъ

 

родившихся.

4)

  

Фельдшера,

 

к оихъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

11,

 

для

 

усиленія

 

числа

 

оспо-

прививателей,

 

приглашены

 

обучать

 

яшлающихъ

 

оспопрививанію,
съ

 

платою

 

за

 

каждаго

 

обученнаго

 

по

 

2

 

рубля.
5)

  

Наставникамъ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

вмѣнено

въ

 

обязанность,

 

при

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

прежде

 

всего

 

доз-

навать— была

 

ли

 

привита

 

оспа

 

мальчику,

 

и,

 

если

 

не

 

была,

 

то

требовать

 

немедленно

 

оспопрививателя.

6)

   

Оспопрививатели

 

представляютъ

 

въ

 

управу

 

вѣдомость,

не

 

въ

 

срокъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

заявленіемъ

 

о

 

выдачѣ

 

вознаграж-

денія;

 

всѣ

 

оспопрививатели

 

снабжены

 

печатными

 

бланками

 

этой
вѣдомости.

7)

  

За

 

каждую,

 

ложно

 

показанную

 

прививку,

 

оспопрививатели

штрафуются

 

рублемъ.

 

(Случаевъ,

 

противныхъ

 

этой

 

статьѣ,

 

почти

не

 

бывало).
8)

  

Повѣрка

 

оспопрививательскихъ

 

вѣдомостей

 

возложена

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

Фельдшеровъ.

 

Но

 

какъ

 

Фельдшеръ

 

завѣды-

ваетъ

 

двумя

 

волостями,

 

то

 

едва

 

ли

 

ему

 

досугъ

 

побывать

 

у

 

600
до

 

1100

 

дѣтейвъ

 

годъ,

 

чтобы

 

повѣрить

 

оспопрививателя.

 

А

 

про-



—

 

340

 

—

странство

 

волостей

 

довольно

 

большое.

 

Кажется,

 

слѣдовало

 

бы
установить,

 

чтобы

 

прививки

 

удостовѣрялись

 

преимущественно

грамотными

 

родственниками

 

дѣтей,

 

или

 

же

 

сосѣдями.

 

Эти

 

удо-

стовѣренія

 

состоятельнѣе

 

Фельдшерскихъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

Фельдшерскія

 

удостовѣренія,

 

сколько

 

ихъ

 

есть,

 

всѣ

 

написаны

 

не

противъ

 

каждаго

 

дитяти,

 

а

 

разнесены

 

по

 

всей

 

вѣдомости,

 

со-

стоящей

 

изъ

 

3—4

 

лиетовъ,

 

такъ:

 

«повѣрялъ

 

Фельдгаеръ

 

NN8.
Неужели

 

дѣти,

 

для

 

провѣрки,

 

были

 

собраны

 

въ

 

одно

 

мѣсто

 

и

 

въ

одинъ

 

день?

Кореспондентъ

 

Общества

 

Д.

 

Сшннинонъ.

Г-НУ

 

А.

 

В— ВУ

НА

 

ЕГО

 

ЗАМШУ

 

ПО

 

ЧАСТИ

 

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Вы,

 

кажется,

 

ужъ

 

слишкомъ

 

серьезно

 

приняли

 

мой

 

отвѣтъ

 

на

замѣтку

 

вашу

 

по

 

части

 

пчеловодства

 

(«Труды»

 

1870

 

г.,

 

т.

 

IV,

 

вып.

2,

 

стр.

 

137).

 

«Осмѣливаешься

 

свое

 

сужденіе

 

имѣть,

 

говорите

 

вы,

не

 

согласишься

 

съ

 

кѣмъ-нибудь,

 

не

 

похвалишь

 

что

 

либо— и

вдругъ

 

попадешь

 

за

 

это

 

чуть

 

ли

 

не

 

въ

 

число

 

враговъ

 

отечества.»

По

 

моему

 

вы

 

это

 

уже

 

слишкомъ

 

преувеличили.

 

Если

 

и

 

можно

 

бы
васъ

 

назвать

 

врагомъ,

 

то

 

никакъ

 

не

 

отечества,

 

а

 

только

 

люби-
бителей,

 

боящихся

 

пчелъ,

 

потому

 

что

 

вы

 

какъ

 

будто

 

хотите,

чтобы

 

веѣ

 

любители,

 

боящіеся

 

и

 

петерпѣливые,

 

сдѣлались

 

настоя-

щими

 

пчеловодами,

 

не

 

щадя

 

свэихъ

 

физіономій.

 

Но

 

вѣдь

 

нельзя

же

 

требовать

 

отъ

 

большинства,

 

чтобъ

 

оно

 

поступало

 

такъ,

 

какъ

хотите

 

вы.

 

Собственно

 

у

 

меня,

 

наприм.,

 

достанетъ

 

на

 

столько

терпѣнія,

 

чтобы

 

не

 

поморщиться

 

и

 

не

 

заплакать,

 

получивъ

 

въ

носъ

 

или

 

глазъ

 

пчелиное

 

жало,

 

такъ

 

-

 

какъ

 

я

 

не

 

изъ

 

числа

тѣхъ,

 

которые

 

предоставляютъ

 

свиданія

 

со

 

пчелами

 

«Демьянычу
или

 

Степанычу»,

 

а

 

принадлежу

 

къ

 

той

 

же

 

категоріи,

 

какъ

 

и

 

вы,

т.-е.

 

работаю

 

около

 

пчелъ

 

собственными

 

руками.

 

Но

 

мы

 

съ

 

ва-

ми

 

не

 

составляемъ

 

большинства.

 

Много

 

найдется

 

такихъ

 

люби-
телей,

 

которые

 

скорѣе

 

откажутся

 

отъ

 

меду,

 

чѣмъ

 

рѣшатся

 

имѣть

съ

 

пчелами

 

личное

 

свиданіё.

 

И

 

если

 

вамъ

 

не

 

угодно

 

признать

 

за

полезный

 

мой

 

снособъ

 

вырѣзки

 

меда,

 

то

 

для

 

этихъ

 

любителей
онъ

 

будетъ

 

самою

 

пріятною

 

и

 

полезною

 

новостію.

 

А

 

что

 

я,

 

для

осуществленія

 

этого

 

способа,

 

придумалъ

 

улей

 

особаго

 

устрой-
ства,

 

тогда

 

какъ,

 

ознакомившись

 

со

 

всѣми

 

ульями,

 

уже

 

существую-

щими,

 

могъ

 

привести

 

его

 

въ

 

дѣйствіе

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

изъ
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нихъ,

 

то

 

это

 

обстоятельство

 

еще

 

не

 

такъ

 

большой

 

руки,

 

чтобъ

ставить

 

мнѣ

 

въ

 

вину.

 

Придуманъ

 

ли

 

улей

 

потому,

 

что

 

это

 

дѣй-

ствительно

 

было

 

нужно,

 

или

 

потому,

 

что

 

я

 

незнакомъ

 

былъ

 

со

всѣми

 

существующими

 

ульями,

 

къ

 

которымъ

 

можно

 

было

 

бы
примѣнить

 

новый

 

способъ

 

вырѣзки

 

меда—это

 

все

 

равно.

 

Улей
вышелъ

 

хорошъ*);

 

слѣдовательно

 

можетъ

 

занимать

 

мѣсто

 

въ

пасѣкѣ,

 

и

 

то,

 

что

 

онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

ящиковъ,

 

не

 

состав-

 

•

ляетъ

 

неудобства,

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

сущности,

 

его

 

можно

 

скорѣе

назвать

 

цѣльнымъ;

 

имѣя

 

внутри

 

768

 

куб.

 

вершковъ,

 

онъ

 

состав-

ляетъ

 

достаточное

 

помѣщеніе

 

для

 

сильнаго

 

роя,

 

и

 

медовый

ящикъ,

 

приставляемый

 

къ

 

нему,

 

не

 

представляете

 

никакого

 

не-

удобства

 

ни

 

въ

 

пристановкѣ,

 

ни

 

въ

 

отнятіи

 

его,

 

какъ

 

это

 

оказа-

лось

 

въ

 

ульѣ

 

Криста.

 

Если

 

же

 

въ

 

немъ

 

окаясутся

 

недостатки,

 

то

за

 

всякое

 

дѣльное

 

замѣчаніе,

 

и

 

вамъ,

 

и

 

всякому,

 

я

 

останусь

 

бла-
годарнымъ,

 

и

 

постараюсь

 

имъ

 

воспользоваться.

 

Линейки

 

Дзирзо-
на

 

оказались

 

же

 

неудобными,

 

и

 

неудобство

 

это

 

устранено

 

уст-

ройствомъ

 

рамокъ

 

Берлепша;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

самое

 

главное,

 

въ

чемъ

 

заключается

 

достоинство

 

линеекъ,

 

сохранилось

 

и

 

въ.рам-

кахъ

 

Берлепша.

 

Тагае

 

и

 

я,—если

 

вы,

 

или

 

кто

 

другой

 

исправи-

те

 

въ

 

моемъ

 

уль

 

в

 

какой-нибудь

 

недостатокъ,—не

 

буду

 

претен-

довать,

 

если

 

вы

 

даже

 

назовете

 

улей

 

своимъ

 

изобрѣтеніемъ;

 

до-

вольно,

 

если

 

вы

 

оставите

 

за

 

мною

 

"случайное

 

открытіе

 

возмож-

ности

 

заставить

 

пчелъ

 

оставлять

 

соты

 

безъ

 

подкуриванія

 

и

 

от-

бирать

 

медъ,

 

не

 

опасаясь

 

ихъ

 

жала.

 

Примѣнить

 

мой

 

обманъ

 

**)
къ

 

другому

 

какому

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

улью

 

очень

 

желательно,

 

о

чемъ

 

я

 

заявилъ

 

въ

 

напечатанныхъ

 

мною

 

статьяхъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

случаю

 

сдѣланнаго

 

мною

 

особаго

 

улья,

 

нестать

 

ж.ё

 

уничтожать

всѣ

 

ульи,

 

какіе

 

у

 

кого

 

имѣются.

 

Примѣнить

 

его,

 

какъ

 

вы

 

же-

лаете,

 

къ

 

медовому

 

ящику,

 

помѣщеиному

 

надъ

 

гнѣздовымъ,

 

на-

хожу

 

возмояшнмъ,

 

даяіе

 

возможно

 

избѣгнуть

 

при

 

этомъ

 

близка-
го

 

свидаиія

 

съ

 

пчелами,

 

чего

 

вы

 

не

 

предполагаете

 

въ

 

такихъ

ульяхъ

 

при

 

прекращении

 

сообщенія

 

между

 

медовымъ

 

магази-

номъ

 

и

 

гнѣздомъ.

 

Но

 

къ

 

какому

 

бы

 

улью

 

вы

 

ни

 

нримѣнили

этотъ

 

спосо

 

бъ—все

 

будетъ

 

не

 

то,

 

какъ

 

въ

 

ульѣ,

 

который

 

я

 

при-

думалъ

 

собственно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

осуществить

 

сдѣланное

 

мною

открытіе.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,имѣть

 

мой

 

улей,

 

ни

 

для

 

кого,

 

равной

для

 

васъ,

 

не

 

обязательно.

 

Касательно

 

того,

 

будетъ

 

ли

 

медовый
ящикъ

 

помѣщенъ

 

надъ

 

гнѣздовымъ,

 

или

 

сзади

 

и

 

сбоку,

 

это

 

все

равно:

 

пчелы

 

такимъ

 

же

 

обра:омъ

 

работаютъ,

 

помѣщая

 

медъ

вверху

 

и

 

у

 

задней

 

стѣны,_гдѣ

 

бы

 

вы

 

ни

 

дали

 

имъ

 

свободное

 

мѣ-

сто

 

и

 

слѣдовъ

 

перехода

 

матки

 

въ

 

медовой

 

магазинъ,

 

повторяю,

въ

 

продолженіи

 

3-лѣтняго

 

опыта,

 

не

 

замѣчено.

 

Испытайте

 

и

 

вы

убѣдитесь,

 

что

 

я

 

въ

 

моемъ

 

ульѣ

 

не

 

заставляю

 

пчелъ

 

работать,

*)

 

Въ

 

этомъ

  

меня

  

удострвѣряютъ

   

трехлѣтній

  

опытъ

  

и

  

одобрительные
отзывы.

**)

 

Пчелы

 

обманываются

 

перестановкою

 

ящпковъ.
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какъ

 

вы

 

говорите,

 

несоотвѣтственно

 

естественному

 

ихъ

 

стрем-

ленію.
Надѣюсь,

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

я

 

исполнилъ

 

ваше

 

же-

ланіе —не

 

пускаться

 

въ

 

безполезную

 

полемику

 

и,

 

оставаясь

 

при

моемъ

 

убѣжденіи,

 

предоставляю

 

вамъ

 

оставаться

 

при

 

своемъ.

Любитель,

 

не

 

боящійся

 

пчелъ,

 

но

 

и

 

не

пренебрегающій

   

никакими

    

возможными
"средствами

 

избавиться

 

ихъ

 

жала,

   

чтобъ
сохранить

 

ихъ,

 

Ф.

 

Кокуринъ.

12

 

февраля

 

1871

 

года.

Карачевъ.

Орлов,

 

тубер.
■

 

■.

ИЗЪ

 

С.

 

(ЖРИЕВСКАГО,

 

ТУЛЬСКОЙ

 

ГУБ.

По

 

поводу

 

предварительнаго

 

отчета

 

объ

 

изслѣдованіи

 

хлѣбиой

   

торговли

 

и

промышленности

 

А.

 

С.

 

Тарачкова.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

изслѣдовавію

 

о

 

хлѣбной

 

торговлѣ

 

въ

 

селѣ

Сергіевскомъ,

 

Крапивинскаго

 

уѣзда

 

(Тульской

 

губерніи),

 

сдѣ-

ланному

 

членомъ — сотрудникомъ

 

Императорскаго

 

Вольиаго

 

Эко-
номическаго

 

Общества

 

А.

 

С.

 

Тарачковымъ,

 

къ

 

помѣщеннному

въ

 

«Трудахъ»

 

1870

 

г.

 

(вып.

 

2,

 

стр.

 

87),

 

я

 

счелънуяшымъ

 

сооб-
щить,

 

что

 

пзвѣстно

 

мнѣ,

 

какъ

 

сергіевскому

 

жителю,

 

знакомому

съ

 

мѣстной

 

торговлею.

Село

 

Сергіевское,

 

имѣніе

 

князя

 

Сергѣя

 

Сергѣевича

 

Гагарина,
дѣйствительно

 

славится

 

давно

 

своею

 

торговлею

 

по

 

Тульской

 

гу-

берніи.

 

До

 

открытія

 

южной

 

яіелѣзной

 

дороги

 

здѣшніе

 

торговцы

хлѣбъ,

 

скупаемый

 

на

 

базарахъ

 

въ

 

Сергіевскомъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

по-

мѣщиковъ

 

сосѣднихъ

 

уѣздовъ,

 

сбывали

 

въ

 

Тулу,

 

Серпуховъ
Подольскъ,

 

Москву,

 

Одоевъ

 

и

 

Калугу,

 

снабяіая,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

онымъ

 

многіе

 

винокуренные

 

заводи

 

этихъ

 

уѣздовъ.

 

Централь-
ность

 

этого

 

села

 

меяіду

 

лѣсными

 

и

 

степными

 

уѣздами

 

Калуж-
ской

 

и

 

Тульской

 

губзрній

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

 

другой

 

про-

хожденіе

 

чрезъ

 

Сергіевское

 

тульско-орловскаго

 

шоссе

 

главнымъ

образомъ

 

способствовали

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

развитію

 

здѣсь

 

торга.

Вслѣдствіе

 

болыпаго

 

привоза

 

на

 

базары

 

хлѣбовъ,

 

въ

 

Сергіев-
скомъ

 

издавна

 

поселились

 

купцы:

 

ихъ

 

было

 

и

 

до

 

открытія

 

же-

лѣзной

 

дороги

 

тринадцать

 

домовъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

всѣ

 

они

 

съ

 

зна-

чительными

 

капиталами,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

производили

 

боль-
шую

 

торговлю;

 

съ

 

открытіемъ

 

же

 

движенія

 

по

 

желѣзной

 

доро-

гѣ,

 

привозъ

 

хлѣбовъ

 

въ

 

Сергіевское

 

замѣтно усилился;

 

причина
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этому

 

весьма

 

понятна—увеличился

 

районъ

 

сбыта;

 

теперь

 

Сергіев-
скій

 

хлѣбъ

 

доходитъ

 

до

 

Петербурга

 

и,

 

чрезъ

 

Орелъ,

 

до

 

Риги.

 

Ско-

рая

 

и

 

дешевая,

 

сравнительно

 

съ

 

извозомъ,

 

доставка

 

пожелѣзноп

дорогѣ

 

товаровъ

 

дала

 

возможность

 

сергіевскимъ

 

купцамъ

 

но

 

нѣ-

«колько

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

обращать

 

капиталы,

 

затрачиваемые

 

ими

 

на

торговлю,

 

почему,

 

ограничиваясь

 

небольшими

 

барышами

 

на

 

вся-

кую

 

партію,

 

они

 

тѣмъ

 

дерлсатъ

 

постоянно

 

цѣны

 

хлѣбамъ

 

на

 

здѣга-

них'ь

 

базарахъ

 

относительно

 

высокими,

 

что,

 

конечно,

 

увеличи-

ваетъ

 

и

 

районъ

 

привоза.

 

Такъ

 

Одозвъ

 

всегда

 

получалъ

 

хлѣбъ

 

изъ

Сергіевскаго,

 

и

 

довольно

 

много

 

для

 

продажи

 

въ

 

Калужскую

 

и

Смоленскую

 

губернѵи,

 

а

 

теперь

 

иногда

 

тамошніе

 

кущи

 

продаютъ

свои

 

партіп

 

здѣганимъ;

 

кромѣ

 

того,

 

уѣзды

 

Одоевскій,

 

Бѣлевскій,

почти

 

весь

 

Богородицкій,

 

части

 

Тульскаго,

 

и

 

даже

 

ЕпиФанскій

•стали

 

привозить

 

хлѣба

 

въ

 

Сергіевское,

 

чего

 

прежде

 

не

 

случа-

лось.

 

Товарное

 

двияіеніе

 

по

 

елецко-орловской

 

желѣзпой

 

доро-

гѣ

 

открыто

 

уже

 

годъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

хлѣбная

 

торговля

 

въ

Сергіевскомъ,

 

не

 

только

 

не

 

упадаетъ,

 

а,

 

напротивъ,

 

про-

грессивно

 

растетъ;

 

теперь

 

здѣсь

 

не

 

рѣдко

 

въ

 

одинъ

 

базаръ

 

ссы-

паютъ

 

до

 

15

 

т.

 

червертей

 

разпаго

 

хлѣ

 

ба,

 

преимущественно

 

ржи

и

 

овса.

 

Сильное

 

развитіе

 

торговли

 

привлекло

 

сюда

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

еще

 

семь

 

каниталистовъ;

 

они

 

арендовали

 

у

 

владѣль-

ца

 

землю

 

на

 

двадцать

 

четыре

 

года

 

и

 

построили

 

свои

 

дома;

слѣдовательно

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Сергіевскомъ

 

составляет-

ся

 

уже

 

двадцать

 

капитальпыхъ

 

хлѣбныхъ

 

торговцевъ

 

(я

 

не.

 

го-

ворю

 

о

 

мелкихъ

 

покупателяхъ,

 

прасолахъ,

 

ссыпающихъ

 

въ

 

ба-
зары

 

крестьянскій

 

хлѣбъ,

 

который

 

потомъ

 

продается

 

зДѣшнимъ

же

 

капиталистамъ).

 

Съ

 

открытіемъ

 

южной

 

л;елѣзной

 

дороги,

 

нѣ-

которые

 

сергіевскіе

 

купцы

 

стали

 

непосредственно

 

продавать

свои

 

партіи

 

частію

 

за

 

границу,

 

на

 

петербугской

 

биржѣ,

 

частію
московскимъ

 

хлѣбопекамъ;

 

но

 

какъ

 

для

 

этой

 

торговли

 

требует-
ся

 

хлѣбъ

 

преимущественно

 

высокой

 

сушки,

 

то,

 

чтобы

 

сдѣлать

пригодными

 

для

 

нея

 

крестьянскіе

 

(ссыпные)

 

хлѣба,

 

они

 

устрои-

ли

 

свои

 

сушилки— вентилаторныя

 

системы

 

Майера

 

и

 

обзавелись
сортировками;

 

сушилокъ

 

этихъ

 

у

 

нихъ

 

въ

 

настоящее

 

время

имѣется

 

четыре.

 

Значительный

 

пріѣздъ

 

въ

 

Сергіевское

 

на

 

ба-
зары

 

етепныхъ

 

крестьянъ,

 

всегда

 

нуждающихся

 

въ

 

лѣсныхъ

матеріалахъ,

 

вызвалъ

 

одного

 

изъ

 

смоленскихъ

 

богатаго

 

лѣсовла-

дѣльца

 

открыть

 

здѣсь

 

лѣсной

 

складъ

 

для

 

розничной

 

продажи.

Господинъ

 

этотъ

 

изъ

 

дачъ

 

своихъ,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

 

сплав-

ляетъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Угрѣ

 

въ

 

Калугу,

 

оттуда

 

Окою

 

до

 

Серпухова

 

въ

плотахъ

 

еловый,

 

разныхъ

 

ражѣровъ,

 

лѣсъ, который,

 

частно

 

рас-

пиленный

 

на

 

тесъ

 

и

 

доски,

 

частію

 

бревнами

 

по

 

желѣзной

 

до-

рой

 

доставляется

 

сюда.

 

Все

 

это

 

даетъ

 

Сергіевской

 

станціиже-
лѣзной

 

дороги

 

значительный

 

доходъ,

 

такъ

 

что

 

она

 

меягду

 

Мо-
сквою

 

и

 

Курскомъ

 

считается

 

въ

 

ряду

 

лучшихъ;

 

громадное

 

по-

ступленіе

 

хлѣбовъ

 

для

 

отправки

 

вынудило

 

правительство

 

сдѣ-
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лать

 

здѣсь

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

другую

 

большую

 

стандію,

 

соб-
ственно

 

товарную.
Такимъ

 

образомъ

 

хлѣбная

 

торговля

 

въ

 

селѣ

 

Сергіевскомъ

 

до

сихъ

 

поръ

 

получаетъ

 

большее

 

и

 

большее

 

развитіе,

 

и

 

нѣтъ

 

сом-

нѣнія,

 

что

 

рынокъ

 

этотъ

 

останется

 

навсегда

 

однимъ

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

въ

 

Тульской

 

губерніи,

 

особенно

 

для

 

сборныхъ

 

крестьян-

скихъ

 

хлѣбовъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

находится

 

вблизи

 

самыхъ

 

про-

изводительныхъ

 

уѣздовъ

 

губерніи,

 

и

 

почти

 

на

 

равномъ

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

петербургскаго

 

и

 

рижскаго

 

иортовъ.

 

Затѣмъ,

 

остается

добавить,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

усиленной

 

торговли

 

и

 

многолюдства

 

въ

Сергіевскомъ,

 

правительство

 

открыло

 

телеграфную

 

станцію,

 

поч-

товое

 

отдѣленіе

 

и

 

двухклассное

 

училище,

 

а

 

мѣстное

 

земство,

 

по

особынъ

 

уѣзднымъ

 

удобствамъ

 

этого

 

села,

 

помѣстило

 

здѣсь

съѣздъ

 

мировыхъ

 

судей

 

крапивенскаго

 

судебнаго

 

округа

 

и

 

кра-

пивенскую

 

земскую

 

управу.

И.

 

Фпрсовъ,
главноуправляющій

 

имѣніями

 

князя

 

Гагарина.
Село

 

Сергіевское.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

 

И

 

НРОМЫПШШШЯ

 

ИЗБ'БСТШ.

Дѣятельность

 

херсоискаго

 

земства

 

по

 

медицинской

 

части. — Волостныя
лечебницы

 

въ

 

Крестецкомъ

 

уѣздѣ. — Ссудная

 

касса

 

при

 

тверской

 

губерн-

ской

 

земской

 

управѣ. —Стипепдіаты

 

сарапульскаго

 

земства.— Курсы

 

бота-

ники

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Уржумѣ. —Артельныя

 

сыроварни. —Дѣйствія

котельническаго

 

земства. —Покупки

 

орловскимъ

 

(Вятской

 

губ.)

 

земствомъ

земледѣльческихъ

 

орудій. — Общество

 

взаимнаго

 

обезпеченія

 

противъ

 

эпи-

демическихъ

 

болѣзней

 

рогатаго

 

скота. —Посадка

 

деревьевъ

 

въ

 

селеніяхъ. —

Сельско-хозяйствениые

 

съѣзды

 

въ

 

Рыбинокомъ

 

уѣздѣ. —Дѣйствія

 

общества

сельскаго

 

хозяйства

 

Южной

 

Россіп.- —Крестьянскія

 

молотилки

 

во

 

Владимір-
ской

 

губерніи. — Джонстоновскія

 

жатвенныя

 

и

 

косильныя

 

мапшны. —Кормо-

вое

 

растете

 

могаръ,

 

или

 

венгерское

 

просо. — Землеудобрительные

 

фосфорно-

кислые

 

азотированные

 

туки.

 

Такъ

 

называемое

 

рыбье

 

гуано

 

для

 

удобре-

нія

 

полей. —Товарищество

 

технической

 

разработки

 

лѣсныхъ

 

произведеній,подъ
фирмою

 

«Л/всопромышленнпкъ». —Маріинская

 

система. —Живыя

 

изгороди

 

при

жедѣзныхъ

 

дорОгахъ. — Пробный

 

рейсъ

 

русскаго

 

парохода

 

чрезъ

 

Суэзскій

каналъ

 

въ

 

Остъ-Индію. — Фабрики

 

кирпичнаго

 

чая

 

въ

 

Китаѣ. —Харьковская

крещенская

 

ярмарка. —Технологической

 

институтъ

 

въ

 

Харьковѣ. — Свекло-
сахарное

 

производство. —Паровыя

 

мукомольныя

 

мельницы. —Перзыя

 

въ

 

Рос-

сіи

 

земдедѣльческія

 

колопіи. —Мнѣніе

 

особой

 

коммисіи

 

по

 

поводу

 

записки

о

 

поеніи

 

еспотѢвшихъ

 

лошадей,

 

внесенной

 

г.

 

Татищевымъ

 

въ

 

Ветеринар-
ный

 

Комитета.
__

                                                                                                                                                                                                                                                    

■

                                             

■

Въ

 

январской

 

книжкѣ

 

«Трудовъ»

 

помѣщены

 

были

 

извлеченія
изъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостей

 

относительно

 

[Дѣятельнбсти

 

нѣко-
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торыхъ

 

земствъ.

 

Какъ

 

бн

 

дополненіемъ

 

къ

 

этому

 

могутъ

 

слу-

жить

 

слѣдующія

 

данныя.

 

Земство

 

Херсонской

 

г

 

у

 

берніи,

 

по

 

сло-

вамъ

 

«Новороссійскаго

 

Телеграфа»,

 

израсходовало

 

въ

 

прошед-

шемъ

 

году

 

на

 

медицинскую

 

часть

 

и

 

на

 

общественное

 

призри-
те

 

по

 

Херсонской

 

губ.

 

слишкомъ

 

78

 

т.

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

собствен-

но

 

на

 

санитарную

 

32

 

т.

 

р.,

 

и

 

на

 

ветеринарную

 

5

 

т.

 

рублей.
Новгородское

 

земство

 

Крестецкаго

 

уѣзда,

 

имѣя

 

въвиду,

 

что

 

ус-

тройство

 

медицинской

 

части

 

въ

 

селеніяхъ,

 

несмотря

 

на

 

всв

 

ста-

ранія

 

земствъ,

 

во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

Россіи,

 

не

 

оказывает-

ся

 

вполнѣ

 

удовлетворительным

 

ъ,

 

какъ

 

по

 

недостатку

 

у

 

земства*

средствъ

 

для

 

устройства

 

медицинскихъ

 

пособій

 

въ

 

такихъ

 

ши-

рокихъ

 

размѣрахъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

такъ

 

и

 

по

 

преду

 

бѣжде-

нію,

 

существующему

 

у

 

сельскихъ

 

жителей

 

противъ

 

больпицъ

 

и

больничныхъ

 

прачей,

 

придумало,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

заявляетъ

 

осо-

бая

 

брошюра,

 

средство

 

доставить

 

народу,

 

при

 

небольшихъ

 

из-

держкахъ,

 

возмоліность

 

пользоваться

 

медицинскою

 

помощью.

Средство

 

это

 

состоитъ

 

въ

 

устройствѣ

 

волостныхъ

 

лечебпицъ

 

въ

простыхъ

 

крестьянсішхъ

 

избахъ,

 

гдѣ

 

уходъ

 

за

 

больными

 

и

 

ле-

ченіе

 

безвозмездны.

 

На

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

каждой

 

такой

лечебницы

 

земство

 

ассигновало

 

по

 

1 00

 

руб.

 

Устройство

 

ея,

 

счи-

тая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

наемъ

 

избы,

 

смазку

 

внутри

 

глиною

 

и

 

вы-

бѣленье

 

стѣнъ,

 

плату

 

сидѣлкѣ,

 

постройку

 

кроватей,

 

тюфяковъ,

набигахъ

 

соломою

 

подушекъ,

 

покупку

 

посуды

 

и

 

проч.

 

мелочи,

обошлось

 

въ

 

73

 

рубля.

 

Народъ

 

принялъ

 

сочуственно

 

и

 

съ

 

бла-
годарностію

 

это

 

нововведеніе.

 

Больные

 

охотпо

 

въ

 

нихъ

 

посту-

паютъ

 

и

 

остаются,

 

имѣя

 

постоянно

 

близъ

 

себя

 

своихъ

 

родствен-

никовъ.

 

Насколько

 

эти

 

простыя

 

лечебницы

 

полезны,

 

мы

 

видимъ

изъ

 

отзыва

 

нашего

 

знаменитаго

 

хирурга

 

Ппрогова,

 

въ

 

имѣ-

ніи

 

котораго

 

были

 

устроены

 

такія

 

избы.

 

ПроФессоръ

 

гово-

рить,

 

что,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

его

 

больные

 

находились

 

подъ

вліяніемъ

 

всѣхъ

 

неблагопріятныхъ

 

условій

 

крестьянснихъ

 

избъ,
онъ

 

получалъ,

 

во

 

время

 

своего

 

тамъ

 

пребыванія,

 

результаты

самые

 

счастливые

 

изъ

 

всей

 

своей

 

обширной

 

практики.—Велѣдствіе

,

 

ностановленія

 

тверскаго

 

земскаго

 

собранія,

 

по

 

словамъ

 

«Прави-
тельственнаго

 

Вѣстника»,

 

открыта,

 

при

 

тверской

 

губернской
емской

 

управѣ,

 

ссудная

 

касса

 

для

 

содѣйствія

 

развитію .

 

наро-

днаго

 

хозяйства

 

и

 

промышленности

 

въ

 

предѣлахъ

 

Тверской

 

гу-

берніи.

 

Ссудами

 

изъ

 

этой

 

кассы

 

могутъ

 

пользоваться

 

всякаго

рода

 

правильно

 

организованныя

 

артели

 

и

 

товарищества.

 

По
Вятской

 

губ.

 

сарапульское

 

уѣздное

 

земское

 

собраніе

 

постано-

вило

 

содержать,

 

насчетъ

 

земства,

 

въ

 

Москвѣ,

 

по

 

одному

 

сти-

пендіату

 

въ

 

техническомь

 

училшцѣ

 

и

 

земледѣльческой

 

школѣ,

чтобы

 

приготовить

 

ученыхъ

 

мастеровъ

 

и

 

земледѣльцевъ

 

въ

 

пред-

полагаемое

 

къ

 

учрежденію

 

ремесленно-земледѣльческое

 

заведе-

те.

 

Уржумское

 

назначило

 

сумму

 

па

 

открытіе,

 

при

 

мѣстномъ

уздномъ

 

учнлищѣ-,

 

курсовъ

 

ботаники

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Ор-
ловское

 

и

 

малмыжское

 

ассигновало

 

суммы

 

на

 

устройство

 

артель-
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ныхъ

 

сыроваренъ.

 

Котельническое

 

обратило

 

вниманіе

 

на

 

распро-

страненіе

 

посѣва

 

картофеля

 

для

 

крахмальнаго

 

производства

 

и

на

 

улучшеніе

 

скота,

 

а

 

также

 

назначило

 

сумму

 

на

 

покупку

 

сѣ-

мянъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

травъ,

 

для

 

продажи

 

въ

 

уѣздѣ

 

по

 

дешевымъ

цѣнамъ.

 

Глазовское

 

ассигновало

 

600

 

руб.

 

на

 

покупку

 

молоти-

локъ,

 

вѣялокъ

 

и

 

сѣялокъ,

 

предполагая

 

давать

 

ихъ

 

въ

 

пользо-

ваніе

 

крестьянамъ

 

безплатно.

 

Нижегородской

 

губерніи

 

Лукоянов-
скаго

 

уѣзда

 

земская

 

управа,

 

въ

 

виду

 

частыхъ

 

падежей

 

скота,

 

ко-

торые

 

приносятъ

 

большой

 

ущербъ

 

въ

 

сельс'комъ

 

хозяйствѣ,

*

 

'и

 

того,

 

что

 

предписываемыя

 

закоиомъ

 

мѣры,

 

для

 

предупрежде-

нія

 

повальныхъ

 

болѣзней

 

скота,

 

не

 

исполняются,

 

какъ

 

бы

 

слѣ-

довало,

 

ходатайствуетъ

 

объ

 

утвержденіи

 

устава

 

общества

 

вза-

имного

 

обезспеченія

 

противъ

 

эпидемическихъ

 

болѣзней

 

рогата-

го

 

скота

 

и

 

лошадей

 

въ

 

Лукояновскдмъ

 

уѣздѣ.

 

Общество

 

учреж-

дается

 

земствомъ.

 

Задача

 

его

 

состоигъ

 

въ

 

попеченіи

 

объ

 

умень-

шеніи

 

и

 

прекращеніи

 

болѣзней

 

скота,

 

въ

 

паблюденіи

 

за

 

точнымъ

исполненіемъ

 

предпнсаниыхъ

 

закономъ

 

сапитарныхъ

 

правилъ

и

 

въ

 

снабяѵеніи

 

заболѣвшихъ

 

медицинскимъ

 

пособіемъ

 

безвоз-
мездно.

 

Участіе

 

въ

 

обществѣ

 

обязательно

 

для

 

всѣхъ

 

обывате-
лей

 

уѣзда

 

и

 

скотопромышлепниковъ.

 

Соображаясь

 

съ

 

дѣйстви-

тельными

 

расходами

 

по

 

предохранительнымъ

 

мѣрамъ,

 

оказав-

шимся

 

необходимыми,

 

уѣздное

 

земское

 

собраніе

 

установляетъ

размѣръ,

 

въ

 

пользу

 

общества,

 

взноса,

 

который

 

выражается

 

из-

вѣстнымъ

 

пропептомъ

 

съ

 

средней

 

цѣппости

 

лошадей

 

и

 

рогатаго

скота.

 

Насчетъ

 

этой

 

суммы

 

содержатся

 

ветеринары,

 

ветеринар-

ные

 

Фельдшера,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

прислуга

 

для

 

ухода

 

за

 

боль-
ными

 

животными

 

и

 

пріобрѣтаются

 

медикаменты.-

 

Владимірской
губ.

 

шуйское

 

уѣздное

 

собраніе,

 

въ

 

видахъ

 

ноощренія

 

яштелей
къ

 

посадкѣ

 

деревьевъ

 

по

 

улицамъ

 

селеній

 

и

 

между

 

домами,

 

на-

значило

 

вознагражденіе

 

нзъ

 

страховыхъ

 

суммъ,

 

по

 

10

 

коп.

 

за

каягдое

 

принявшееся

 

деревцо.

 

Ярославское

 

губернское

 

рыбин-
ское

 

земство,

 

какъ

 

оно

 

сообщило

 

о

 

томъ

 

отъ

 

42

 

Февраля

 

В.

 

Э.

 

Об-
ществу,

 

постановило

 

имѣть

 

очередные

 

сельско-хозяйствеиные
съѣзды

 

три

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

весною,

 

по

 

окончаніи

 

посѣвовъ,

 

осенью

по

 

уборкѣ

 

полей

 

и

 

предъ

 

открытіемъ

 

очереднаго

 

уѣзднаго

 

со-

бранія,

 

на

 

случай

 

могущей

 

встрѣтйться

 

надобности

 

въ

 

предло-

жепіи

 

какихъ-либо

 

вопросовъ

 

на

 

усмотрѣніе

 

земскаго

 

собранія.
Обязательными

 

членами

 

полагаются

 

всѣ

 

уѣздные

 

гласные.

Сверхъ

 

того,

 

приглашаются

 

въ

 

члены

 

мѣстные

 

земледѣльци

всѣхъ

 

сословій,

 

съ

 

платою

 

но

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

Затѣмъ

 

будутъ
еще

 

почетные

 

члены.

 

Засѣданіе

 

происходитъ

 

публично.
—

 

Общество

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Юяіной

 

Россіи

 

занято

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

по

 

словамъ

 

«Одесскаго

 

Вѣстника»

 

въ

 

спеціаль-
ныхъ

 

своихъ

 

коммиссіяхъ,

 

серіознымъ

 

обсужденіемъ

 

вопросовъ:

о

 

поощреніи

 

лѣсоразведенія

 

и

 

охраненіи

 

существующихъ

 

лѣ-

совъ,

 

а

 

также

 

объ

 

излѣдованіи

 

полезности

 

разнородныхъ

 

сель-

ско-хозяйственныхъ

   

орудій.

 

Сѣменнос

 

депо,

   

имѣющееся

 

при
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обществѣ,

 

доводить

 

при

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

землевладѣльцевъ,

 

что

въ

 

немъ

 

находятся

 

самыя

 

лучшія

 

сѣмена,

 

какъ

 

лѣсныя,

 

такъ

 

и

огородныя

 

и

 

кормовыя.-

—Нѣкоторымъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

крестьяне

 

наши

 

на-

чпнаютъ

 

сознавать

 

пользу

 

земледѣльческихъ

 

орудій,

 

могутъ

служить

 

интересныя

 

подробности,

 

сообщаемыя

 

('Современною
Лѣтописыо»,

 

объ

 

употребленіи

 

молотило

 

къ

 

въ

 

крестьяискомъ

хозяйствѣ

 

во

 

Владимірской

 

губ.

 

Началось

 

оно

 

съ

 

богатаго

 

села

Березниковъ,

 

лежащаго

 

близъ

 

Переяславскаго

 

озера,

 

гдѣ

 

на

 

350

д.

 

муж.

 

пола

 

устроено

 

10

 

молотилокъ.

 

Ими

 

обмолачивается

 

весь

крестьянскій

 

хлѣбъ.

 

На

 

каждые

 

10

 

дворовъ

 

работаетъ

 

1

 

моло-

тилка,

 

при

 

тр'ехъ

 

или

 

четырехъ

 

лошадяхъ.

 

Устройство

 

машины

обходится

 

отъ

 

130

 

р.

 

до

 

170

 

р.

 

Хозяинъ

 

ея

 

беретъ,

 

обыкновен-
но,

 

за

 

молоченье

 

хлѣба

 

съ

 

сотни

 

сноповъдвадцати-вершковой
вязи

 

по

 

10

 

коп.,

 

если

 

лошади

 

и

 

рабочіе

 

отъ

 

хозяина

 

ржи;

 

по

 

15

к.,

 

если

 

лошади

 

отъ

 

хозяина

 

молотилки,

 

и

 

по

 

20

 

к.,

 

если

 

и

 

.лоша-

ди,

 

и

 

рабочіе

 

0Т7,

 

него

 

же.

 

Притрехъ

 

лошадяхъ

 

и

 

шести

 

взрос-

лыхъ

 

рабочихъ

 

молотилка

 

легко

 

вымолачиваетъ

 

въ

 

10

 

рабочихъ
часовъ

 

6

 

т.

 

сноповъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

получается

 

до

 

52

 

Чг

 

четвер-

ти

 

хорошо

 

вывѣянной

 

ржи.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

нримѣру

березницкихъ,

 

устроены

 

молотилки

 

и

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селахъ

 

и

деревняхъ,

 

и

 

вытѣсняютъ

 

уя;е

 

совершенно

 

цѣпы.

 

Недостатокъ
пхъ

 

состоитъ

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

будучи

 

изготовляемы

 

по

 

боль-
шей

 

части

 

самими

 

крестьянами,

 

сдѣланы

 

не

 

довольно

 

аккуратно,

и

 

потому

 

скоро

 

расшатываются.

—

 

«Новороссійскій

 

ТелеграФъ»

 

заявляетъ,

 

что

 

къ

 

началу

 

буду-
щего

 

лѣта

 

будетъ

 

доставлена

 

на

 

учебную

 

Ферму

 

император-

скаго

 

новороссійскаго

 

университета

 

значительная

 

партія

 

дяіон-

стоновскихъ

 

косильныхъ

 

и

 

жатвенныхъ

 

машинъ,

 

новѣйшей

 

кон-

струкціи,

 

которыя

 

на

 

ходу

 

легче

 

всѣхъ

 

доселѣ

 

извѣстныхъ,

 

и

совершенно

 

чисто

 

снимаютъ

 

даже

 

нолегшій

 

хлѣбъ.

 

Цѣна

 

ма-

шинамъ.въ

 

Одессѣ:

 

жатвенной

 

300

 

р.,

 

коеильной

 

180

 

р.

 

Жела-
ющіе

 

пріобрѣсть

 

ихъ

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

къ

управляющему

 

учебной

 

Фермы

 

новороссійскаго

 

университета

А.

 

А.

 

АрмФельду.
—Въ

 

одномъ

 

изъ

 

нумеровъ

 

«Земледѣльческой

 

Газеты»

 

помѣще-

па

 

статья

 

о

 

кормовомъ

 

растеніи

 

могаръ,

 

или

 

венгерское

 

просо,

 

ко-

торое

 

Казанское

 

Общество

 

естествоиспытателей

 

рекоменду-

ете,

 

какъ

 

отлично

 

растущее

 

на

 

всякой

 

почвѣ,

 

и

 

тѣмъ

 

лучше,

чѣмъ

 

суше

 

лѣто.

 

Растетъ

 

оно

 

успѣшно

 

на

 

свѣже-поднятой

 

лу-

говинѣ,

 

па

 

почвахъ

 

черноземныхъ,

 

при

 

глубокой

 

перепагакѣ.

Были

 

примѣры,

 

что

 

могаръ

 

росъ

 

хорошо

 

и

 

на

 

торфяной

 

почвѣ,

нѣсколько

 

улучшенной

 

пескомъ;

 

но

 

лучше

 

всего

 

онъ

 

растетъ

 

на

суглинисто-песчаной

 

и

 

песчано-суглинистой.

 

Въ

 

Бессарабіи

 

мо-

гаръ

 

разводится

 

давно,

 

и

 

въ

 

довольно

 

болыномъ

 

количествѣ,

 

и

даетъ

 

сѣна,

 

при

 

тщательной

 

обработкѣ

 

и

 

благопріятной

 

погодѣ,

отъ

 

500

 

до

 

600

   

пудовъ

  

съ

 

десятины.

 

Въ

 

Казанской

 

губ.

 

въ
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Чистопольскомъ

 

и

 

Спасскомъ

 

уѣздахъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

помѣ-

щичьихъ

 

усадьбахъ,

 

пробовали

 

сѣять

 

его

 

на

 

полѣ

 

изъ-подъ

картофеля,

 

и

 

растеніе

 

достигало

 

роста

 

болѣе

 

6

 

четвертей;

 

въ

другихъ

 

посѣяли

 

на

 

супесчаной

 

почвѣ,

 

и

 

оно,

 

несмотря

 

на

 

по-

стоянно

 

продоллсавшуюся

 

засуху,

 

выросло

 

въ

 

1

 

арш,

 

и

 

дало

зрѣлыя

 

сѣмена.

 

Въ

 

имѣніи

 

г.

 

Кропоткина,

 

Ряліскаго

 

уѣзда,

 

Ря-
занской

 

губ.,

 

и

 

въ

 

московской

 

земледѣльческой

 

школѣ

 

получе-

ны

 

такіе

 

лее

 

хорошіе

 

результаты.

 

Если

 

кто-нибудь

 

изъ

 

сельскихъ

хозяевъ

 

пожелаетъ

 

сдѣлать

 

у

 

себя,

 

пробный

 

посѣвъ

 

мо-

гара,

 

то

 

мояіетъ

 

получить

 

сѣмена

 

изъ

 

Кишинева,

 

адресуя

свое

 

требованіе

 

на

 

имя

 

г.

 

Денпинка,

 

завѣдующаю

 

бессараб-
скимъ

 

училищемъ

 

садоводства.

 

Училище

 

производить

 

про-

дал^у

 

сѣмянъ

 

по

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

за

 

пудъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

угодно

 

ко-

личествѣ.

 

Пересылка

 

можетъ

 

быть

 

произведена

 

чрезъ

 

тран-

спорты

 

конторы.

—Въ

 

«Московскихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

помѣщенъ

 

прейсъ-курантъ
отъ

 

курскаго

 

товарищества

 

для

 

производства

 

землеудобритель-
ныхъ

 

ФОСФорно-кислыхъ

 

азотированныхъ

 

туковъ.

 

Изъ

 

этого

прейсъ-куранта

 

видно,

 

что

 

фосфорнокислая

 

известковая

 

мука,

содержащая

 

32%

 

фосфорнокислой

 

извести,

 

продается

 

по

 

20

 

к.

пудъ,

 

а

 

содержащая

 

до

 

50%,

 

по

 

35

 

к.

 

Суперфосфатъ

 

отъ

 

60

 

к.

 

и

выше,

 

смотря

 

по

 

качеству.

 

Туки

 

полные,

 

для

 

хлѣбныхъ

 

растеній

 

п

кормовыхъ

 

травъ,

 

содеряшщіе

 

всѣ

 

элементы,

 

потребные

 

для

 

пи-

татя

 

растеній,

 

какъ

 

то:

 

Фосфорную

 

кислоту,

 

щелочныя

 

соли,

известь,

 

сѣрную

 

кислоту

 

и

 

азотъ,

 

по

 

42

 

к.

 

Завод:,

 

находится

 

Кур-
ской

 

губ.,

 

Щиіровскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ '

 

Уколовѣ.

—

 

Въ

 

сѣверной

 

части

 

Норвегіи,

 

у

 

береговъ

 

Ледовитато

 

моря,

жители,

 

какъ

 

извѣстно,

 

занимаются

 

рыбною

 

ловлею,

 

въ

 

огром-

ныхъ

 

размѣрахъ,

 

въ

 

особенности

 

ловлею

 

трески.

 

Рыбьи

 

голов-

ки

 

и

 

кости

 

употребляются

 

тамъ

 

въ

 

дѣло;

 

изъ

 

нихъ

 

приготов-

ляется

 

такъ

 

называемое

 

рыбье

 

гуано

 

для

 

удобреиія

 

полей,

 

ко-

торое

 

и

 

отправляется

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

Германію.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

извѣстный

 

иорвежскій

 

китоловъ

 

Файнъ

 

устронваетъ

заводъ

 

въ

 

Нордъ-Капѣ,

 

на

 

самой

 

границѣ

 

между

 

Норвегіею

 

и

Россіею,

 

для

 

переработки

 

китовыхъ

 

остатковъ

 

на

 

удобре-
ніе.

 

Количество

 

продукта,

 

ржидаемаго

 

отъ

 

этого

 

завода,

 

въ

 

те-

чете

 

нынѣшняго

 

1871

 

года,

 

опредѣляется

 

въ

 

150

 

т.

 

пуд.,

 

на

сумму

 

около

 

100

 

т.

 

рублей.

 

Не

 

мѣшало

 

бы,

 

замѣчаетъ

 

«Земле-
дѣльческая

 

Газета»

 

по

 

этому

 

поводу,

 

и

 

намъ

 

послѣдовать

 

при-

мѣру

 

Норвегіи.
—

 

Въ

 

оПравительственномъ

 

Вѣстникѣ»

 

помѣщенъ

 

высочай-
ше

 

утвержденный

 

уставъ

 

товарищества

 

техническом

 

разра-

ботки

 

лѣсныхъ

 

произведены,

 

подъ

 

фирмою

 

«Лѣсопромыщненникъ".

Цѣль

 

товарищества:

 

разработка

 

лѣсныхъ

 

произведеній,

 

посред-

ствомъ

 

сухой

 

перегонки

 

дерева

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

лѣсиыхъ

 

ма-

теріаловъ

 

предметовъ

 

потребленія,

 

а

 

также

 

для

 

механической

обработки

 

дерева,

 

согласно

 

новѣйшимъ

 

усоверщенствованіямъ,
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—

для

 

внутренней

 

й

 

внѣшней

 

торговли.

 

Дѣятельность

 

товарище-

ства

 

не

 

ограничивается

 

какою

 

либо-одною

 

мѣстностію,

 

но

 

от-

крывается,

 

смотря

 

по

 

обияію

 

идешевизнѣ

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ,
удобству

 

сообщеній

 

и

 

выгодности

 

сбыта

 

обработанныхъ

 

произ-

веденій.

 

Товариществу

 

предоставляется

 

пріобрѣтать

 

и

 

арендо-

вать

 

недвижимыя

 

имущества,

 

устраивать

 

химическія

 

лаборато-
ріи,

 

Фабрики

 

и

 

заводы

 

для

 

обработки

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ.
Первоначальный

 

основной

 

капиталъ

 

предполагается

 

въ

 

100,000
р.

 

Паи

 

въ

 

500

 

руб.
—

 

По

 

вопросу

 

о

 

маріинской

 

системѣ,

 

который,

 

въ

 

теченіи
всей

 

зимы,

 

былъ

 

подвергаемъ

 

серьезному

 

разсмотрѣнію,

 

яро-

славское

 

губернское

 

земское

 

собраніе

 

заявило,

 

что

 

передача

маріинской

 

системы

 

въ

 

завѣдываніе

 

ярославскаго

 

земства

 

пред-

ставляетъ

 

для

 

него

 

несомнѣнныя

 

выгоды,

 

связанныя

 

еъ

 

главными

земскими

 

интересами:

 

развитіемъ

 

торговли

 

и

 

промышленности,

улучшеніемъ

 

путей

 

сообщенія,

 

а

 

также

 

средствомъ

 

къ

 

отвра-

щенію

 

эпизотическихъ

 

болѣзней.

—

 

«Одесскій

 

Вѣстникъ»

 

сообщаетъ,

 

что

 

управлеиію

 

южныхъ

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

предложено

 

средство

 

для

 

предотвращенія

 

на

будущее

 

время

 

тѣхъ

 

страшныхъ

 

снѣговыхъ

 

заносовъ,

 

отъ

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

нынѣшнюю

 

зиму

 

такъ

 

сильно

 

страдали

 

пассаяшрскіе
и

 

товарные

 

поѣзды.

 

Средство

 

это

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

по

обѣимъ

 

сторонамъ

 

выемокъ

 

желѣзной

 

дороги

 

насадить

 

быстро
произрастающіе

 

кустарники,

 

въ

 

видѣ

 

ломаной

 

линіи,

 

вырывъ

 

за

ними

 

яму,

 

глубиною

 

въ

 

іѴа

 

и

 

шириною

 

въ

 

2

 

арш.

 

При

 

суще-

ществованіи

 

такой

 

изгороди,

 

снѣгъ,

 

во

 

время

 

вьюги,

 

будетъ

 

оста-

навливаемъ

 

передъ

 

желѣзной

 

дорогою,

 

какъ

 

означенною

 

кана-

вою,

 

такъ

 

и

 

валомъ

 

и

 

изгородью.

 

За

 

устройство

 

такой

 

живой
изгороди

 

требуютъ,

 

но

 

словамъ

 

«Вѣстника»,

 

по

 

2

 

т.

 

р.

 

за

версту.

—

 

Изътого

 

же

 

«Одесскаго

 

Вѣстника»

 

видимъ,что

 

12

 

Февраля

пароходъ

 

русскою

 

общества

 

пароходства

 

ц

 

торговли

 

«Нахи-
мовъ»

 

отправился

 

въ

 

Бомбей,

 

и

 

тѣмъ

 

открылъ

 

пробный

 

рейсъ
сношеній

 

Россіи

 

съ

 

Остъ-Индіею

 

чрезъ

 

Суэцскій

 

каналъ.

 

По

 

пути

зайдетъонъ

 

въ

 

Александрію,

 

для

 

сдачитамъ

 

Ют.

 

мѣшковъ

 

му-

ки,

 

которыми

 

онъ

 

нагруженъ,

 

а

 

въ

 

Бомбеѣ

 

получитъ

 

грузъ,

состоящій

 

изъ

 

хлопка.

 

Въ

 

концѣ

 

же

 

прошедшаго

 

мѣсяца

 

дол-

женъ

 

былъ

 

отправиться

 

пароходъ

 

«Чичаговъ»

 

въ

 

Гонгъ-Конгъ
для

 

принятія

 

тамъ

 

партіи

 

чая.

 

Возвращеніе

 

этихъ

 

пароходовъ

ожидается

 

не

 

ранѣе

 

трехъ

 

или

 

четырёхъ

 

мѣсяцевъ.

-=-"

 

Въ

 

засѣданіи

 

«Русскаго

 

ГеограФическаго

 

Общества,

 

г.

Пономаревъ,

 

возвратившійся

 

изъ

 

Китая,

 

доставилъ

 

подробныя
свѣдѣнія

 

о

 

приготовленіи

 

чая

 

и

 

торговлѣ

 

имъ

 

въ

 

Китаѣ.

 

Изъ
нихъ

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

въ

 

Хинь-Коу

 

есть

 

уже

 

не-

сколько

 

русскихъ

 

Фабрикъ,

 

на

 

которыхъ

 

преимущественно

 

при-

готовляется

 

кирпичный

 

чай,

 

употребляемый

 

предпочтительно

 

си-

бирскими

 

инородцами.

 

Торговля

 

имъ

 

очень

 

выгодна.
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Въ

 

одномъ

 

изъ

 

нумеровъ

 

«Харьковскихъ

 

губ.

 

Вѣдомостей»

 

по-

мѣщенъ

 

обзоръ

 

Харьковской

 

крещенской

 

ярмарки,

 

результаты

которой,

 

по

 

сл'овамъ

 

самихъ

 

торговцевъ,

 

не

 

только

 

оправдали

надежды,

 

но

 

даже

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отношеніи

 

превзошли

 

ожида-

нія.

 

Удачно

 

торговали

 

лошадьми,

 

которыхъ

 

покупали

 

для

 

ар-

міи,

 

и

 

шерстью,

 

какъ

 

испапскою,

 

такъ

 

и

 

русскою.

 

Заьлюченныя
на

 

шерсть

 

сдѣлки

 

были

 

очепь

 

выгодны,

 

и

 

цѣны

 

выше

 

москов-

скихъ.

 

Изъ

 

мануФактурпыхъ

 

товаровъ

 

особенно

 

хорошо

 

пошли

сукна;

 

малый,

 

сравнительно,

 

ввозъ

 

заграничнаго

 

товара

 

имѣлъ

вліяніе

 

па

 

хорошій

 

спросъ

 

русскихъ

 

суконъ.

 

Во

 

все

 

продолже-

ніе

 

ярмарки,

 

цѣпы

 

на

 

хлѣба

 

стояли

 

высокія,

 

по

 

причинѣ

 

боль-
шихъ

 

требованій

 

для

 

Таганрога.
—Харьковское

 

городское

 

общество,

 

по

 

заявление

 

тѣхъ

 

же

 

мѣст-

ныхъ

 

газетъ,

 

определило

 

ассигновать

 

для

 

образованія

 

основ-

наго

 

Фонда

 

на

 

учреждепіе

 

въ

 

Харьковѣ

 

технологическаго

 

ин-

ститута

 

50

 

т.

 

р.

 

Министръ

 

Финансовъ

 

оказалъ

 

полное

 

содѣй-

ствіе

 

успѣху

 

этого

 

учреяідеігія,

 

и,

 

какъ

 

слышно,

 

это

 

дѣло

 

въ

болыномъ

 

году,

 

такъ

 

какъ

 

выработывается

 

уже

 

уставъ

 

для

 

но-

ваго

 

института.

—

 

Свеклосахарное

 

производство

 

въ

 

Кіевской,

 

Подольской

 

и

 

Во-
лынской

 

губ.,

 

по

 

удостовѣреиію

 

тамошнихъ

 

газетъ,

 

припимаетъ

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

значительные

 

размѣры;

 

въ

 

ныпѣшнемъ

 

году

ожидается

 

до

 

5

 

милліоновъ

 

пудовъ

 

сахарнаго

 

песку.

 

А

 

на

 

не-

давно

 

устроенномъ

 

отъ

 

компаніи

 

раФинадномъ

 

заводѣ,

 

обѣ-

щаютъ

 

выработать

 

до

 

1

 

милліона

 

пуд.

 

сахару.

 

Кромѣ

 

того,,

Оканчивается

 

устройство

 

еще

 

новаго

 

рафинаднаго

 

завода.

Также

 

постоянно

 

увеличивается

 

въ

 

Россіи

 

и

 

число

 

паровыхъ

мукомольныхъ

 

мельницъ.

 

Въ

 

«Московскихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

пи-

шутъ,

 

что

 

въ

 

самомъ

 

Нижнемъ

 

Новгородѣ

 

и

 

въ

 

ближайшихъ
его

 

окрестностяхъ,

 

возникло

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

несколько

мельницъ

 

огромныхъ

 

размѣровъ.

 

Самая

 

замѣчательная

 

паровая,

о

 

20

 

поставахъ,

 

для

 

перемола

 

пшеницы

 

въ

 

крупчатку,

 

гіринад-
лежитъ

 

г.

 

Блинову,

 

одному

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

нижегород-

скихъ

 

хлѣбныхъ

 

торговцевъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

онъ

 

предпо-

дагаеть

 

устроить

 

яіелѣзноконную

 

дорогу

 

отъ

 

Нижняго

 

Новго-
рода

 

до

 

мельницы,

 

на

 

протяженіи

 

12

 

верстъ.

По

 

аавѣрепію

 

«Биржевыхъ

 

Вѣдомостей»,

 

съ

 

началомъ

 

весны

текущаго

 

года,

 

будетъ

 

приступлено

 

къ

 

открытію

 

первой

 

въ

Россіи

 

земледѣльческой

 

нолоніи

 

и

 

ремесленнаго

 

пріюта

 

въііе-
тербургѣ.

 

Тѣ

 

яіе

 

вѣдомости

 

сообщаютъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

приступлено

 

будетъ' къ

 

открытію

 

и

 

другой

 

земледѣльческой

 

і;о-

лоніи.

 

Предполага,ется

 

открыть

 

ее

 

въ

 

Рязанской

 

губ.

 

въ

 

Сапож-
ковскомъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

 

Необходимый

 

для

 

сего

капиталъ

 

уже

 

отчасти

 

собранъ.
— Въ

 

первомъ

 

выпускѣ

 

«Трудовъ»

 

текущаго

 

года

 

(стр.

 

109)
было

 

сообщено,

 

что

 

А.

 

А.

 

Татищевъ

 

внесъ

 

на

 

разсмотрѣніе

Ветеринарнаго

 

Комитета

 

записку

 

о

 

поеніи

 

вспотѣвшихъ

 

лота-
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—

дей,

 

и

 

что.

 

Комитета,

 

по

 

поводу

 

этой

 

записки,

 

составилъ

 

коммисію.
Въ

 

пастоящій

 

разъ

 

мы

 

можемъ

 

сообщить,

 

что

 

коммисія

 

отвергла

предположеніе

 

г.

 

Татищева

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинамъ:

 

поеніе
вспотѣвшихъ

 

лошадей,

 

какъ

 

это

 

доказываютъ

 

паталогія

 

и

 

прак-

тика,

 

вызываетъ

 

у

 

яшвотныхъ

 

катарры

 

глотки

 

и

 

гортани,

 

за-

тѣмъ

 

спазматическое

 

сокращеніе

 

кишечнаго

 

канала

 

въ

 

Формѣ

такъ

 

называемой

 

спазматической

 

колики,

 

далѣе

 

катарры

 

желу-

дочно-кишечнаго

 

канала,

 

бронхитъ,

 

воспаленіе

 

легкихъ,

 

у

 

же-

ребыхъ

 

матокъ—выкидыпш

 

и,

 

наконецъ,

 

ревматизмъ

 

въ

 

перед-

нихъ

 

конечностяхъ

 

и

 

копытахъ,

 

хотя

 

послѣднія

 

явленія

 

встре-
чаются

 

рѣяіе,

 

чѣмъ

 

выше

 

указанныя

 

вредныя

 

послѣдствія.

 

И
чѣмъ

 

породистѣе

 

лошадь,

 

чѣмъ

 

она

 

изнѣженное

 

содерліаніемъ
и

 

уходомъ,

 

тѣмъ

 

опаснѣе

 

поеніе

 

такого

 

животнаго

 

въ

 

поту,

особенно

 

заводскихъ

 

жеребыхъ

 

матокъ,

 

которыя

 

оттого

 

полу-

чаютъ

 

наклонность

 

къ

 

выкидышамъ.

 

Вообще

 

температура

ниже

 

-+- 10°

 

считается

 

не

 

безопасною

 

для

 

питья.

 

Дача

 

корма

послѣ

 

поенія

 

разгоряченной

 

холодною

 

водою

 

лошади,

 

особенно
овса,

 

какъ

 

полаетъ

 

коммисія,

 

мояіетъ

 

нѣсколько

 

ослаблять

 

вред-

ныя

 

дѣйствія

 

холоднаго

 

питья,

 

такъ

 

какъ

 

кормъ

 

возбуждаетъ
обмѣнъ

 

веществъ

 

и

 

тѣмъ

 

обусловливаетъ

 

возвышеніе

 

животной
теплоты.

 

Почему

 

для

 

нашихъ

 

кавалерійскихъ

 

лошадей

 

суще-

ствуютъ

 

правила,

 

чтобы

 

поить

 

ихъ

 

предъ

 

овсомъ

 

и

 

послѣ

 

каж-

дой

 

ѣзды

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

 

чрезъ

 

2— 3

 

часа,

 

притомъ

 

водою

чистою

 

и

 

налитою

 

по

 

возможности

 

съ

 

вечера.

 

Ветеринарный
Комитетъ,

 

вполнѣ

 

согласился

 

съ

 

переданною

 

нами

 

сущностью

мнѣнія

 

коммисіи,

 

поручивъ,

 

однако,

 

профессору

 

Равичу

 

произ-

вести

 

болѣе

 

точные

 

опыты

 

по

 

возбужденному

 

г.

 

Татищевымъ
вопросу.

ОТЪ

 

ИШРАТОРСКАГО

 

МОСКОВСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

 

СЕЛЬСКАГО

 

ХОЗЯЙСТВА.

Отношеніе

 

въ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общество

 

отъ

 

12

 

февраля

 

1871

 

г.

При

 

всѣми

 

сознаваемой

 

необходимости

 

введенія

 

у

 

насъ

 

луч-

 

.

шей

   

обработки

 

почвы,

 

постоянныя

 

жалобы

 

землевладѣльцевъ

на

 

трудность

 

найдти

 

рабочихъ,

 

умѣющихъ

 

пахать

 

улучшенными

плугами

 

и

 

обрщаться

 

съ

 

ними,

 

заставляютъ

 

искать

 

средства

 

къ

образованію

 

хорошихъ

 

плужныхъ

 

пахарей.
Возбуждеиіе

 

соревнованія

 

въ

 

работникахъ

 

къ

 

лучшему

 

вы-

полненію

 

плужной

 

работы,

 

безспорно,

 

представляетъ

 

наиболѣе

общедоступную

 

мѣру,

 

а

 

примѣръ

 

западной

 

Европы

 

убѣждаетъ

насъ,

 

что

 

поощреніе

 

на

 

мѣстныхъ

 

состязаніяхъ

 

плужныхъ

 

па-
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харей,

 

доставляя

 

лучшія

 

средства

 

для

 

ихъ

 

образованія,

 

способ-
ствуете

 

и

 

къ

 

распространенію

   

плуговъ,

 

наиболѣе

 

удовлетво-

ющихъ

 

требованіямъ

 

данной

 

мѣстности.

Вслѣдствіе

 

этого

 

состоящій

 

при

 

Императорскомъ

 

Москов-
скомъ

 

Обществѣ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Комитетъ

 

земледѣлія

устроилъ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

на

 

нодмосковномъ

 

Вутырскомъ
хуторѣ

 

Общества

 

первый

 

конкурсъ

 

плужныхъ

 

пахарей,

 

а

 

въ

настоящемъ

 

содѣйствуетъ

 

къ

 

учреаденію

 

состязаній

 

плужныхъ

пахарей

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

образцовыхъ

 

хозяйствахъ.
На

 

приглагаеніе

 

Комитета

 

одниѵіъ

 

изъ

 

первыхъ

 

отозвалось

Тамбовское

 

земство,

 

которое,

 

благодаря

 

горячему

 

участію

 

князя

Виктора

 

Илларіоновича

 

Васильчикова,

 

устроиваетъ

 

во

 

время

ярмарки

 

на

 

девятой

 

пятницѣ

 

послѣ

 

святой

 

недѣли

 

состязаніе
пахарей

 

и

 

конкурсъ

 

плуговъ

 

въ

 

Тамбовѣ.

Хотя

 

первое

 

состязаніе

 

пахарей

 

по

 

своимъ

 

результатамъ

 

еще

далеко

 

не

 

отвѣчало

 

существеннымъ

 

требованіямъ

 

этого

 

мѣро-

пріятія,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оно

 

дало

 

возможность,

 

на

 

основаніи
указаній

 

опыта,

 

выработать

 

правила

 

для

 

устройства

 

подобныхъ
мѣстныхъ

 

конкурсовъ,

 

которые,

 

можно

 

полагать,

 

современемъ

повсемѣстно

 

разовьются

 

и

 

принесутъ

 

желаемую

 

пользу.

Независимо

 

отъ

 

этой

 

мѣры,

 

заручившись

 

согласіемъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

образцовыхъ

 

хозяйствъ,

 

Комитетъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

давать

рабочимъ

 

возможность

 

безплатно

 

обучаться

 

плуяшому

 

паханію
и,

 

надѣясь

 

на

 

дальнѣйшее

 

участіе

 

въ

 

открытой

 

имъ

 

подпискѣ,

учредить

 

особыя

 

стипендіи

 

для*

 

хорошо

 

обученныхъ

 

крестьянъ,

работающихъ

 

плугами

 

въ

 

собственннхъ

 

хозяйствахъ.
Комитетъ,

 

будучи

 

убѣжденъ,

 

что

 

сдѣланный

 

имъ

 

починъ

 

вы-

зоветъ

 

участіе

 

земскихъ

 

управъ,

 

сельско-хозяйственныхъучреж-
деній

 

и

 

обществъ

 

и

 

образцовыхъ

 

хозяйствъ

 

къ

 

дѣлу

 

мѣстныхъ

состязаній

 

крестьянъ

 

и

 

тогда

 

принесетъ

 

существенную

 

пользу

отечественному

 

земледѣлію,

 

нрепровождаетъ

 

при

 

семъ

 

22
экземпляра

 

отчета

 

коммисіи,

 

покорнѣйше

 

прося,

 

въ

 

случаѣ

устройства

 

мѣстныхъ

 

конкурсовъ,

 

не

 

оставить

 

его

 

увѣдомле-

ніемъ

 

и

 

предлагаетъ

 

свои

 

услуги,

 

если

 

бы

 

понадобилось

 

его

содѣйствіе

 

*).

*)

 

В.

 

Э.

 

Общество,

 

всіѣдствіе

 

заявленія

 

вице-президента

 

3.

 

Н.

 

Мухор-
/

 

това

 

объ

 

устраиваемомъ

 

іш.

 

В.

 

И.

 

Васильчиковымъ

 

въ

 

Тамбовѣ,

 

въ

 

маѣ

сего

 

года,

 

состязания

 

плужныхъ

 

пахарей,

 

назначило

 

отъ

 

себя

 

для

 

премій
одну

 

малую

 

серебряную

 

и

 

одну

 

бронзовую

 

медаль.

 

И.

 

А.

 

Врылкинъ

 

наиѣ-

ренъ

 

устроить,

 

близъ

 

С.-Петербурга,

 

подобное

 

же

 

состязаніе, '

 

въ

 

которомъ
Общество,

  

вѣроятно,

 

равнымъ

 

образомъ

 

приметь

 

пощрительное

 

участіе.
Ред.
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ОТЧЕТЪ
СКИДА

 

АРТЕЛЬНЫХЪ

 

СЫРОВАРЕНЬ
ЗА

 

185Ч>

 

годъ
і

Общій

 

оборотъ.

Общій

 

оборотъ

 

съ

  

1-го

 

явваря

 

1870

 

г.

 

по

 

1-е

 

января

     

рубли,

   

коп.
1871

 

года

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

былъ ............

    

680,864

 

35 3 ' 4

II.
Оборотъ

 

кассы.

Оставалось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869
года

 

въ

 

кассѣ ...........V

                       

2,062

 

37 3 / 4

Поступило

 

въ

 

теченіи

 

года:

За

 

проданный

 

товаръ

   

артельна-
го

 

производства .........18,119

 

13 3 ' 4

За

 

проданный

  

товаръ

   

частныхъ
лицъ.

 

; ..............35,246

 

25 1 /-.
Разныхъ

 

переходящихъ

 

суммъ

 

по

складу ................38,064

 

33 3 / 4

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

 

91 ,429

 

73

93,492

 

10 3 / 4

Въ

 

теченіи

 

года

 

выдано

 

наличными:
Артелямъ

 

.

 

.

  

20,388

 

07 3 / 4

Частнымъ

 

лицамъ

 

.

 

.

  

39,420

 

83 '/г
Разныхъ

 

переходныхъ

 

.

 

.

  

29,707

 

13У 4

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

 

89,516

 

04Ѵг

Остается

 

на

 

1

 

января

 

1871

 

года

 

наличными ..........-3,976

 

Об 1 /,,
Весь

 

оборотъ

 

кассы

 

въ

 

теченіи

 

года

 

былъ ..........180,945

 

77 1 / 2

111.
Счетъ

 

дебиторовъ.
Осталось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

года:

Съ

 

разныхъ

 

лицъ

 

за

 

товаръ

 

...

       

343

 

91 3 / 4

За

 

разными

 

лицами

 

по

 

складу

 

.

 

.

    

3,329

 

54
------------ ■-----

    

3,673

 

45
Поступило

 

въ

 

теченін

 

года:
За

 

товаръ

 

.

 

.

    

8,921

 

27 3 / 4

Разныхъ

 

дебиторовъ

 

по

 

складу

  

62,841

 

98
----- =--------- -

 

71,763

 

25 3 / 4

Уплачено

 

въ

 

теченіи

 

года:
За

 

товаръ

 

.

 

.

    

8,068

 

59 3 / 4

Разными

 

дебиторами.

 

.

 

.

 

.

   

54,910

 

56 1 / 2

—-------- ■-----

   

62,979

 

16'/4
Остается

 

на

 

1-е

 

января

 

1871

 

года:
За

 

разными

 

лицами

 

за

 

товаръ

 

.

 

.

    

1,196

 

59 3 / 4

>

        

>

            

»

       

по

 

складу .

 

.

   

11,260

 

95'/2
1

                         

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

   

12,457

 

55У„

Счетъ

 

кредиторов*.

Оставалось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

года:
разнымъ

 

лицамъ

 

за

 

товаръ.

 

.

 

.

       

639

 

84'/ 4

,

            

«

       

по

 

складу.

 

.

 

.

   

10,713

 

13 '/ 4

----------------- 11,352

 

97'/ 2

Томъ

 

I,— Вып.

 

ІГ.

                                                          

*№



—
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Поступило

 

въ

 

теченіи

 

года:
Кредиторовъ

 

за.

 

товаръ

 

.

 

.

   

61,433

 

99
Разнымъ

 

по

 

складу ..... 92,468

 

70
----- і——;— 153,902

 

69
Уплачено

 

въ

 

теченіи

 

года:

Кредиторанъ

 

за

 

товаръ

 

.

 

.

   

61,66842
РазнБшъ

 

по

 

складу ..... 78,72799

 

V»
----------------- 140,286

 

41

 

Ѵа

Остается

 

на

 

1

 

января

 

1871

 

года?»

 

міщоЧО
Кредиторовъ

 

за

 

товаръ

 

.

 

.

       

515

 

41 'Д
разныхъ

 

по

 

складу .....

   

24,-453

 

83 а / 4

-------------- —

  

24,969

 

26
V.

Счет*

   

Имиераторскаго

  

Вольнаго

   

Эконояшческаго
Общества.

Оставалось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

года:

°|о

 

отчисленныхъ

 

съ

 

артелей

 

въ
погашеніе ..............

         

19

 

92
Поступило

 

въ

 

теченіи

 

года:
%

 

отчисленныхъ

   

на

   

погашеніе
ссудъ

 

.......

 

^ ........

 

.

       

167

 

62 а / 4

1Ь7

 

54 а / 4

Уплачено

 

въ

 

погашеніе

 

......

                             

66

 

35
-----------------

       

121

 

19 а / 4

Остается

 

на

 

январь

 

1870

 

года.
VI

Счетъ

 

Илшераторскаго

 

Московская»

 

Общества

 

Сельскаго
Хозяйства.

Оставалось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

года:

%

 

съ

 

артелей,

 

отчнсденныхъ

 

на

погашеніе

 

ссудъ ........<

 

.

 

.

         

22

 

58 а / 4

Поступило

 

въ

 

теченіи

 

года:
%

 

отчисленныхъ

 

съ

 

артелей

 

въ

      

.

уплату

 

ссудъ .............:

     

45

 

81Ѵ 4

г,

 

лгтэиСІ ----------------

         

68

 

40

ѵ

                                                

ѴПі.

 

6881

 

нігйвявд

 

18

 

по

 

•

Счетъ

 

Любимской

 

Уъздной

 

Земской

 

Увгравы.
Въ

 

теченіи

 

второй

 

половины

 

1870

 

года:

%

   

отчислено

   

съ

   

артелей

   

на
погашеніе

 

ссудъ

   

...

 

Г ...... ла

 

°

      

17

 

15
ѴІП

Счетъ

 

имущества.

Отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

года

 

оставалось:

     

■

ч

 

Имущества

 

на .......;

       

587

 

07.
Въ

 

теченіи

 

года

 

пріобрѣтено

 

на

       

388

 

.45
-------------

       

975

 

52
Снесено10%напогашеніесъ975— 52

       

;

            

,

   

97

 

55

           

877

 

97

IX.
Ссуды

 

иодъ

 

товары.

Оставалось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

года:

Въ

 

ссудахъ ......

    

5,072

 

57 а / 4

Въ

 

теченіи

 

года

 

выдано

  

ссудъ

   

30,061

 

02

' --------- :----- —

 

-35,133

 

бЭ.&э

 

•
Уплачено

 

въ

 

теченіи

 

года:

Въ

 

уплату

 

ссудъ

 

поступило.

 

.

 

.

          

....

        

26,0?2

 

58 а / 4

Остается

 

на

 

1

 

января

 

1871

 

года

;щ

въ

 

ссудахъ.

 

.

 

.

 

.

 

; .........

                       

-!«

 

.циа— .1

 

,:

 

9,0.61

 

01



—
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X.

Счетъ

 

товаровъ.

сыръ.

            

масло.

           

творогъ.
Оставалось

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

г.

     

пуд.

      

ф.

       

пуд.

      

ф.

       

пуд.

     

ф.

Артельнаго

 

производства.

 

.

       

275

 

32'/ 8

       

194

     

%

    

■

      

3

 

16%
Частныхъ

 

лицъ

 

.......

       

436

 

33%

       

176

 

31%
Поступило

 

въ

 

теченіи

 

года:

Артельнаго

 

производства

 

-.

     

1,969

   

9%

     

1,088

 

23%
Частныхъ

 

лицъ .......

    

3,850

   

6

        

1,525

 

07 2 / 8

         

45

 

22%

6,632

 

02%

     

2,984

 

23%

         

48

 

39%
Продано

 

въ

 

теченіи

 

года:

Артельнаго

 

производства

 

.

    

1,730

 

02%

     

1,064

 

13%

           

3

 

16%
Частныхъ

 

лицъ

 

........

    

3,256

 

35%

     

1,319

 

39"/ 8

         

46

 

22%
Выпущено

 

таръ

 

отъ

 

прод.

 

масла

                           

464

 

36%

4,986

 

37%

    

2,849

 

10%

          

48

 

39%
Остатокъ

 

на

 

1

 

января

 

1871

 

года:

Артельнаго

 

производства

 

.

       

515

 

00%

         

27

 

37%
Частныхъ

 

лицъ

 

; .......

    

1,030

 

04%

       

107

 

15%

1,545

 

04%

       

136

 

12%
.д'ам<|М

 

.1
XI.

Счетъ

 

прибылей

 

и

 

убытковъ.
Дебетъ.

Счетъ

 

помѣщенія,

 

отопленія

 

и

 

освѣщенія

 

4

 

склада

 

и

 

конторы

     

1,334

 

15
»

    

жалованья

 

служащимъ:

 

бухгалтерам^

 

приказчикамъ

 

и

чернорабочими

 

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

     

2,304

 

80 а / 4

»

    

публикацій:

 

отчеты,

 

рекламы

 

и

 

заявленія .

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

       

337

 

41
»

    

имущества:

  

сносится

   

10%

 

на

 

погашеніе

 

со

  

стоимо-
-

 

сти

 

975

 

р.

 

52

 

к.

 

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

         

97

 

55
»

    

процентовъ:

 

уплачено

 

%

 

на

 

ссудный

 

капиталъ

 

....

       

495

 

21
»

    

торговыхъ

 

повинностей:

 

свидѣтельство

 

1-ой

 

гильдін,

 

би-
леты

 

на

  

лавки,

  

докторскіе

  

акты,

 

прикащичьи

  

свидѣ-

тельства

 

.

 

.

 

.

 

.. .

 

. ............■

 

.- ........

       

828

 

43 1 / 4

»

    

разъѣздовъ

 

и

 

перевозки

 

товаровъ

 

.

 

.

 

.

 

. ........

       

401

 

46'/г
і

    

почтовой

 

кореспонденціи .............

 

.

 

.

 

...

         

56

 

34
'

 

»

    

оберточной

 

бумаги

 

и

 

бичевки ...............

       

487

 

84
»

    

копторскихъ

 

принадлежностей ...............

       

210

 

15
о

    

отдѣлки

 

2-хъ

 

складовъ:

 

невозвратные

 

расходы

  

не

  

во-

шедшія

 

въ

 

счетъ

 

имущества. ................

        

125

 

65
»

    

разныхъ

 

мелкихъ

 

расходовъ.

 

. ...... ! .......

       

355

 

25

7,035

 

25%
Нредитъ.

Счетъ

 

%

 

по

 

комыиссіи:

 

перенесено

 

на

 

приходъ

 

отчисленные
»

     

1869

 

года .................

         

20

 

—

получено

 

въ

 

1870

 

году,

 

і

 

.

    

4,312

 

27

        

4,332

 

27
»

     

%

 

по

 

ссудной

 

операціи:

 

перенесено

 

на

 

'
приходъ

 

отчисленные

 

въ

 

1869

 

году.

 

.

 

.

       

121

 

96
получено

 

въ

 

1870

 

году.

 

.

 

.

    

1,018

 

62%
■------------- —

    

1,140

 

58%

»

     

разной

 

прибыли ......................

       

228

 

82%
»

     

разницы

 

курса:

 

по

 

заграничнымъ

 

переводамъ .....

         

15

 

78
і

     

прибыли

 

по

 

торговым

 

операціямъ

 

склада

 

.......

       

236

 

89
»

     

погашенія:

 

внесено

 

для

 

погашенія

 

въ

 

1871

 

году.

 

.

 

.

     

1,080

 

90%

7,035

 

25



—

 

356

 

—

XII.
Баланс!..

(На

 

1871

 

годъ).
Дёбетъ.

Счетъ

 

кассы:

 

состоитъ

 

наличными ................

    

3,976

 

06%
•

     

имущества:

 

перенесено

 

на

 

1

 

января

 

1871

 

года

 

....

       

877

 

97
»

     

дебиторовъ:

 

за

 

разными

 

лицами .............11,260

 

95%
і)

     

ссудъ

 

подъ

 

товаръ:

 

въ

 

ссудахъ

 

подъ

 

товаръ

 

на

 

1871

 

г.

     

9,061

 

01

25,175

 

99%
Ередитъ.

Счетъ

 

кредиторовъ

  

.

 

; ......................

   

24,969

 

25
»

     

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

.

        

121

 

19%
»

     

Императорскаго

   

Московскаго

   

Общества

   

Сельскаго
хозяйства ...........................

         

69

 

40
»

     

Любимской

  

уѣздйой

   

земской

 

управы ..........

         

17

 

15

25,175

 

99%
Завѣдывающій

 

дѣлами

 

склада

 

артельныхъ

 

сыроваренъ:
Степаиъ

 

Алексаидровичъ

 

Козловъ.

Бухгалтеръ

 

А.

 

ІОрьсвъ.

ч '

                              

:

           

-;л.і8п пп

 

лт

ДВИЖЕНІЕ

 

ЦЪНЪ

 

НА

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫ}!

 

ПРОИЗВЕДЕНА
ЗА-

  

ЪЛА-Х>ТЪ

  

1871

 

Г.

О.-ТТетербургъ.

 

Пшеница

 

наличная

 

продавалась

 

по

 

12

 

р.;

саксонка

 

па

 

авгуетъ

 

дѣлана

 

10

 

т.

 

четв.

 

но

 

11

 

труб.;

 

рожь

 

нали-

чная

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

75

 

к.;

 

на

 

авгуетъ,

 

8

 

пудовъ

 

15

 

ф.

 

вѣса

7

 

руб.;

 

овесъ,

 

на

 

май,

 

отъ

 

4

 

р.

 

до

 

4

 

р.

 

25

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

парная

7

 

р.

 

25

 

е.;

 

крупа

 

гречневая,

 

на

 

май,

 

8

 

р.

 

80.;

 

сѣмя

 

льняное

 

на

май:

 

козловское

 

14

 

р.

 

1 5

 

к.,

 

вологодское

 

1 3

 

р.

 

60

 

е.,

 

ржевскаго

дѣлано

 

5

 

т.

 

чет.

 

на

 

іюль,

 

по

 

12

 

р.

 

50

 

е.

 

съ

 

6

 

р.

 

задатва.

 

Женъ
мелепковскій

 

платили

 

45

 

р;

 

бері;.;

 

пеньковой

 

пряжи

 

дѣлано

3

 

т.

 

п.,

 

по

 

40

 

р.

 

берк.;

 

конопляное

 

масло

 

на

 

іюнь

 

и

 

іюль

 

4

 

р.

 

80

 

к.;

подсолнечное,

 

для

 

мѣстнаго

 

потребленія,

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

8.

 

р.;

сало

 

наличное

 

55

 

р.

 

50

 

е.,

 

но

 

дѣлъ

 

большихъ

 

съ

 

нимъ

 

не

 

было.
Поташъ

 

наличный

 

24

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

ію ль

 

и

 

авгуетъ,

 

23

 

р.

 

50

 

к.

 

боч.
Петрозаводскъ.

 

Муки

 

ржаной

 

куль

 

отъ

 

6

 

р.

 

30

 

е.

 

до

 

6

 

р.

50

 

е.;

 

крупы

 

гречневой

 

отъ

 

10

 

р.

 

до

 

11

 

р.;

 

пшенной

 

отъ

 

12

 

р.

до

 

14

 

р.;

 

сѣно

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

к.

 

пудъ.

Арханъельскъ.

 

Рожь,

 

вѣс.

 

въ

 

8

 

п.

 

35

 

ф.,

 

отъ -6

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

6
70

 

е.;

 

мука

 

ржаная

 

76

 

к.

 

пудъ;

 

крупа

 

овсяная

 

1

 

р.

 

пудъ;

 

овесъ

въ

 

5

 

п.

 

32

 

ф.

 

вѣс,

 

отъ

 

3

 

р.

 

60

 

е.

 

до

 

3

 

р.

 

75

 

е.;

 

леиг-кронъ,

устюжекій,

 

отъ

 

53

 

р.

 

до

 

63

 

р.;

 

забракъ

 

48

 

р.;

 

забракъ

 

вятсеій
43

 

р.

 

берв.;

 

кудель

 

1

 

и

 

2

 

сорта

 

за

 

пару

 

кулей

 

7

 

р.

 

80

 

к.

Ржевъ.

 

Путь,

 

не

 

смотря

 

натеплую

 

погоду,

 

держался

 

порядочный.



—

 

357

 

—

и

 

подвозъ

 

былъ

 

обильный,

 

особенно

 

много

 

возили

 

сѣмени

 

льнянаго

ж

 

овса.

 

Сѣмени,

 

назначенная

 

къ

 

отправкѣ

 

въ

 

Петербурге,

 

насчи-

тывали

 

до

 

45

 

т.

 

кулей,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

е.

 

п.;

 

овса

 

до

 

65

 

т.

 

кулей,

 

по

2

 

р.

 

80

 

к.

 

и

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

за

 

6

 

п.

 

вѣса.;

 

лень

 

покупали

 

бойко.

 

Его
находилось

 

на

 

лицо

 

до

 

250

 

т.

 

пудъ,

 

за

 

чистый

 

платили

 

до

 

40

 

р.

берк.;

 

рожь

 

для

 

мѣстнаго

 

потребленія

 

продавалась

 

по

 

7

 

р.;

мука

 

ржаная

 

6

 

р.

 

50

 

е.;

 

соль

 

7

 

р.

 

70

 

к.

 

куль.

Рыбинскь.

 

Спросъ

 

на

 

пшеницу

 

прошлаго

 

урожая,

 

въ

 

концѣ

Февраля

 

и

 

въ

 

началѣ

 

марта,

 

былъ

 

очень

 

силенъ;

 

продана

 

са-

марская,

 

1-го

 

сорта,

 

по

 

12

 

р.

 

50

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

поднялась

 

въ

цѣнѣ

 

копѣекъ

 

на

 

15

 

и

 

на

 

20

 

на

 

куль;

 

чистопольская

 

оди-

ночка

 

продавалась

 

по

 

5

 

р.

 

75

 

к.

 

и

 

5

 

р.

 

80

 

к.;

 

крупичатая

 

внс-

шаго

 

качества

 

12

 

р.

 

15

 

к.

 

мѣшокъ.;

 

таено

 

1-го

 

сорта

 

отъ

 

8

 

р.

80

 

к.

 

до

 

9

 

р.

 

25

 

к.

 

•

Москва.

 

Цѣны

 

на

 

хлѣба

 

оставшись

 

безъ

 

перемѣнъ.

 

На

 

прочій
товаръ,

 

на

 

московской

 

биржѣ

 

были

 

слѣдующія:

 

сахаръ

 

москов-

скихъ

 

заводовъ

 

отъ

 

6

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

25

 

е.;

 

песокъ

 

свекловичный

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

5

 

р.

 

50

 

еоп.;

 

шелкъ

 

шемахипскій

 

отъ

 

1 50

 

р.

 

до

 

1 60

р.;

 

шерсть

 

шпанская,

 

мытая,

 

отъ

 

24

 

до

 

28

 

р.,

 

перегонная

 

отъ

12

 

р.

 

до

 

18

 

р.,

 

грязная

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

р.;

 

русская

 

мытая

 

отъ

 

8

 

р.

до

 

9

 

р.;

 

поярокъ

 

отъ

 

7.

 

50

 

е.

 

до

 

9

 

р.;

 

верблюжья

 

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

6.

р.

 

пудъ.

Веневъ

 

(Тульсіюй губ.).

 

Несмотря

 

на

 

испортивіпійея путь,

 

под-

возы

 

продоляіались.

 

Цѣнн

 

же

 

на

 

хлѣба

 

оставались

 

безъ

 

пере-

мѣнъ.;

 

медь,

 

по

 

причинѣ.

 

болыпаго

 

требованія,

 

нѣсколько

 

подо-

рожала

 

продавали

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

р.

 

п..;

 

сала

 

сдѣлана

 

большая

 

партія
для

 

Москвы

 

по

 

5

 

р.

 

10

 

к.

 

пудъ.

 

Также

 

были

 

значительныя

 

покупки

кожъ;

 

болынія

 

бычачьи

 

продавались

 

отъ

 

7

 

р.,

 

до

 

8

 

р.,

 

смотря

 

по

величинѣ

 

и

 

вѣсу.

Епифань

 

(Тульской

 

губ.)

 

Дурной

 

путь

 

не

 

мѣшалъ

 

оживле-

нію

 

рынка.

 

Цѣны

 

были

 

слѣдующія:

 

рожь

 

отъ

 

4

 

р..до

 

4

 

р.

 

40

 

к.

за

 

8

 

мѣръ.;

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

58

 

к.

 

до

 

60

 

к.

 

п.;

 

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

до

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

чет.;

 

греча

 

5

 

р.;

 

крупа

 

гречневая

 

отъ

 

7

 

р.

 

до

 

7

 

р.

50

 

к.;

 

горохъ

 

6

 

р.

 

четв.;

 

масло

 

конопляное

 

отъ

 

3

 

р.

 

80

 

К.

 

до

 

4

 

р.

пудъ.

Тула.

 

Цѣны

 

были

 

въ

 

повышепіи.

 

Рожь

 

покупали

 

отъ

 

4

 

р.

60.

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

15

 

к.;

 

крупа

 

гречневая

 

8

 

р.;

 

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

 

15

 

к.

до

 

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

смотря

 

по

 

вѣсу.;

 

мукаржаная

 

65

 

и

 

67

 

к.

 

п.;

 

медь,
бочковый,

 

отъ

 

5

 

р.

 

90

 

іс.

 

до

 

6

 

р.

 

п.;

 

сотовой

 

8

 

р.

 

пудъ.

Орелъ.

 

Дороги

 

значительно

 

испортились,

 

но

 

подвозы

 

продол-

жались

 

дѣятельно.

 

Цѣнн

 

нѣсколько

 

повысились ;

 

овесъ

 

закупали

для

 

Риги

 

по

 

65

 

и

 

70

 

е.

 

п.;

 

пеньку

 

1-го

 

сорта

 

24

 

р.

 

берк.;

 

масло

конопляное

 

4

 

р.

 

20

 

к.

 

пудъ.

Кромы

 

(Орловской

 

губ.).

 

Вслѣдствіе

 

требованій

 

для

 

Орла,

 

цѣ-

ны

 

были

 

настроены

 

къ

 

повышенно.

 

Покупали:

 

рожь

 

по

 

4

 

р.

 

25
к.;

 

овесъ

 

по

 

1

 

р.

 

80

 

к.

 

четв.;

 

муку

 

ржаную

 

отъ

 

85

 

к.

 

до

 

98

 

к.

пудъ;

 

пеньки

 

закупали

 

много

 

для

 

Риги

 

по

 

23

 

р.

 

85

 

к.

 

бери.



—

 

358

 

—

Козловъ.

 

Къ

 

концу

 

Февраля,

 

торговый

 

дѣла

 

сильно

 

измѣнились:

подвозы

 

хлѣбовъ

 

на

 

рынокъ

 

стали

 

обильны,

 

въ

 

особенности
ржи

 

и

 

овса.

 

Въ

 

мартѣ

 

появилось

 

много

 

иногородныхъ

 

покупа-

телей

 

и

 

цѣны

 

повысились:

 

рооюь

 

покупали

 

по

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

а

 

за

хорошую

 

партіонную

 

давали

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

Спросъ

 

на

 

гречневую

крупу

 

также

 

былъ

 

великъ;

 

продавали

 

отъ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

6

 

р.

25

 

копѣекъ.

Борисоглѣбскъ

 

(Тамбовской

 

губ.).

 

По

 

случаю

 

болыпаго

 

спро-

са

 

за

 

границу,

 

торгъ

 

былъ

 

оживленъ,

 

и

 

цѣны

 

стояли

 

выгодныя.

Пшеница

 

русская

 

отъ

 

4

 

р.

 

50

 

е.

 

до

 

6

 

р.;

 

рожь

 

3

 

р.

 

50

 

е.,

 

но

сухой

 

было

 

мало.;

 

овесъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

до

 

I

 

р.

 

60

 

к.;

 

мука

 

кру-

пичатая

 

лучшая

 

8

 

р.

 

мѣш.;

 

мука

 

ржаная

 

]отъ

 

40

 

к.

 

до

 

45.

 

к.

пудъ.

 

Въ

 

числѣ

 

покупателей

 

были

 

агенты

 

греческихъ

 

конторъ.

Казань.

 

Состоялись

 

продажи:

 

муки

 

ржаной,

 

съ

 

доставкою

 

въ

Рыбинскъ

 

съ

 

первымъ

 

рейсомъ,

 

3

 

т.

 

кулей

 

по

 

5

 

р.;

 

ржи

 

2

 

т.

 

к.

по

 

4

 

р.;

 

овса

 

нолинскаго,

 

съ

 

доставкою

 

къ

 

1 5

 

іюня,

 

2

 

т.

 

к.

 

по

2

  

р.

 

95

 

к.;

 

крупы

 

гречневой

 

большими

 

партіями

 

по

 

57

 

к.

 

пудъ,

крупы

 

овсяной

 

вятской,

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

маѣ,

 

по

 

8

 

р.

 

четв.

Чистополь

 

(Казанской

 

губ.).

 

Муки

 

ржаной

 

закуплены

 

боль-
ная

 

партіи

 

для

 

РыбинсЕа

 

по

 

5

 

,р.

 

за

 

9

 

п.

 

вѣса

 

въ

 

одномъ

Еулѣ.

Рунгиньская

 

пристань

 

(Каз.

 

губ.).

 

Сдѣлано

 

1000

 

паръ

 

му'

ки

 

ржаной

 

одиночки

 

и

 

овса,

 

вѣс.

 

въ

 

6

 

п.,

 

по

 

7

 

р.

 

9

 

2 '/г

 

к.

 

за

пару,

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

Рыбинскъ

 

на

 

май.
Чебоксары.

 

Куплено

 

было

 

6

 

т.

 

чел.

 

ржи,

 

поцѣнѣ

 

отъ

 

5

 

р.

 

12

к.

 

до

 

5

 

р.

 

65

 

е.,

 

и

 

овса

 

3

 

т.

 

кулей,

 

въ

 

'6

 

п.

 

10

 

ф.

 

вѣса,

 

по

 

3

 

р.

25

 

е.

 

и

 

2

 

т.

 

е.

 

въ

 

6

 

п.

 

20

 

ф.

 

по

 

3

 

р.

 

40

 

е.,

 

также

 

на

 

май.
Симбирскъ.

 

Цѣны

 

были

 

слѣдующія:

 

рооюь

 

отъ

 

38

 

к.

 

до

 

43

 

к.

греча

 

отъ

 

30

 

к.

 

до

 

37

 

к.;

 

горохъ

 

отъ

 

40

 

до

 

70

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

25
до

 

37

 

е.;

 

цартія

 

муки

 

закуплена

 

по

 

4

 

р.

 

40

 

е.

 

въ

 

парѣ

 

Еулей.
Самара.

 

Цѣны

 

на

 

пшеницу

 

поднимались

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ.

Повышеніе

 

противъ

 

покупокъ,

 

до

 

масляницы,

 

доходило

 

на

 

пер-

вой

 

недѣлѣ

 

поста

 

до

 

13

 

к.

 

на

 

пудъ;

 

бѣлотурку

 

продавали

 

по

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

а

 

русскую

 

отъ

 

67

 

к.

 

до

 

80

 

к.

 

пудъ.

 

По

 

прекращеніи
мятелей,

 

подвозы

 

стали

 

значительны:

 

хлѣбныя

 

площади

 

не

 

мог-

ли

 

вмѣстить

 

нескончаемыхъ

 

обозовъ.

 

Въ

 

теченіе

 

трехъ

 

дней
привезено

 

пшеницы

 

25

 

т.

 

возовъ.;

 

рожь

 

продавали

 

отъ

 

37

 

до

43

 

е.

 

п.

Село

 

Беково

 

(Саратовской

 

губ.).

 

Бывшія

 

сильныя

 

мятели

 

крѣп-

ЕО

 

стѣснили

 

торговцевъ.

 

Покупая

 

товаръ,

 

они

 

разсчитывали

 

на

немедленную

 

отправку

 

его

 

въ

 

Москву

 

или

 

Петербургъ;

 

вмѣсто

того

 

много

 

товара,

 

оставаясь

 

на

 

непокрытнхъ

 

мѣстахъ,-

 

отсы-

рѣло,

 

и

 

это

 

понизило

 

цѣны:

 

рожь

 

продавали.отъ

 

3

 

р.

 

до

 

3

 

р.

50

 

\\.;-пшено

 

отъ

 

4

 

р.

 

50

 

до

 

6

 

р.,

 

смотря

 

по

 

качеству.;

 

горохъ

отъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

50

 

к.;

 

крупа

 

гречневая

 

отъ

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

до

3

  

р.

 

80

 

е.;

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

39

  

к.,

 

к.

 

до

 

47

 

к.

 

п.;

 

овесъ

 

сухой,

овинный,

 

закупали

 

для

 

Петербурга

 

по

 

Г

 

р.

 

40

 

коп.

 

четв.



—

 

359

 

—

Павловскъ

 

(Воронежской

 

губ.)

 

Привозъ

 

былъ

 

большой.

 

Цѣны

на

 

хлѣбные

 

продукты

 

клонились

 

къ

 

пониженно:

 

мука

 

ржаная

отъ

 

40

 

до

 

45

 

щржи

 

чет.

 

отъ

 

3

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

4

 

руб.
Село

 

Балаково.

 

Въ

 

продажѣ

 

пшеница

 

была

 

по

 

преимуществу

партіонная,

 

изъ

 

Новоузенскаго

 

и

 

Николаевскаго

 

уѣздовъ.

Цѣны

 

доходили

 

до

 

10

 

р.

 

Дѣла

 

шли

 

оживленно.

 

Опговыхъ

 

поку-

пателей

 

насчитывали

 

до

 

50

 

т.

Зміевъ

 

(Харьковской

 

губ.).

 

ВслѣХствіе

 

постоянныхъ

 

требованій
на

 

хлѣба

 

въ

 

Таганрогъ,

 

цѣны

 

стояли

 

хорошія:

 

пшеница-гщіт

8

  

р.

 

за

 

10

 

п.;

 

рожь

 

4

 

р.

 

20

 

к.;

 

ячмень

 

3

 

р.

 

80

 

к.;

 

овесъ

 

2

 

р.

 

30

к.

 

за

 

6

 

п.

                    

/

*

 

Алексѣевка

 

(Харьков,

 

губ.).

 

Хлѣбный

 

базаръ

 

сильно

 

былъ
оживленъ,

 

сколько

 

по

 

нричинѣ

 

возстановленія

 

правильнаго

 

дви-

женія

 

по

 

куреко-харьковской

 

жѳлѣзной

 

дорогѣ,

 

столько

 

и

 

по

причинѣ

 

большаго

 

требованія

 

на

 

хлѣба

 

всѣхъ

 

'родовъ

 

къ

 

Та-
ганрогу

 

и

 

Ростову.

 

Цѣны

 

значительно

 

повышались:

 

пшеница-

гирка,

 

сухая

 

въ

 

50

 

ф.

 

вѣса,

 

продавалась

 

не

 

менѣе

 

8

 

р.

 

70

 

к.

 

и

9

  

р.

 

10

 

к.

 

четв.;

 

арнауткавъ

 

51

 

ф.

 

9

 

р.

 

50

 

к.;

 

рожь

 

отъ

 

4

 

р.

 

80

до

 

5

 

р.

 

20.;

 

ячмень

 

отъ

 

3

 

р.

 

90

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

40

 

к.;

 

овесъ

 

сухой

 

въ

6

 

п.

 

1 5

 

ф.

 

вѣ.

 

отъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

2'

 

р.

 

70

 

к.;

 

крупа

 

гречневая

 

отъ

6

 

р.

 

50

 

до

 

7

 

р.

 

20

 

к.

 

чет.;

 

льнянаю

 

сѣмени

 

въ

 

привозѣ

 

было
меньше;

 

продавалось

 

отъ

 

10

 

до

 

11

 

р.

 

за

 

10

 

пудъ.

Ростовъ

 

на

 

Дону.

 

По

 

случаю

 

возобновившагося

 

движенія

 

по

харьковско-азовской

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

хлѣбный

 

рынбкъ

 

былъ
въ

 

большомъ

 

оживленіи,

 

и

 

цѣны

 

стояли

 

высокія:

 

пиіеница-ищ&-

уткаіі

 

р.

 

75

 

к.,

 

гиркаіі

 

р.

 

65

 

к.,

 

но

 

полагали,

 

что

 

весною

 

цѣпа

на

 

лучшіе

 

сорта

 

дойдетъ

 

до

 

1 5

 

руб.;

 

рожь

 

сухую

 

покупали

 

отъ

6

 

р.

 

ДО

 

6

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

10

 

п.;

 

ячмень

 

5

 

р.

 

10

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

 

49
к.

 

до

 

2

 

р.

 

60

 

к.;

 

сѣмя

 

льняное

 

14

 

р.

 

за

 

10

 

п.;

 

сурѣпа

 

отъ

 

6

 

р.

20

 

к.

 

до

 

6

 

р.

 

30

 

к.

Таганрогъ.

 

Товарнаго

 

движенія

 

почти

 

35

 

дней

 

вовсе

 

не

 

было,
отчего

 

рынокъ

 

много

 

потерпѣлъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

заграничныя

телеграммы

 

благопріятствовали

 

торговлѣ.

 

Цѣны

 

въ

 

мартѣ,

 

по-

слу

 

чаю

 

обильныхъ

 

подвозовъ,

 

нѣсколько

 

понизились:

 

пшеницу

гирку

 

продавали

 

по

 

10

 

р.

 

25

 

коп.;

 

рожь

 

6

 

р.;

 

овесъ

 

3

 

р.

 

10

 

к.;

сѣмя

 

льняное

 

12

 

р.

 

50

 

коп.

Одесса.

 

Цѣны

 

были

 

слѣдующія:

 

мшекща-гирка,

 

вѣс.

 

9

 

п.

 

25
Ф.,

 

10

 

р.

 

90

 

к.,

 

сандомирка

 

11

 

р.

 

50

 

к.; озимая

 

13

 

ууб.;рожъ

 

6
-

 

р.

 

75

 

к.;

 

кукуруза

 

отъ

 

6

 

р.

 

70

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

15

 

к.;

 

ячмень

 

отъ

 

5

 

р.

15

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

60

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

3

 

р.

 

80

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

15

 

к.

 

Пригонъ
скота,

 

по

 

случаю

 

морозовъ

 

и

 

мятелей,

 

былъ

 

пріостановленъ,

 

и

цѣны

 

на

 

него

 

очень

 

поднялись.

 

Волы

 

продавались

 

отъ

 

64

 

р.

 

до

76

 

р.

 

штука.;

 

сала

 

куплено

 

5

 

т.

 

пуда

 

для

 

Константинополя,

 

по

 

5
30

 

к.

 

и

 

5

 

р.

 

р.'

 

40

 

к.

 

пудъ.;

 

шерсть

 

мериносовая

 

мытая

 

отъ

 

20
р,

 

50

 

к.

 

до

 

22

 

р.

 

50

 

к.;

 

грязная

 

отъ

 

6

 

р,

 

75

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

25

 

к.;

метисовая

 

мытая,

 

отъ

 

15

 

р.

 

59

 

к.

 

до

 

16

 

р.

 

50-

 

к.

Кишиневъ.

 

Пшеница—гирка

 

18

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

кило

 

вѣс.

 

26

 

п.

 

23

і



—

 

360

 

—

Ф.;

 

озимая

 

18

 

р.

 

80

 

к.

 

кило,

 

вѣс.

 

25

 

п.

 

28

 

ф.;

 

рожь

 

9

 

р.

 

62

 

к.

 

за

кило

 

вѣс.

 

23

 

п.

 

35

 

ф.

 

(кило

 

равняется

 

27«

 

чет.);

 

мука

 

ржаная

продавалась

 

по

 

60

 

к.

 

п.;

 

пшеничная

 

1

 

р.;

 

крупичатая

 

2

 

р.

 

40

 

к.;

кукурузная

 

75

 

к.;

 

крупъ

 

гречневыхъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

30

 

к.

 

до

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

пшеничныхъ

 

80

 

к.

 

пудъ.

Варшава.

 

Цѣны

 

на

 

хлѣба,

 

сравнительно

 

съ

 

прошедшимъ

 

мѣ-

сяцемъ,

 

нѣсколько

 

понизились:

 

пшеница

 

стоила

 

отъ

 

5

 

р.

 

9 2 Уз

 

к.

до

 

7

 

р.

 

65

 

коп.;

 

рожь

 

отъ

 

4

 

р.

 

22

 

к.

 

до

 

4

 

72

 

к.;

 

ячмень

 

отъ

 

3
до

 

3

 

р.

 

30

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

до

 

2

 

р.

 

55

 

к.;

 

крупа

 

пшенная

отъ

 

7

 

р.

 

70

 

к.

 

до

 

10

 

р.;

 

ячная

 

отъ

 

4.

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

яр

 

коп.;

горохъ

 

отъ

 

4

 

р.

 

15

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

80

 

коп.

Рига.

 

Овса

 

орловскаго

 

продано

 

партіямн70

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

ивеѣ

деньги

 

впередъ.

 

Льна

 

въ

 

привозѣ

 

было

 

34

 

т.

 

бери.;

 

продавался

кронъ

 

по

 

44

 

р.;

 

пеньки

 

едѣлано

 

2

 

т.

 

берк.,

 

чистой

 

по

 

37

 

р.

 

50

 

коп.

Въ

 

это

 

же

 

время

 

иностранные

 

хлѣбные

 

рынки

 

были

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

положеніи:
Лондонъ.

 

Подвозы

 

къ

 

портамъ

 

иноетранныхъ

 

хлѣбовъ,

 

осо-

бенно

 

съ

 

юга

 

Европы,

 

были

 

значительны,

 

и

 

туземные

 

хлѣба

привозили

 

въ

 

прежнемъ

 

количествѣ;

 

несмотря,

 

однако,

 

на

 

обиль-
ные

 

подвозы,

 

въ

 

дѣлахъ

 

замѣтно

 

было

 

лучшее

 

настроеніе,

 

такъ

что,

 

нри

 

усиленномъ

 

снросѣ

 

для

 

континента,

 

пшеница

 

тот-

часъ

 

повысилась

 

въ

 

цѣнѣ,

 

отъ

 

1

 

до

 

2

 

ш.

 

на

 

кварт.;

 

ячмень,

 

овесъ

 

и

кукуруза

 

также

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

рынкахъ

 

поднялись

 

отъ

 

6

 

пен.

 

до

1

 

ш.,

 

т.

 

е.

 

съ

 

небольшимъ

 

на

 

29

 

коп.

 

Пшеница,

 

прибывшая

 

къ

берегамъ,

 

вообще

 

хорошаго

 

качества.

 

Извѣстны

 

продажи:

 

одес-

кой

 

гирки

 

отъ

 

14

 

р.

 

79

 

к.

 

до

 

15

 

р.

 

37

 

к.;

 

маріопульской

 

отъ

15

 

р.

 

37

 

к.

 

до

 

15

 

р.

 

66

 

к.;

 

бердянской

 

15

 

р.

 

95

 

к.

 

за

 

492

 

анг.

фун.

 

около

 

15

 

пудовъ.

 

Оборотъ

 

съ

 

грузами

 

въ

 

дорогѣ

 

и

 

буду-
щей- отправки

 

былъ

 

не

 

большой,

 

но

 

цѣны

 

настроены

 

къ

 

повы-

шенію.

 

На

 

прибывшее

 

около

 

половины

 

мѣсяца

 

льняное

 

сѣмя

стоялъ

 

очень

 

оживленный

 

спросъ,

 

и

 

непроданнымъ

 

остался

только

 

одинъ

 

грузъ.

Дунди.

 

Прядильщики

 

продолжали

 

воздерживаться

 

отъ

 

значи-

тельныхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

покупали

 

лишь

 

неболыпія

 

партіи

 

льна,

 

не-

обходимыя

 

для

 

продолженія

 

работъ.

 

Цѣны

 

держались

 

твердо.

На

 

всѣ

 

сорты

 

пряжи,

 

какъ

 

изъ

 

льна,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

пакли,

 

спросъ

держался

 

хорошо

 

и

 

происходилъ

 

порядочный

 

оборотъ

 

по

 

твер-

дымъ

 

цѣнамъ.

Туллъ.

 

Привозъ

 

лънянаго

 

сѣмени

 

состоялъ

 

изъ

 

2,880

 

кварт,

 

изъ

Таганрога.

 

Оборотъ

 

происходилъ

 

значительный,

 

при

 

новышеніи
цѣнъ;

 

льняное

 

масло

 

привлекло

 

значительное

 

вниманіе,

 

и

 

цѣны

повысились

 

на

 

1

 

ф.

 

на

 

тонну;

 

цѣны

 

на

 

льняныя

 

жмаки

 

держатся

твердо,

 

такъ

 

какъ

 

запасъ

 

ихъ

 

незначителень.

Гамбургъ.

 

Хлѣбный

 

рынокъ

 

при

 

твердомъ

 

настроеніи.

 

Обо-
ротъ

 

не

 

великъ.

 

Петербургская

 

рожь

 

на

 

май

 

около

 

86

 

р.

 

за

 

16
четвертей.



ОГЛАВЛЕНІЕ

  

N°

 

3.

ОТДѢЛЪ

 

I.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.
СТРАН.

О

 

перевариваемое™

 

клѣтчаткп

 

у

 

человѣва .........241

Хозяйственная

 

лѣтопись

 

за

 

1870

 

годъ

 

по

 

Боровнчскому

 

уѣзду

^іовгс

 

адской

 

губерніи.

 

II.

 

Классъ

 

здѣшнихъ

 

рабочихъ;

 

его

 

на-

уіѵ-

 

^сіо

 

и

 

внутреннія

 

качества. — Жалобы

 

на

 

него

 

печатпыя

 

и

,.)Стныя—

 

Невозможность

 

для

 

хозяина

 

пользоваться

 

предоставлен-

ными

 

ему

 

правами. —Сельскіе

 

дѣтніе

 

праздники,

 

ихъ

 

основанія

 

и

послѣдствія.

 

Л.

 

Рыбкина.

    

. ...... , ...... 246

Необходимость

 

контроля

 

и

 

условій,

 

гарантирующихъ

 

сельскимъ

хозяевамъ

 

чистоту

 

и

 

всхожесть

 

посѣвнато

 

зерна,

 

покупаемаго

въ

 

сѣменоторговляхъ. —Образецъ

 

такихъ

 

условій. —Опредѣленіе

всхожести

 

сѣменъ,

 

помощью

 

тряпичной

 

и

 

черепковой

 

пробъ. —

Высшій

 

процентъ

 

всхожести

 

сѣмянъ

 

древесныхъ

 

-породъ,

 

обяза-
тельный

 

для

 

продавцовъ. —Качества

 

лучшаго

 

посѣвнаго

 

зерна:

его

 

зрѣлость, .

 

величина,

 

вѣсъ. — Способъ

 

раздѣленія

 

легковѣс-

ныхъ

 

сѣмянъ

 

отъ

 

тяжелыхъ. —Вліяніе

 

на

 

всхожесть

 

глубины
посѣва.— Солодовые

 

ростки,

 

какъ

 

удобреніе

 

и

 

какъ

 

кормовое

средство. —Необходимость

 

дезинфекціи

 

червоводень

 

для

 

предо-

хранения

 

шелковичныхъ

 

червей

 

отъ

 

пебрины. — Способы

 

де-

 

'

зинфекціи

 

съ

 

помощью

 

хлорнаго

 

газа.

 

Ф.........256

Еъ

 

вопросу

 

о

 

сбереженіи

 

лѣсовъ.

 

Константина

 

Веселовскаго.

    

.

    

.

     

263

Замѣтка

 

по

 

поводу

 

объявленія

 

Ирбнтской

 

земской

 

управы.

 

О.

 

Гримма.

     

274

Сельско-хозяйственное

 

знаніе

 

и

 

сельско-хозяйственное

   

образованіе.
И.

 

А.

 

Стебута,

 

професора

 

петровской

 

земледѣдьческой

   

и

   

лѣспой

академіи.

 

В.

 

..... ..............280

По

 

поводу

 

вреда,

 

наносимаго

 

личинкой.

 

Біріозіз

 

Ігііісі.

 

Александра
Шликевича ..................,

     

284

О

 

второмъ

 

собраніи

 

Крестецкаго

 

съѣзда

 

сельскихъ

 

хозяевъ

   

.

   

.

    

.

     

288

ОТДѢЛЪ

 

II.

ТЕШШІЯ

 

ПРОИЗВОДСТВА.

Польза

 

отъ

 

воздѣлыванія

 

полей

 

паровыми

 

снарядами.

 

I.

 

Историче-
ское

 

обоярѣніе

 

развитія

 

техники

 

паровыхъ

 

землеобработяыхъ
спарядовъ.

 

К.

 

Ѳ.

 

Вергштрессера ............296

ОТДѢЛЪ

 

ш.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

ЭКОНОМЫ.
Стейографическій

 

отчетъ

 

засѣдапія

 

Политико-экономическаго

 

Коми-
тета,

 

10

 

октября

 

1870

 

г.

   

по

   

вопросу:

  

о

  

мѣрахъ,

 

который

   

упо-



СТРАН.

треблялись

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

для

 

противодѣйотвія

 

пьянству

и

 

о

 

способѣ

 

приготовленія

 

хлѣбнаго

 

вина

 

предлагаемомъ

 

въ

 

Вель-
гін

 

Гакомъ

 

съ

 

цѣлію

 

уменвшенія

 

вреднаго

 

дѣйствія

 

вина

 

па

человѣка.

 

(Окончаніе) ..................

   

312

ЗЕІШДМЬЧЕСКАЯ

 

КОРРЕСПОИДЕНЩЯ.
О

 

ходѣ

 

оспопрививанія

 

въ

 

Котельническомъ

 

уѣздѣ

  

Вятской

  

губер-

ніп.

 

Д.

 

Сіьннѵкова

 

....

    

.-

   

.

    

.

    

. .......

    

.

    

.

    

.

      

337

Г.

 

А.

 

Б — ву

 

на

 

его

 

замѣтііу

 

по

 

части

 

пчеловодства.

   

Ф.

  

Кокурина.

     

340

Изъ

 

с.

 

Сергіевскаго,

 

Тульской

 

губ.

 

По

 

поводу

 

предварптельііаго

 

от-

чета

 

объ

 

изслѣдованіп

 

хлѣбной

 

торговли

 

и

 

промышленностп

 

А.

 

С.

Тарачкова.

 

II.

 

Фѵрсова ................

   

342

Хозяйственный

 

и

 

щіомьшмньы

 

извѣстія.
Дѣятельность

 

херсонскаго

 

земства

 

по

 

медицинской

 

части. —Волосі-
ныя

 

лечебницы

 

въ

 

Крестецкомъ

 

уѣздѣ. — Ссудная

 

касса

 

при

 

твер-

ской

 

губернской

 

земской

 

управѣ.

 

—

 

Стипендіаты

 

сарапульскаго

земства. —Курсы

 

ботаішкп

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Уржумѣ. —

Артельныя

 

сыроварни. —Дѣйствія

 

котельнпческаго

 

земства.

 

—

 

По-

купки

 

орловскимъ

 

(Вятской

 

губ.)

 

земствомъ

 

земледѣльческихъ

 

ору-

дий.

 

—

 

Общество'

 

взаимнаго

 

обезпеченія

 

нротивъ

 

эппдемпческпхъ

болѣзней

 

рогатаго

 

скота. —Посадка

 

дереьевъ

 

въ

 

седеніяхъ. — Сель-

ско-хозяйственные

 

съѣзды

 

въ

 

Рыбинскомъ

 

уѣздѣ. —Дѣйствія

 

обще-

ства

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Южной

 

Россіи. —Крестьянскія

 

мо.тртид-

ви

 

во

 

Владимірской

 

губерніи. —Джонстоновскія

 

жатвениыя

 

и

 

ко-

сильныя

 

машины.

 

—

 

Кормовое

 

растеніе

 

могаръ,

 

или

 

венгерское

просо. — Землеудобрительные

 

фосфорно-кислые

 

азотированные

 

туки.

Такъ-называемое

 

рыбье

 

гуано

 

для

 

удобренія

 

полей.

 

—

 

Товарище-

ство

 

технической

 

разработки

 

лѣсныхъ

 

произведеній,

 

нодъ

 

фирмою

..Тѣсопромышленнпкъ; —Маріинская

 

система. — Живыя

 

пзгородн

 

при

желѣзйыхъ

 

дорогахъ.

 

—

 

Пробный

 

рейсъ

 

русскаго

 

парохода

 

чрезъ

Суэзскіи

 

каналъ

 

въ

 

Остъ-Индію. — Фабрики

 

кирігачнаго

 

чая

 

въ

 

Ки-

таѣ.— Харьковская

 

крещенская

 

ярмарка. —Технологически!

 

инсти-

тута

 

въ

 

Харьковѣ.. — Свеклосахарное

 

производство. —Паровыя

 

му-

комолышд

 

мельницы

 

. —

 

Первыя

 

въ

 

Россіи

 

земледѣльческія

 

коло-

ніи. —Мнѣніе

 

особой

 

коммиссіи,

 

по

 

поводу

 

записки

 

о

 

поеніп

 

вспо-

тѣвшихъ

 

лошадей,

 

внесенной

 

г.

 

Татшцевымъ

 

въ

 

Ветеринарный

 

Ко-

 

.'■■
митетъ ..........., ..........

    

344

Отъ

 

Императорскаго

 

Московскаго

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяйства

   

.

     

351

Отчета

 

склада

 

артельныхъ

 

сыроварень

 

за

 

1870

 

годъ ...... 353

ДВИЖЕШЕ

 

П'ЬНЪ

 

на

 

хозяйствен.'

 

пройзведенія

 

за

 

марта

 

1871

 

г.

     

356

При

 

этомъ

 

выпускѣ

 

«Трудовъ.

 

прилагается

 

объявлѳніе

 

отъ

 

О.

 

Іохима

 

и

 

К°,

ПЕЧАТАНО

ПО

 

РАСЛОРШНІЮ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВОлЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА.


