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«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

выходятъ

 

разъ

 

въ

 

мѣ-

сяцъ,

 

выпусками,

  

каждый

   

не

 

менѣе

 

семи

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

изданія

 

за

 

годъ

 

—

 

-игып:

 

'р.

 

с.

 

съ

 

пересыл-
.-

кою

 

вб

 

всѣ

 

города

 

и

 

доставкою

 

надомъ,абезъ

 

пересылки

 

три

 

р.

 

•

шестьДЕСЯТ1»

 

ІІІВТЬ

 

ІІОІІ.

ІІОДІІИ4

 

НА

    

НА

    

«ТРУДЫ»

     

НА

    

і£3§

 

ГОДЪ

  

ПрИНИ-,

мается:

 

въ

 

Ѵ.-Петербургѣ,

 

въ

 

домѣ

 

И.

 

Б.

 

Э.

 

Общества,

 

на

 

углу

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка

 

и

 

Обуховскаго

 

проспекта,

 

и

 

въ.

сѣмяноторговлѣ

 

коммиссіопера

 

Общества

 

А.

 

В.

 

Запѣвалова,

 

эа

Еаванскимъ

 

мостомъ,

 

въ

 

домѣ

 

Лѣсникова.

 

йногородные

 

благо-

волятъ

 

адресоваться:

 

въ

 

С.-Летербургъ,

 

въ

 

Императорское

Вольное

 

Экономическое

 

Общество.

—

4
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I.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

 

ОЧЕРКИ-

П.

Въ

 

последнее

 

время

 

всѣми

 

лицами,

 

заинтересованными

 

успѣ-

хами

 

отечественнаго

 

.земледѣлія,

 

признано,

 

что

 

подробное

 

описа-

ніе

 

хозяйствъ,

 

взятыхъ

 

съ

 

натуры,

 

должно

 

принести

 

несомнѣнную

пользу

 

для

 

всѣхъ

 

молодыхъ

 

хозяевъ.И

 

это

 

очень

 

естественно,

 

по-

тому

 

что

 

тутъ

 

мы

 

видимъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

примѣняются

 

на

 

дѣлѣ

улучшенные

 

способы

 

веденія

 

хозяйства,

 

столь

 

восхваляемые

 

но-

вѣйшими

 

агрономами,

 

видимъ,

 

насколько

 

системы

 

полеводства

 

за-

падиыхъ

 

государствъ

 

примѣнимы

 

у

 

насъ

 

и,

 

наконецъ,

 

насколько

теорія

 

оправдывается

 

на

 

практикѣ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

она

 

съ

 

нею

 

расхо-

дится.

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

всѣ

 

сознаютъ,

 

что

 

подобныхъ

 

ста-

тей

 

очень

 

мало,

 

кромѣ

 

перечисленныхъ

 

мною

 

въ

 

первой

 

главѣ,

 

да

еще

 

нѣсколькихъ

 

отрывочпыхъ

 

практическихъ

 

указаній.

 

Прини-
мая

 

все

 

это

 

во

 

внимаиіе,

 

я

 

беру

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

предложить

 

чи-

тающей

 

публикѣ

 

описаніе

 

моего

 

собственнаго

 

хозяйства,

 

надъ

 

ко-

торымъ

 

я

 

трудился

 

въ

 

теченіе

 

10-ти

 

лѣтъ.

До

 

поступленія

 

имѣнія

 

въ

 

мое

 

управленіе,

 

оно

 

находилось

 

въ

распоряженіи

 

старухи-владѣлицы

 

болѣе

 

тридцати

 

лѣтъ,

 

вовсе

 

не-

занимавшейся

 

хозяйствомъ,

 

которое

 

было

 

вполнѣ

 

поручено

 

бур—
мистрамъ

 

д

 

старостамъ.

 

Не

 

говоря

 

о

 

внутреннемъ

 

строѣ

 

хозяй-
ства,

 

самое

 

расположеніе

 

полей,

 

раскинутое

 

на

 

600

 

десятинахъ,

нашелъ

 

я

 

въ

 

ужасномъ

 

черезполосномъ

 

хаосѣ.

 

Почти

 

около

 

самой
господской

 

усадьбы

 

начиналась

 

крестьянская

 

земля,

 

въ

 

которую,

 

съ

задней

 

ея

 

стороны,

 

врѣзывалась

 

неправильными

 

линіями

 

господ-

Тоиъ

 

П.—Вып.

 

ІУ.

                                                                              

1



—

 

416

 

—

екая

 

земля,

 

а

 

тамъ

 

опять

 

крестьянская

 

и

 

т.

 

д.

 

Полевые

 

клины

 

но-

сили

 

на

 

себѣ

 

какой-то

 

особый

 

отпечатокъ

 

хаоса,

 

а

 

именно:

 

среди

господскаго

 

клина

 

были

 

клоки

 

крестьянской

 

земли

 

и,

 

совершенно

наоборотъ,

 

среди

 

крестьянскаго

 

клина

 

было

 

по

 

нѣскольку

 

деся-

тинъ

 

господской

 

земли.

 

Площадь

 

всей

 

земли

 

представляла

 

длин-

ный

 

прямоугольникъ,

 

изогнутый

 

на

 

подобіе

 

печатной

 

буквы

 

Г,

 

рас-

тянувшійся

 

на

 

протяженіи

 

7

 

верстъ

 

отъ

 

одного

 

конца

 

до

 

другаго.

Легко

 

представить

 

себѣ

 

всѣ

 

ужасы

 

такого

 

расположенія

 

клиновъ.

Что

 

касается

 

до

 

подоженія

 

усадьбы,

 

то

 

всѣ

 

хозяйственныя

 

постройки,

начиная

 

съ

 

сараевъ

 

и

 

кончая

 

домрмъ,

 

пришли

 

въ

 

такую

 

ветхость,

что

 

грозили

 

паденіемъ.

 

Скотоводство

 

засталъ

 

я

 

въ

 

ужасномъ

 

видѣ,

одинаково

 

какъ

 

и

 

все

 

домашнее

 

хозяйственное

 

устройство

 

и

 

обза-
ведете.

 

По

 

свѣдѣніямъ,

 

собраннымъ

 

отъ

 

крестьянъ,

 

оказалось,

 

что

вся

 

масса

 

накоплявшагося

 

удобренія

 

ежегодно

 

вывозилась

 

на

 

одни

только

 

конопляники,

 

которыхъ

 

было

 

до

 

1 6

 

десятинъ;

 

въ

 

поле

 

же

павозъ

 

никогда

 

не

 

возился,

 

развѣ

 

только

 

самый

 

плохой,

 

не

 

годив-

шійся

 

на

 

конопляникъ,

 

да

 

и

 

то.Цикакъ

 

не

 

болѣе

 

одной

 

десятины

въ

 

теченіе

 

года.

 

Этотъ

 

полевой

 

навозъ,

 

собиравшійся

 

отъ

 

скирд-

НИКОВЪ

 

И

 

ОКОЛО

 

РИГЪ

 

ВЫВОЗИЛСЯ-

 

ЛИШЬ

 

ТОЛЬКО

 

ПОТОМУ,

 

ЧТО

 

'М'МйЛЪ
кяадкѣ

 

и

 

молотьбѣ

 

хлѣба,

 

а

 

вывозился

 

всегда

 

.на

 

одни

 

только

 

ближ-
няя

 

десятины.

 

Значитъ,

 

прежняя

 

владѣлица !

 

не

 

считала

 

нужными

удобреніе

 

полей,

 

поэтому

 

мнѣ

 

.пришлось

 

имѣшь

 

дѣло

 

съ

 

совершенно

истощенною

 

почвою]

 

утомившеюся

 

безсмѣнно

 

произршцать

 

одни

только

 

зерновые

 

хлѣба,

 

при

 

всегдашнейхтрешольнойпсистемѣѵ

Еохозяццичавъ

 

одинъ

 

только

 

годъ,

 

притакомъ

 

хаотическомъ рас-,

положеніи

 

полей

 

и

 

испытавъ

 

всѣ

 

невыгоды

 

era,

 

особенно;

 

при

уборкѣ

 

л

 

посѣвѣ.хлѣбау

 

я

 

иришелъ

 

къчнеобходимости

 

какъ

 

можно

скорѣе

 

разверстаться

 

полевыми

 

угодьями

 

съ

 

крестьянами.

 

Видя,
что

 

вся.

 

земля

 

одинаково

 

истощена,

 

я

 

не

 

думалъ

 

о

 

выборѣ

 

для

 

себя
лучшихъ

 

полей,

 

а

 

задался;:

 

только

 

.мыслью,;

 

(чтобы -земля^.

 

остав-

шаяся

 

въ

 

моемъ

 

пользованіиу.

 

за

 

выдѣломъі

 

крестьянскаго

 

надѣла,

удобнѣе

 

примыкала

 

лъ

 

усадьбів,' была.бы

 

въ.одной. окружнойдаежѣ

и

 

къ

 

одной

 

сторонѣ

 

отъ.

 

земли

 

крестьянъ,

 

для

 

избѣжанія.выбоевъ

хлѣба

 

и

 

всевозможным

 

непріятностей,

 

отъ

 

которыхъ

 

зараиѣе

 

хо-

тѣлъ

 

себя

 

гарантировать.

 

Съ

 

этой

 

цѣдыо,

 

осенью

 

же

 

первагогода,

нослѣ

 

несносной

 

уборки

 

іхлѣба

 

съ

 

разобщевныхъ

 

другъ

 

съ

 

дру-

гомъ

 

участковъ,

 

тотчасъ

 

же

 

призвалъ

 

къ

 

себѣ

 

крестьянъ,

 

изложилъ

имъ

 

свою

 

мысль,

 

которую. они

 

скоро

 

сознали,такъ

 

какъ

 

предстоя-)

щее

 

владѣніе

 

бьмо.удобнѣе

 

для.

 

обѣихъсвторонъ

 

и

 

потому

 

«въ

 

тотъ

же

 

день

 

пришли

 

и

 

со

 

мпой

 

къ

 

согдашенію:

 

разделить

 

;

 

всю

 

землю;

какъ

 

ближнюю,

 

ітакъ, и

 

дальнюю,.вдоль.

 

на

 

двѣ

 

половины,

 

изъ

 

кото-

! .71

 

.пмЯ-

 

.1

    

шоТ



—

 

447-=-

рыхъ

 

правая,

 

примыкающая

 

къ

 

моей

 

усадьбѣ,копопляникамъ

 

илу-

гамъ,

 

поступила

 

въ

 

мое

 

пользовдніе,

 

а

 

лѣвая—въ

 

надѣлъ

 

крестья-

нами

 

Границею

 

же

 

земли

 

сдѣлался

 

вновь

 

вырѣзанный

 

вдоль

 

всего

поля

 

широкій

 

прогонъ

 

для

 

скота,

 

который

 

немедленно

 

былъ

 

око-

панъ

 

мною

 

канавой.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вся

 

земля,

 

оставшаяся

 

въ

моемъ

 

пользованіи,

 

была

 

въ

 

одной

 

окружной

 

межѣ,

 

лежала

 

къ

 

одной

сторонѣ

 

и

 

кругомъ

 

загорожена

 

хорошей

 

канавой.

 

Слѣдующій

 

же

годъ

 

ясно

 

мнѣ

 

доказалъ

 

всѣ

 

выгоды

 

владѣнія

 

при

 

такомъ

 

удобномъ
расположеніи

 

земли.

Покончивши

 

съ

 

разверстаніемъ,

 

мнѣ

 

пришлось

 

подумать

 

о

 

раз-

дѣлепіи

 

полевой

 

земли

 

на

 

клины.

 

Тутъ,

 

принимая

 

въ

 

соображеніе
истощеніе

 

почвы,

 

плохое

 

скотоводство,

 

незнаніе

 

всѣхъ

 

условій
мѢстностйі

 

:

 

и

 

плохіе

 

порядки

 

еще

 

неустроеннаго

 

хозяйства,

 

при

раззоренной

 

въ

 

конецъ

 

усадьбѣ,

 

я

 

счелъ

 

за

 

лучшее

 

не

 

прибѣгать

ни

 

къ

 

какимъ

 

рѣзкимъ

 

перемѣнамъ

 

въ

 

хозяйствѣ

 

и

 

раздѣлить

 

поля

попрежнему,

 

пока

 

на

 

три

 

клина,

 

чтобы

 

ко

 

всему

 

успѣть

 

прежде

приглядѣться,

 

изучить

 

всѣ

 

мѣстныя

 

условія,

 

улучшить

 

весь

 

строй

хозяйства,

 

привести

 

все

 

въпорядокъд

 

обзавестись

 

сначала

 

всѣмъ

нужнымъ

 

для

 

коренныхъ

 

улучшеній

 

въ

 

полеводствѣ,

 

а

 

до

 

Того

 

вре-

мени

 

считалъ

 

необходимыми

 

производить

 

опыты

 

въ

 

неболыпихъ

размѣрахъ.

Избранный

 

мною

 

историко-Филологаческій

 

Факультета

 

не

 

далъ

мнѣ

 

почти

 

никакихъ

 

агрономическихъ

 

познаній,

 

кромѣ

 

свѣдѣній

 

о

хозяйствѣ

 

римлянъ,

 

а

 

потому

 

приходилось

 

позадумываться

 

о

 

мно-

гихъ

 

вопросахъ,

 

такъ.какъ

 

на

 

сценѣ

 

была

 

одна

 

только

 

практика.

Желание

 

же

 

было

 

еильное-преододѣть

 

всѣ

 

трудности

 

сельскохозяй-

ственнаго

 

дѣла

 

и

 

вполне

 

съ

 

нимъ

 

познакомиться.

 

Тогда-то

 

вспом-

нились

 

мнѣ

 

слова

 

Петра

 

Великаго,

 

что

 

«земля,

 

да

 

мать

 

природа

шохія

 

учительницы»

 

и

 

я

 

вполнѣ

 

съ

 

ними

 

согласился,

 

увидавъ

 

на

дѣлѣ,

 

что

 

одними

 

практическими

 

занятіями

 

нельзя

 

довольство-

ваться.

 

Случай

 

скоро

 

помогъ ;

 

когда

 

подъ

 

рукою

 

нашлась

 

весьма

порядочная

 

библіотека

 

сельскохозяйственныхъ

 

книгъ,

 

и

 

её-то

именно

 

избрали

 

,я

 

въ

 

свои

 

учительницы

 

со

 

всевозможными

 

позд-

нѣйщими

 

добавленіями.

 

Энергично

 

взялся

 

читать

 

и

 

перечитывать

всю

 

эту

 

библіотеку,

 

выбирать

 

лучтія

 

статьи,

 

дѣлать

 

выписки

 

и

конспекты,

 

За

 

много

 

лѣтъ

 

пришлось

 

прочесть

 

и

 

журналы,

 

п

 

руко-

водства

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

но

 

этимъ,

 

конечно,

 

не

 

могъ

 

доволь-

ствоваться.

 

Мною

 

всегда

 

руководило

 

жеданіе

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

охватить

 

весь

 

этотъ

 

предмета,

 

чтобы

 

знать

 

все,

 

что

 

другими

 

из-

вѣстно

 

о

 

сельскомп

 

хозяйствѣ,

 

знать

 

всѣ

 

поздпѣйшія

 

улучшеиія
въ

 

немъ,

 

пройти

 

всюмассупаставлеиійируководствни,

 

наконецъ,

*



—

 

ш

 

—-

услышать

 

отзывы

 

и

 

мнѣнія

 

ученыхи

 

агрономови

 

обо

 

всеми,

 

что

касается

 

современнаго

 

хозяйства.

 

Си

 

этой

 

цѣлыо

 

я

 

начали

 

выпи-

сывать

 

сельскохозяйственные

 

журналы,

 

пріобрѣтать

 

лучшія

 

спе-

ціальныя

 

сочиненія

 

и

 

руководства,

 

читая

 

и

 

перечитывая

 

ихи

 

по

нѣскольку

 

рази.

 

Начало

 

этой

 

дѣятельности

 

относится

 

ки

 

1868

 

г.,

а

 

рядоми

 

съ

 

нею

 

я

 

не

 

переставалъ

 

вести

 

своего

 

хозяйства,

 

дѣлая

цѣлый

 

рядъ

 

опытовъ,

 

т.-е.

 

на

 

дѣлѣ

 

постоянно

 

провѣряя

 

всѣ

 

прі-
обрѣтаемыя

 

свѣдѣнія.

 

Сильное

 

желаніе

 

и

 

энергичная

 

деятельность
всегда

 

берутъ

 

верхъ,

 

а

 

потому

 

мнѣ

 

и

 

удалось,

 

конечно,

 

коротко

познакомиться

 

съ

 

этой

 

наукой,

 

чему

 

особенно

 

помогли

 

непрестан-

ные

 

опыты,

 

производившіеся

 

за

 

все

 

это

 

время.

 

Часто

 

приходилось

увлекаться

 

ими,

 

дѣлая

 

ихъ

 

въ

 

обширныхъ

 

размѣрахъ,

 

часто

 

при-

ходилось

 

и

 

раскаяваться

 

ви

 

этоми,

 

но

 

было

 

уже

 

поздно

 

и

 

отве-
чали

 

одини

 

только

 

кармапъ.

 

Ни

 

о

 

чемъ

 

положительно

 

не

 

съ

 

кѣмъ

было

 

посовѣтоваться,

 

желаніе

 

же

 

поскорѣе

 

привести

 

въ

 

исполне-

ніе

 

задуманное

 

брало

 

всегда

 

верхъ,

 

а

 

черезъ

 

это

 

въ

 

результате
часто

 

оказывались?!

 

болыпіе

 

убытки

 

и

 

крупные

 

недочеты

 

по

 

годо-

выми

 

книгами.

 

И

 

воти,

 

именно

 

эти-то

 

неудачи

 

и

 

выучили

 

меня,

каки

 

смотрѣть

 

на

 

дѣло,

 

ими-то

 

именно

 

и

 

обязани

 

я

 

своими

 

выра-

ботанными

 

взглядоми,

 

они-то

 

и

 

научили

 

меня,

 

насколько

 

надо

 

быть
осмотрительными

 

и

 

осторожными

 

ви

 

сельскохозяйственныхн

 

пред-

пріятіяхи.

 

Недароми

 

же

 

говорится,

 

что

 

не

 

проигравши,

 

нельзя

выучиться

 

играть

 

ви

 

карты

 

и

 

что

 

тотъ

 

не

 

ѣздоки,

 

кто

 

не

 

падалъ

си

 

лошади.

 

Но

 

каки

 

бы

 

то

 

нибыло,слишкомп

 

дорого

 

обошлась

 

мнѣ

эта

 

школа,

 

эта

 

наука,

 

а

 

потому-то

 

и

 

пришлось

 

очень

 

твердо

 

заучить

ея

 

правила,

 

не

 

рази

 

провѣренныя

 

на

 

практикѣ

 

и

 

часто

 

неудач-

ными

 

образоми.
Не

 

стану

 

говорить. о

 

своихи

 

внечатлѣніяхъ,

 

вынесенныхи

 

изи

литературныхи

 

занятій;

 

каждому,

 

интересующемуся

 

успѣхама

 

рус-

скаго

 

земледѣлія,

 

они

 

хорошо

 

извѣстны

 

и,

 

конечно,

 

никто

 

ими

 

не

остался

 

доволени,

 

таки

 

каки

 

извѣстно

 

н

 

вѣдомо,

 

что

 

успѣхи

 

эти

слишкоми

 

недостаточны,

 

что

 

наука

 

эта

 

еще

 

далеко

 

у

 

наси

 

ви

 

мла-

денчестве

 

и

 

вообще

 

состояніе;

 

всего

 

нашего

 

хозяйства

 

находится

•далеко

 

ви

 

неутѣшительномъ

 

виде,

 

равно

 

какъ

 

и

 

самая

 

литература

этого

 

предмета.

 

Одпзкоже,

 

вполне

 

доволенъ

 

я

 

и

 

теми,

 

что

 

изи

всей

 

этой

 

работы

 

вынеси

 

положительные

 

взгляды,

 

т.-е.

 

каки

 

ни

расходится

 

вомногоми

 

теорія

 

си

 

практикой,

 

но

 

ви

 

главныхи

 

осно-

ваніяхъ

 

мне

 

удалось

 

ихи

 

помирить,

 

вследствіе

 

чего

 

и

 

явилась

 

во

мнѣ

 

твердая

 

уверенность

 

ви

 

возможность

 

успеха

 

и

 

для

 

отече-

ственнаго

 

земледѣлія,

 

а

 

не

 

для

 

одного

 

только

 

западнаго,

 

каки

 

это

мыслить

 

ученый

 

агрономъ

 

г.

 

Дмитріевъ,

 

мало

 

того,

 

хочетъ

 

даже,
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чтобы

 

и

 

другіе

 

вторили

 

за

 

ними,

 

навязывая

 

ими

 

свои

 

неудачные

советы

 

и

 

целый

 

ряди

 

несообразныхи

 

наставленій.
Каждая

 

отрасль

 

производства

 

имеети

 

свою

 

постепенность

 

ви

развитіи

 

и

 

совершенно

 

невозможно

 

поставить

 

ее

 

сразу

 

си

 

худшей

ноги

 

на

 

лучшую.

 

Есть

 

отрасли

 

промышленности,

 

где

 

достигнуть

этого

 

удается

 

скорее,

 

несмотря

 

даже

 

на

 

множество

 

препятствій,
которыя

 

однако

 

можно

 

преодолеть,

 

такт,,

 

напримѣри,

 

устройство

какого-нибудь

 

завода,

 

Фабрлки

 

и

 

т.

 

п.,

 

были

 

бы

 

только

 

хорошія
средства

 

и

 

благопріятныя

 

условія.

 

Но

 

за

 

то,

 

есть

 

множество

 

дру-

гихи

 

отраслей

 

производства,

 

быстро

 

улучшить

 

состояніе

 

которыхн

совершенно

 

невозможно,

 

и

 

воти

 

среди

 

этой-то

 

группы

 

производстви

земледѣльческая

 

промышленность

 

и

 

вообще

 

все

 

сельское

 

хозяй-
ство,

 

со

 

всеми

 

его

 

разнообразными

 

отделами,

 

занимаети

 

самое

последнее

 

место,

 

т.-е.

 

ви

 

своеми

 

улучшеніи

 

и

 

постепенномиходе
развитія

 

отличается

 

удивительною

 

медленностью,

 

среди

 

множе-

ства

 

препятствій,

 

вполне

 

зависящихи-

 

отъ

 

всѣхъ

 

окружающихи

 

его

обстоятельстви.

 

Эта

 

медленная

 

постепенность

 

ви

 

ходе

 

развитія
каждаго

 

отдѣльнаго

 

хозяйства

 

составляетн

 

самую

 

главную

 

и

 

ха-

рактеристическую

 

его

 

черту,

 

вернее

 

сказать,

 

неизбежное

 

условіе,
нарушить

 

которое

 

невозможно.

 

Ви

 

самоми

 

дѣле,

 

попробуйте

 

уско-

рить

 

этоти

 

ходи

 

и

 

тотчаси

 

вы

 

заметите,

 

что

 

все

 

колесо

 

вашего

хозяйства

 

должно

 

затрещать,

 

т.-е.

 

оно

 

не

 

можетъ

 

выдержать

 

искус-

ственнаго

 

насилія,

 

въ

 

результате

 

котораго

 

окажется

 

целый

 

рядъ

несообразностей,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

рядъ

 

убытковъ.

 

Поэтому,

 

прежде

всего,

 

надо

 

сознать

 

это

 

первое

 

правило,

 

это

 

необходимое

 

условіе
и

 

строго

 

его

 

придерживаться.

 

Затемъ,

 

при

 

любви

 

ки

 

дѣлу,

 

при

гдубокоми

 

вниманіи

 

ки

 

своему

 

хозяйству

 

и,

 

копечно,

 

при

 

личноми

его

 

веденіи,

 

ясно

 

обрисовывается

 

другая

 

его

 

черта—необыкно-
венная

 

сложность

 

предстоящихи

 

ви

 

немъ

 

задачи,

 

разнообразіе
годовыхъ

 

операцій

 

и

 

разнообразіе

 

множества

 

отдѣльныхъ

 

частей,
изи

 

которыхи,

 

каки

 

изи

 

кирпичей,

 

составляется

 

огромное

 

здапіе,
это

 

собирательное

 

слово— «сельское

 

хозяйство*.

 

При

 

различ-

ныхи

 

взглядахи

 

образуются

 

раздичныя

 

воззрѣпія:

 

таки,

 

при

 

по-

верхностноми,

 

легкоми

 

взгляде — нети

 

ничего

 

проще

 

и

 

однослож-

нее

 

его;

 

напротивн,

 

при

 

взгляде

 

более

 

серьезноми— сельское

 

хо-

зяйство

 

представляется

 

самыми

 

сложными

 

занятіемт.,

 

требующими
положительныхп

 

и

 

разнообразпыхи

 

сведеній

 

отп

 

своего

 

произво-

дителя.

 

Если

 

же

 

мы

 

сознаемъ

 

это,

 

то

 

и

 

перестанеми

 

удивляться

тому

 

застою,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

наше

 

отечественпое

 

хозяй-
ство,

 

таки

 

каки

 

большинство

 

до

 

сихи

 

порисмотрити

 

на

 

него

 

дру-

гими,

 

глазами,

 

смотритъ

  

черезчури

 

поверхпостно,

 

нисколько

 

не
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раздѣляя

 

только-что

 

высказаннаго

 

мнѣнія.

 

Конечно,

 

взглядъ

 

этотъ

ошибочный

 

и

 

я

 

не

 

наложу

 

нужнымъ

 

по

 

пунктамъ

 

разоблачать

 

его,

не

 

буду

 

также

 

касаться

 

идругихъ

 

взглядовъ,высказанныхъвомно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

нашей

 

литературы,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

не

 

входить

 

въ

мои

 

задачи.

 

Говоря

 

о

 

своемъ

 

хозяйствѣ,

 

о

 

своихъ

 

занятіяхъ,

 

япри-

зналъ

 

полезнымъ

 

высказать

 

свои

 

воззрѣнія,

 

вынесенныя

 

изъ

 

десяти-

лѣтней

 

практической

 

и

 

научной

 

дѣятельности

 

и

 

пока

 

выставилъ

два

 

воззрѣнія,

 

два

 

необходимыхъ

 

условія,

 

вооружиться

 

которыми

счелъ

 

нужнымъ

 

ради

 

дальнѣйшихъ

 

дѣйствій;

 

это

 

собственно

 

два

выработанныхъ

 

положенія,

 

касающіяся

 

до

 

необыкновенной

 

и

 

не-

избѣжной

 

медленности

 

въ

 

постепенномъ

 

развитіи

 

и

 

улучіпеніи
каждаго

 

отдѣльнаго

 

хозяйства

 

и

 

до

 

удивительной

 

сложности

 

его

задать.

 

Эти

 

два

 

ноложенія

 

строго

 

были

 

нѣсколько

 

разъ

 

мною

 

про-

вѣрены,

 

а

 

затѣмъ

 

сознаны

 

и

 

окончательно

 

приняты.

 

Вслѣдствіе

чего,

 

принимая

 

всегда

 

ихъ

 

во

 

вииманіе,

 

я

 

никогда

 

не

 

спѣшилъ

вводить

 

коренныя

 

реформы

 

въ

 

своемъ

 

собственномъ

 

хозяйствѣ,

многое

 

предоставляя

 

опыту

 

и

 

времени.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

шли

 

годы,

изучались

 

мѣстныя

 

условія,

 

условія

 

почвенныя,

 

климатическія,

 

ры-

ночныя

 

и

 

т.

 

п.,

 

примѣнялись

 

различныя

 

системы

 

обработки

 

земли,

пробовались

 

разныя

 

орудія,

 

одѣнивались

 

раздичныя

 

способы

 

найма

крестьянъ

 

и

 

рабочихъ

 

для

 

всѣхъ

 

годовыхъ

 

работъ,

 

производились

опыты

 

посѣва

 

различныхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

кормовыхъ

 

травъ

 

и

 

цѣлый

рядъ

 

испытаніі

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

хозяйства,

 

какъ

 

самаго

 

полевод-

ства,

 

такъ

 

равно

 

скотоводства,

 

коневодства

 

и

 

всего

 

домашняго

 

хо-

зяйства.

 

Въ

 

это

 

время

 

падежъ

 

скота,

 

градобитіе,

 

пожары,

 

воров-

ство,

 

частые

 

неурожаи

 

хлѣба,

 

пеудачныя

 

нововведенія,

 

рядъубыт-

ковъ

 

во

 

многихт.

 

отдѣльныхъ

 

статьяхъ, — все

 

это

 

носѣщало

 

не

 

разъ

мое

 

хозяйство,

 

не

 

говоря

 

о

 

множествѣ

 

другихъ

 

затрудненій,

 

кото-

рыя

 

сильно

 

тормозили

 

его

 

успѣхи.

 

И

 

все

 

это

 

оно

 

должно

 

было
терпѣливо

 

выдерживать,

 

медленно

 

подвизаясь

 

въ

 

своемъ

 

развитіи.
Пройдя,

 

такимъ

 

образомъ,

 

весь

 

этотъ

 

черный

 

трудъ,

 

тяжелую

школу

 

и-

 

длинный

 

курсъ

 

практическая

 

хозяйства,

 

я

 

лишь

 

только

въ

 

послѣдніе

 

г'оды

 

могъ

 

рѣшиться,

 

испытавъ

 

предварительно

 

все

на

 

дѣлѣ,

 

приступить

 

къ

 

кореннымъ

 

измѣненіямъ

 

и

 

введенію

 

но-

выхъ

 

системъ

 

въ

 

полеводствѣ.

 

Давно,

 

очень

 

давно

 

порывался

 

я

разстаться

 

съ

 

нашей

 

матушкой

 

трехпольной,

 

но

 

окружающія

 

об-

стоятельства

 

имѣнія,

 

а

 

главное

 

сильно

 

истощенная

 

земля

 

не

 

поз-

воляли

 

мнѣ

 

этого

 

сдѣлать.

 

Конечно,

 

тотчасъ

 

же

 

по

 

вступленіи

 

въ

это

 

разоренное

 

имѣніе,

 

я

 

бросилъ

 

воздѣлываніе

 

конопли

 

на

 

вы-

шеупомятыхъ

 

шестнадцати

 

десятинахъ

 

и

 

все

 

удобреніе

 

началъ

вывозить

 

на

 

свои

 

тощія

 

поля,

 

употребивъ

 

всѣ

 

заботы

 

о

 

накопле-
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ніи

 

его

 

въ

 

возможно

 

болыпемъ

 

размѣрѣ.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

ни

 

одна

соломинка

 

не

 

шла

 

на

 

сторону,

 

скотоводство

 

и

 

коневодство

 

было
значительно

 

увеличено

 

и

 

кромѣ

 

того

 

представлялась

 

возможность

пріобрѣтенія

 

удобренія

 

у

 

крестьянъ

 

отъ

 

800

 

до

 

1,000

 

болыпихъ

возовъ

 

ежеродно.

 

Для

 

улучшенія

 

же

 

качества

 

удобренія

 

ежегодно

производилась

 

покупка

 

и

 

продажа

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

лошадей,

 

ко-

торые

 

откармливались

 

чистымъ

 

сѣномъ,

 

овсомъ,

 

жмыхами,

 

пшенич-

ными

 

отрубями

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

боль

 

шомъ

 

ходу

 

была

 

посыпка

 

корма

ржаной

 

мукой

 

съ

 

прибавленіемъ

 

соли;

 

кромѣ

 

того

 

цѣлая

 

десятина

кормовой

 

свеклы

 

и

 

картофеля

 

стравливалась

 

ежегодно

 

дойными

коровами.

 

Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

доставляло

 

мнѣ

 

возможность

каждый

 

годъ

 

удобрять

 

почти

 

половину

 

пароваго

 

клина

 

и

 

я

 

считалъ

необходимымъ

 

держаться

 

трехпольнаго

 

хозяйства

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

не

 

будетъ

 

удобрена

 

хотя

 

одннъ

 

разъ

 

вся

 

земля,

 

что

 

и

 

было

поставлено

 

мною

 

'за

 

правило

 

до

 

послѣдняго

 

времени.

 

Далѣе,

 

ви-

дя,

 

что

 

хозяйство

 

мое

 

всегда

 

должно

 

нуждаться

 

въ

 

болыпихъ

 

мас-

сахъ

 

удобренія,

 

а

 

слѣдовательно

 

въ

 

содержаніи

 

соотвѣтствую-

щаго

 

количества

 

скота,

 

я

 

вынужденъ

 

былъ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

прибѣ-

гать

 

къ

 

различнымъ

 

гілодосмѣнамъ,

 

улучшить

 

состояніе

 

имѣющих-

ся~луговыхъ

 

проетранствъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

увеличить

 

ихъ

 

по

 

возмож-

ности.

Выло

 

у

 

меня

 

пятнадцать

 

десятинъ

 

болотистыхъ

 

мѣстъ,

 

мало

принрсившихъ

 

сѣна,

 

да

 

и

 

то

 

почти

 

негоднаго

 

къ

 

употребленію.

Эти

 

лугаі

 

были

 

очень

 

топки,

 

торФянистаго

 

происхожденія

 

и

 

всѣ

усвяны

 

высокими

 

кочками.

 

Съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

пришлось

 

болѣе

удобную

 

и

 

нѣсколько

 

возвышенную

 

третью

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

под-

вергнуть

 

плужной

 

обработкѣ,

 

довести

 

почву

 

эту

 

до

 

состоянія

 

спѣ-

лости

 

и

 

по

 

снятіи

 

двухъ

 

хлѣбовъ

 

засѣять

 

кормовыми

 

травами.

Остальное,

 

самое

 

низменное

 

пространство,

 

невозможно

 

было

 

под-

нимать

 

даже

 

плугомъ,

 

поэтому

 

пришлось,

 

прежде

 

всего,

 

осушить

его,

 

проведя

 

множество

 

центральныхъ

 

и

 

побочныхъ

 

канавъ

 

въ

различишь

 

направленіяхъ,

 

сообразуясь

 

со

 

всѣми

 

покатостями

 

и

лощинами,

 

что

 

было

 

необходимо

 

для

 

спуска

 

воды.

 

Затѣмъ

 

при-

етуплено

 

было

 

къ

 

самой

 

тяжелой

 

работѣ — къ

 

срѣзяванію

 

всвхъ

кочекъи

 

сиашиванію

 

ихъ

 

въ

 

болынія

 

копны,

 

которыя

 

черезъ

 

не-

сколько

 

лѣтъ,

 

когда

 

подвергнутся

 

должному

 

разложепію,

 

будутъ
вывезены

 

на

 

близъ

 

лежащія

 

поля

 

итамъ,

 

перемѣшанныя

 

сънаво-

зомъ,

 

конечно,

 

должны

 

будутъ

 

содѣйствовать

 

утучненію

 

почвы,

такъ

 

какъ

 

они

 

представляют

 

массу

 

или

 

цѣлую

 

сѣть

 

длиНныхъ

корней.

 

Кочки

 

эти

 

были

 

такъ

 

часты,

 

Что

 

когда

 

срѣзали

 

ихъ

 

вся

 

почти

площадь

 

представлялась

 

лишенною

 

своего

 

дерпа.

 

Весной

 

по

 

ней
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были

 

пущены

 

желѣзвыя

 

бороны,

 

разсѣяна

 

тимоѳеева

 

трава,

 

затѣмъ

опять

 

скородьба

 

и

 

тяжелый

 

катокъ.

 

Теперь

 

по

 

канавамъ

 

безо-
становочно

 

стягивается

 

вода,лугъ

 

представляетъ

 

совершенно

 

ров-

ную

 

поверхность,

 

корни

 

тимоѳеевки

 

скоро

 

свяжутъ

 

его

 

и

 

такимъ

образомъ

 

пятнадцать

 

десятинъ

 

неудобной

 

земли

 

обращены

 

въ

 

хо-

роши

 

лугъ,

 

который

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

съизбыткомъ

 

вознагра-

дить

 

всѣ

 

расходы

 

на

 

него

 

затраченные.

                                      

*

Зная

 

нужды

 

своего

 

хозяйства,

 

я

 

не

 

могъ

 

довольствоваться

этимъ

 

пріобрѣтеніемъ,

 

а

 

долженъ

 

былъ

 

идти

 

дальше

 

въ

 

расшире-

ніи

 

своихъ

 

луговыхъ

 

пространствъ

 

и

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

нужно

 

было

пріискать

 

удобное

 

мѣсто

 

для

 

заведенія

 

новаго

 

искусственнаго

 

лу-

га.

 

Такая

 

мѣстность,

 

въразмѣрѣ

 

двадцати

 

пяти

 

десятинъ,

 

нашлась

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

кстати.

 

Она

 

и

 

прежде

 

была

 

подъ

 

лугомъ

 

и

 

толь-

ко

 

за

 

нѣскодько

 

лѣтъ

 

до

 

смерти

 

владѣлицы

 

бурмистру

 

вздумалось

ее

 

распахать.

 

Усмотрѣнное

 

свойство

 

и

 

положеніе

 

этой

 

мѣстности

указывало

 

на

 

возможность

 

заведенія

 

тутъ

 

хорошаго

 

луга,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

по

 

соображеніи

 

всѣхъ

 

условій,

 

приступлено

 

было

 

къ

обращенію

 

его

 

въ

 

луговое

 

пространство.

 

Работа

 

эта

 

производи-

лась

 

не

 

заразъ,

 

а

 

по

 

частямъ,

 

ежегодно

 

не

 

болѣе

 

пяти

 

десятинъ,

такъ

 

кавъ

 

эта

 

земля

 

отстоитъ

 

отъ

 

усадьбы

 

около

 

трѳхъ

 

верстъ

 

и

вывозка

 

на

 

нее

 

навоза

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ

 

представляла

 

бы
сильное

 

затрудпеніе.

 

Способъ

 

обращенія

 

пахатной

 

земли

 

въ

 

луго-

вую

 

избранъ

 

мною

 

слѣдующій.

 

Рано

 

весною

 

я

 

очень

 

густо

 

удоб-

ряю,

 

избранный

 

мною,

 

участокъ,

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

тщательной

 

об-

работкой

 

довожу

 

почву

 

до

 

совершенной

 

спѣлости,

 

при

 

полномъ

разложеніи

 

навоза,

 

и

 

въ

 

августѣ

 

сѣю

 

тутъ

 

рожь,

 

въ

 

надеждѣ

 

по-

лучить

 

хорошій

 

урожай,

 

которымъ

 

окупились

 

бы

 

всѣ

 

издержки,

употребленныя

 

на

 

удобреніе

 

и

 

обработку

 

этого

 

участка.

 

Дѣйстви-

тельно,

 

на

 

слѣдующее

 

лѣто

 

снимаю

 

отличную

 

рожь,

 

приказывая

ее

 

жать

 

какъ

 

можно

 

выше.

 

Вскорѣ,

 

послѣ

 

уборки

 

хлѣба,

 

это

 

гу-

стое

 

и

 

высокое

 

жнивье

 

глубоко

 

запахивается,

 

причемъ

 

мягкая

земяя,

 

вынутая

 

изъ

 

борозды,

 

рыхло

 

ложится

 

на

 

жнивье,

 

совершен-

но

 

закрываетъ

 

его

 

и

 

оставляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

на

 

всю

 

зиму.

Весной

 

участокъ

 

этотъ

 

вторично

 

подвергается

 

тщательпой

 

обра-
ботке

 

земля

 

становится

 

рыхла

 

и

 

мягка

 

какъ

 

пухъ,

 

послѣ

 

чего

 

на

ней

 

сѣется

 

овесъ,

 

его

 

запахиваютъ

 

и

 

заскораживаютъ,

 

а

 

черезъ

день

 

на

 

ней

 

же

 

разсѣвается

 

тимоѳеевка

 

съклеверомъ,

 

сѣменаихъ

слегка

 

заскораживаютъ

 

легкой

 

бороной

 

и

 

весь

 

этотъ

 

участокъ

укатываютъ

 

каткомъ.

 

По

 

съемкѣ

 

овса,

 

скотъ

 

сюда

 

не

 

пускаютъ,

такъ

 

какъ

 

ростки

 

тимоѳеевки

 

и

 

клевера

 

еще

 

слабы,

 

осенью

 

они

укрѣпляются,

 

а

 

съ

 

слѣдующаго

 

уже

 

года

 

участокъ

 

этотъ

 

начина-
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етъ

 

приносить

 

ежегодно

 

отличный

 

сборъ

 

хорошаго

 

свна,

 

которое

легко

 

убирать

 

два

 

раза

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

лѣта.

Такимъ

 

образомъ

 

у

 

меня

 

образовалось

 

сорокъ

 

десятинъ

 

хоро-

шаго

 

искусственнаго

 

луга,

 

а

 

кромѣ

 

того

 

естественныхъ

 

луговъ

было

 

32

 

десятины,

 

и

 

это

 

количество

 

я

 

находилъ

 

достаточнымъ

для

 

своего

 

хозяйства.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

работы

 

были

 

только

 

приготови-

тельными

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

и

 

самымъ

 

существеннымъ

 

реФормамъ

въ

 

полеводствѣ.

 

Они,

 

какъ

 

видно,

 

касались

 

до

 

расширенія

 

луго-

водства,

 

а

 

ч5лѣдрвательно

 

и

 

скотоводства,

 

въ

 

ближайшемъ

 

же

 

ре-

зультатѣ

 

этой

 

мѣры

 

послѣдовало

 

накопленіе

 

все

 

большей

 

и

 

боль-

шей

 

массы

 

удобренія.

 

Значить,

 

вся

 

забота

 

была,

 

какъ

 

можно

 

ско-

рѣе

 

усилить

 

производительность

 

земли,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

никогда

не

 

получавшей

 

удобренія,

 

такъ

 

какъ

 

безполеано

 

было

 

бы

 

заво-

-дить

 

плодосмѣнное

 

хозяйство

 

на

 

истощенной

 

землѣ.

 

Когда

 

всѣ

эти

 

предварительныя

 

работы

 

приходили

 

къ

 

концу,

 

предстояло

 

по-

думать

 

какой

 

сѣвооборотъ

 

избрать

 

для

 

данной

 

мѣстности

 

и

 

для

этого

 

много

 

разъ

 

анализировались

 

всѣ

 

существующіе

 

плодосмѣны

и

 

разныя

 

системы

 

хозяйства.

 

Ихъ

 

конечно

 

множество,

 

но

 

задача

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

на

 

какомъ

 

именно

 

выгоднѣе

 

остановиться,

какой

 

подходить

 

ко

 

всѣмъ

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

и

 

силамъ

 

хозяй-

ства.

 

Во

 

всемъ

 

околодкѣ

 

нашемъ

 

ничего

 

кромѣ

 

трехпольной

 

си-

стемы

 

нельзя

 

было

 

встрѣтить

 

и

 

кромѣ

 

враждебныхъ

 

взглядовъ

 

на

другія

 

системы

 

ничего

 

нельзя

 

было

 

услышать.

 

Здѣсь

 

всѣ

 

твердо

вѣруютъ

 

только

 

въ

 

трехпольное

 

хозяйство

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

при-

выкли

 

смотрѣть

 

на

 

земіедѣліе,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

рутины,

 

тогда

 

какъ

оно

 

есть

 

дѣло

 

искусства

 

и

 

я

 

самъ

 

твердо

 

т:отѣ.іъ

 

въ

 

это

 

вѣрить.

Если

 

въ

 

области

 

заводской

 

и

 

Фабричной

 

промышленности

 

вэзмо-

жёнъ

 

прогрессъ,

 

то

 

одинаково

 

онъ

 

возможенъ

 

и

 

въ

 

земледѣліи.

Таковъ

 

всегда

 

быль

 

мой

 

взглядъ,

 

стоявшій

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

други-

ми,

 

которые,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

предѣловъ

 

рутипнаго,

 

просто

 

не

 

же-

лали

 

согласиться

 

со

 

мною.

 

Оставалось

 

обратигься

 

къ

 

лптературѣ

и

 

порыться

 

въ

 

періодическихъ

 

пзданіяхъ,

 

съ

 

цѣлью

 

найти

 

тамъ

что

 

нибудь

 

подходящее.

 

Но

 

къ

 

несчастію,

 

вопросъ

 

этотъ

 

въ

 

на-

шей

 

бѣдной

 

литературѣ

 

весьма

 

слабо

 

выясненъ.

 

Очень

 

многіе
отдѣлы

 

сельскаго

 

хозяйства

 

довольно

 

подробно

 

истолкованы

 

въ

нѣкоторыхъ

 

руководствахъ,

 

но

 

какъ

 

только

 

доходить

 

до

 

главы

 

о

сѣвооборотахъ,

 

авторъ

 

тотчасъ

 

же

 

становится

 

слишкомъ

 

кратокъ

въ

 

своихъ

 

разсужденіяхъ,

 

ограничиваясь

 

выпискою

 

голыхъ,

 

нѣ-

мыхъ

 

формъ

 

для

 

различныхъ

 

системъ

 

полеводства.

 

Въ

 

руковод-

ствахъ

 

перечисляются

 

эти

 

Формы,

 

съ

 

указаніемъ,

 

какая

 

изъ

 

нихъ

пригодна

 

для

 

почвъ

 

тяжелыхъ,

 

легкихъ,

 

черноземныхъ,

 

глини-



—ш

 

—

стыхъ

 

и

 

песчаныхъ,

 

съ:

 

различными

 

ихъ

 

подраздѣленіями.:

 

Но
собственно,

 

пѣтъ. ни

 

одного

 

спеціальнаго

 

сочиненія,:именно

 

о

 

сѣ-

вооборотахъ,

 

которое

 

выяснило

 

бы

 

подробно,

 

почему

 

и

 

зачішъ

какой

 

хлѣбъ

 

слѣдуетъ

 

сѣять

 

послѣ

 

другаго,

 

а

 

въ

 

такомъ

 

сочине-

нін

 

шаткое

 

состояніе

 

нашего

 

хозяйства

 

сильно

 

нуждается,

 

і

 

Оно
заслуживаетъ

 

приеужденія

 

хорошей 'преміи,

 

но

 

къ

 

несчастію,!.до
сихъ

 

поръ

 

состоявшіяся

 

обращались

 

на

 

другіе

 

отдѣлы

 

хозяйствам
Этотъ

 

вопросъ

 

долгое

 

время

 

не.даваіъ

 

тинѣпОкоя

 

и

 

всѣтоиро*

зыски

 

кончились

 

неудачно^

 

такъ

 

что

 

пришлось

 

Формировать

 

дру-

гія

 

комбинаціи,

 

въ

 

которыхъ

 

необходимо

 

было

 

лротивупоставить

теоретическимъ

 

требованіямъ

 

требованія

 

практическія,

 

а

 

между

ними,

 

какъ

 

извѣстно, 1

 

часто

 

бываетъ

 

вражда.

 

Подробное

 

изслѣдо-

ваніе

 

этого

 

вопроса,

 

если

 

не

 

привело

 

меня

 

до

 

точныхъ

 

открытій
и

 

положительныхъ,

 

несомнѣнныхъ

 

данныхъ,

 

то

 

все

 

таки

 

способ*-

ствовало

 

къ

 

образованно

 

серьезнаго

 

взгляда,

 

затѣмъ

 

и

 

къ<убѣж-

денію,

 

которое

 

постараюсь

 

здѣсь

 

выяснить.

Я

 

всегда

 

быль

 

противникомъ

 

трехпольной

 

і

 

системы ои

 

напро-

тивъ

 

защитникомъ

 

плодосмѣннаш

 

хозяйства,' какъ

 

по

 

своему

 

соб-

ственному

 

воззрѣнію,

 

такъ

 

равно

 

и

 

твердо:

 

помня

 

слова

 

практи-

ческаго

 

иѣмецкаго

 

хозяина

 

Коппе,

 

который

 

говорить,

 

что

 

«въпо-

перемѣнномъ

 

воздѣлывапіи

 

растоиій

 

хлѣбныхъ,

 

кормовыхъ

 

и

 

про-*

пашныхъ

 

состоитъ

 

весь

 

секреть

 

полученія

 

отъ

 

всякихъіпосѣвовъ

постоянно

 

хорошихъ

 

урожаевъ».

 

За

 

нимъ

 

вторятъ 1

 

всѣ

 

руковод-

ства,

 

объясняя,

 

что

 

сущность

 

плодосмѣнной

 

системы

 

заключается

въ

 

томъ,

 

что

 

два

 

хлѣбныхъ

 

растенія

 

не

 

«воздѣлываютоя

 

рядомъ,

а

 

между

 

ними

 

должно

 

вставлять

 

корнеплоды 1

 

и

 

кормовыя

 

травы;

Изслѣдованіе

 

свойствъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

растеній

 

и

 

ихъ

 

обработки

привело

 

меня

 

къ

 

убѣжденію

 

принять'

 

англійскій

 

нордфольдскій
четырехлѣтній

 

сѣвооборотъ

 

за

 

самый

 

правильный;

 

въ

 

которомъ

первый

 

годъ

 

по

 

удобренію

 

поле

 

занимается

 

корнеплодами,

 

второй

годъ

 

яровымъ

 

хлѣбомъ

 

съ

 

посѣвомъ '

 

клевера,- третій

 

годъ

 

укосъ

клевера

 

и

 

четвертый

 

годъ

 

озимый

 

хлѣбьлВсѣ

 

условія

 

и

 

достоин-

ства

 

этого

 

сѣвооборота

 

подробно

 

разобраны

 

мною,

 

въ

 

майской

книжкѣ

 

журнала

 

«Трудовъ>

 

за

 

1876

 

годъ, (стран.

 

'35—41),

 

по-

чему

 

и

 

не

 

буду

 

ихъ

 

повторять,

 

а

 

только

 

скажу,

 

что

 

это

 

есть

 

са-

мый

 

простой

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

самый

 

строгій

 

плодрсмѣнъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

довершенпо

 

правильно

 

два

 

зерновыхъ

 

хлѣба

 

чередуются

съ

 

корнеплодами

 

и

 

травами.

 

Изъ

 

перечислепія

 

всѣхъ

 

его

 

до-

стоинству

 

необходимо

 

приходишь

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

это

 

есть

 

са-

мый

 

желаемый

 

плодосмѣнъ,

 

образцовый,

 

скажу

 

больше —-онъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

идеаломъ

 

каждаго

 

хозяйства,

 

къ

 

которому

 

оно

 

должно
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стремиться,

 

но

 

достигнуть

 

его,

 

т.-е.

 

ввести

 

на

 

всѣхъ

 

поляхъ,рѣд-

кое

 

хозяйство

 

оказывается

 

въ

 

состояніи,

 

чему

 

всегда

 

препятству-

етъ

 

множество

 

условій.

 

И

 

прежде

 

всего

 

возникаетъ

 

вопросъ

 

—

имѣете

 

ли

 

вы

 

возможность

 

цѣлый

 

клинъ,

 

т.-е.

 

четвертую

 

часть

всѣхъ

 

вашихъ

 

полей

 

занять

 

корнеплодами,

 

обработать

 

его

 

сооб-

разно

 

требованіямъ

 

ихъ

 

культуры,

 

во

 

время

 

убрать

 

и

 

наконецъ

производительно

 

сбыть.

 

Если

 

у

 

васъ

 

есть

 

сахарный

 

заводь,

 

то

останавливаться

 

передъ

 

этимъ

 

нечего,

 

значить

 

есть

 

внутренній

сбыть,

 

тогда

 

смѣло

 

сажайте

 

свеклу.

 

Если

 

есть

 

винокуренный,

 

крах-

мальный

 

или

 

паточный

 

заводь

 

—

 

сажайте

 

смѣло

 

картофель.

 

А
если,

 

какъ

 

это

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

бываетъ,

 

что

 

не

 

только

у

 

васъ,

 

но

 

даже

 

вблизи

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

вами

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

изъ

этихъ

 

заводовъ

 

и

 

даже

 

нѣтъ

 

хорошаго

 

рынка

 

для

 

сбыта

 

корнепло-

довъ

 

съ

 

цѣлаго

 

клина,

 

тогда

 

естественно

 

и

 

думать

 

нечего

 

о

 

та-

комъ

 

сѣвооборотѣ.

 

Тоже

 

самое

 

случилось

 

и

 

съ

 

обстановкою

 

моего

имѣнія,

 

гдѣ

 

положительно

 

нельзя

 

сбыть

 

корпеплодовъ

 

въ

 

боль-
шомъ

 

количествѣ,

 

кромѣ

 

незначительнаго

 

домашняго

 

потребленія
и

 

мелочной

 

продажи.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

несмотря

 

на

 

мое

 

искрен-

нее

 

желаніе,

 

я

 

никахъ

 

не

 

могъ

 

ввести

 

у

 

себя

 

этого

 

сѣвооборота.

Значить

 

задержка

 

и

 

произошла

 

только

 

изъ

 

за

 

корнеплодовъ,

 

со

всѣмъ

 

остальнымъ

 

мое

 

хозяйство

 

мирилось.

 

Поэтому

 

оставалось

исключить

 

корнеплоды

 

изъ

 

объясненнаго

 

сѣвооборота,

 

что

 

неви-

димому

 

легко,

 

но

 

тогда

 

характеръ

 

и

 

суть

 

всего

 

плодосмѣна

 

совер-

шенно

 

стушевывался,

 

такъ

 

какъ

 

учаетіе

 

въ

 

немъ

 

корнеплодовъ

играло

 

видную

 

роль'

 

и

 

въ

 

отношенін

 

самой

 

культуры

 

ихъ

 

и

 

измѣ-

ненія

 

Физическихъ

 

свойствъ

 

почвы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сѣвооборотъ

безъ

 

корнеплодовъ,

 

съ

 

одними

 

зерновыми

 

хлѣбами

 

и

 

кормовыми

травами,

 

представляется

 

уже

 

неполнымъ

 

плодосмѣномъ,

 

и

 

какою

то

 

нолумѣрою,

 

что

 

и

 

есть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

мнѣ

 

никакъ

 

не

 

хотѣ.юсь

 

вовсе

 

разстаться

съ

 

Юнговскимъ

 

плодосмѣномъ,

 

поэтому

 

я

 

рѣшилъ

 

ввести

 

его

 

у

себя,

 

хотя

 

въ

 

неболыпихъ

 

размѣрахъ.

 

Выше

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

въ

имѣніи

 

было

 

1 6

 

десятинъ

 

коноплянниковъ,

 

т.-е.

 

земли

 

издавна

 

и

'постоянно

 

удобрявшейся,

 

которая

 

поэтому

 

никакъ

 

не

 

могла

 

под-

ходить

 

подъ

 

условія

 

обработки

 

всей

 

остальной

 

земли.

 

Пользуясь
такимъ

 

удобнымъ

 

случаемь,

 

я

 

поспѣшилъ

 

раздѣдить

 

свои

 

бывшіе
коноплянники

 

на

 

четыре

 

равныхъ

 

участка,

 

каждый

 

по

 

четыре

 

де-

сятины

 

и

 

завелъ

 

тутъ

 

строгій

 

илодосмѣнъ

 

съ

 

участіемъ

 

картофе-

ля

 

и

 

кормовой

 

свеклы.

 

Земля

 

была

 

такъ

 

тучна,

 

что

 

ни

 

рожь,

 

ни

овесъ

 

не

 

могли

 

устоять,

 

почему

 

и

 

пришлось

 

замѣнить

 

ихъ

 

ози-

мой

 

и

 

яровой

 

пшеницей.

 

Этотъ

 

сѣвооборотъ,

 

какъ

  

нельзя

 

быть

/
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лучше,

 

привился

 

къ

 

данному

 

участку.

 

Когда

 

сѣялись

 

на

 

немъ

 

од-

ни

 

зерновые

 

хлѣба,

 

то

 

всегда

 

заглушались

 

они

 

множествомь

 

сор-

ныхъ

 

травъ,

 

послѣ

 

налива

 

хлѣбъ

 

полегалъ,

 

а

 

сорныя

 

травы

 

одер-

живали

 

тогда

 

падь

 

нимъ

 

полную

 

побѣду.

 

Съ

 

введеніемъ.же

 

кор-

пеплодовъ

 

и

 

клевера

 

земля

 

очистилась

 

отъ

 

сорныхъ

 

травъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

урожаи

 

хлѣба

 

значительно

 

возвысились.

 

Клеверъ

 

я

 

не

сѣю

 

ежегодно,

 

а

 

поперомѣнносътимоѳеевкой,

 

такъ

 

что,

 

какъ

 

кле-

веръ,

 

такъ

 

и

 

тимоѳеевка,

 

возвращаются

 

на

 

свое

 

мѣсто

 

только

 

на

девятый

 

годъ,

 

иногда

 

сѣю

 

тимоѳеевку

 

съ

 

клеверомъ

 

вмѣстѣ

 

д

сѣно

 

выходить

 

высокаго

 

качества.

 

Размѣръ

 

этого

 

плодосмѣна

 

на-

ходится

 

въ

 

зависимости

 

копечно

 

не

 

отъ

 

размѣра

 

бывшихъ

 

коно-

пляниповъ,

 

но

 

отъ

 

того

 

количества

 

земли,

 

которое

 

хозяйство

нмѣло

 

возможность

 

занимать

 

корнеплодами.

 

Если

 

бы

 

возможпо

было

 

сбывать

 

картофель

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ,

 

тогда

 

и

 

раз-

меры

 

плодосмѣпа

 

были-бы

 

сообразно

 

увеличены.

 

Но

 

такъ

 

какъ

сбыть

 

его

 

быль

 

незначителенъ,

 

то

 

хозяйство

 

и

 

ограничилось

сажать

 

его

 

ежегодно

 

только

 

три

 

десятины

 

для

 

продажи

 

и

 

домаіп-

ияго-

 

расхода

 

и

 

одну

 

десятину

 

кормовой

 

сведлы,

 

которую

 

всегда

стравливали

 

дойнымъ

 

коровамъ.

 

Прошло

 

немного

 

лѣтъ

 

и

 

хозяй-

ство

 

осталось

 

совершенно

 

довольнымъ

 

этимъ

 

плодосмѣномъ,°такъ

какъ

 

онъ

 

доставлялъ

 

высокую

 

ренту

 

и

 

цѣлую

 

массу

 

продуктовъ

для

 

домашпяго

 

расхода,

 

а

 

потому

 

желаніе

 

по

 

возможности

 

его

расширить

 

сдѣлалось

 

постояннымъ,

 

но

 

пока

 

неисполнимымъ.

Итакъ,

 

несмотря

 

на

 

высокую

 

производительность

 

этого

 

плодо-

смѣпа,

 

совершенно

 

оказывалось

 

невозможнымъ

 

ввести

 

его

 

во

все

 

полеводство.

 

Значить

 

приходилось

 

исключить

 

корнеплоды,

 

а

этого

 

то

 

имеино

 

и

 

не

 

желательно

 

было,

 

потому

 

что

 

прежде

 

всего

безъ

 

нихъ

 

паръ

 

становился

 

необходимымъ;

 

тогда

 

какъ

 

«когда

 

раз-

водятъ

 

растенія

 

пропашныя,

 

паръ,

 

при

 

извѣстныхъ

 

обстоятель-
ствах^

 

становится

 

излишнимъ,

 

обработка

 

рядовъ

 

во

 

время

 

ихъ

роста

 

нисколько

 

не

 

хуже,

 

если

 

только

 

не

 

лучше

 

дѣйствій

 

пара»,

Такъ

 

говорить

 

Копне

 

и

 

съ

 

нимъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Тѣмъ

 

бо-

лѣе

 

жалко- было

 

разстатья

 

съ

 

такимъ

 

плодосмѣномъ,

 

въ

 

которомъ

воздѣлываніе

 

одного

 

растенія,

 

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

приготовляете

почву

 

для

 

другого

 

и

 

тѣмъ

 

значительно

 

сокращаетъ

 

расходъ

 

на

обработку

 

земли.

Но

 

съ

 

этимъ

 

обстоятельствомъ

 

необходимо

 

было

 

помириться

 

и

предстояло

 

избрать

 

сѣвооборотъ

 

безъ

 

участія

 

корнеплодовъ.

Въ

 

этомъ

 

выборѣ

 

сѣвооборота

 

прежде

 

всего

 

является

 

затруд-

неніе

 

съ

 

паромъ.

 

При

 

трехпольномъ

 

хозяйетвѣ

 

паръ

 

служплъ

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

пастбищемъ

 

для

 

скота,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

много-
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польномъ

 

хозяйствѣ

 

паръ

 

уже

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

имъ

 

быть.

 

Тутъ

 

онъ

 

держится

 

лишь

 

только

 

для

 

удобренія

 

и

 

для

лучшей

 

обработки

 

земли,

 

Удобреніе

 

должно

 

быть

 

вывезено

 

тот-

часъ

 

послѣ

 

яровыхъ

 

посѣвовъ

 

и

 

не

 

на

 

одну

 

часть

 

пара,

 

а

 

непре-

мѣнно

 

на

 

весь

 

клинъ — это

 

главное

 

условіе;

 

все

 

остальное

 

время

лѣта

 

онъ

 

долженъ

 

подвергаться

 

тщательной

 

обработкѣ,

 

съ

 

цѣлыо

привести

 

почву

 

въ

 

состояніе

 

спѣлости

 

ко

 

времени

 

озимыхъ

 

по-

сѣвовъ:

 

Отсюда

 

видно,

 

что

 

пастбищемъ

 

уже

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

чаѣ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

паровой

 

клинъ

 

въ

 

многопольномъ

 

хозяй-

ствѣ,

 

слѣдовательно

 

оно

 

должно

 

быть

 

вырѣзано

 

въ

 

другомъ

 

мѣ-

стѣ.іВъ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

въ

 

этомъ

 

не

 

составилось

 

большого

 

зат-

рудненія,

 

такъ

 

какъ

 

около

 

усадьбы

 

моей

 

находилось

 

1 6

 

десятинъ

не

 

совсѣмъ

 

хорошего

 

луга,

 

а

 

потому

 

хозяйство

 

рѣшилось

 

по-

жертвовать

 

имъ

 

для

 

лѣтняго

 

нагула

 

скота;

 

сюда

 

примыкалъ

 

боль-

шой

 

выгонъ

 

съ

 

усадебной

 

землею,

 

такъ

 

что

 

все

 

это

 

вмѣств

 

взя-

тое

 

оказывалось

 

достаточпымъ

 

пастбищемъ

 

до

 

10

 

го #іюня,

 

т.-е

до

 

времени

 

ранней

 

уборки

 

луговъ

 

и

 

тогда

 

скотъ

 

пускался

 

по

 

ота-

вамъ.

 

Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

хозяйство

 

мое

 

лишилось

 

1 6

 

десятинъ

естественнаго

 

луга

 

и

 

тогда

 

то

 

оказалась

 

существенная

 

надобность
въ

 

лугахъ

 

вновь

 

заложенныхъ,

 

о

 

которыхъ

 

прежде

 

была

 

рѣчь.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чрезъ

 

это

 

заложеніеискусственныхъ

 

луговъ,

 

хо-

зяйство

 

лишалось.

 

25

 

десятинъ

 

распашной

 

земли,

 

ради

 

расшире-

нія

 

травосѣянія,

 

ради

 

улучшенія

 

содержанія

 

скотоводства

 

и

 

на-

конецъ

 

ради

 

накопіенія

 

большей

 

массы

 

удобренія.

 

Четырех-

польный

 

сѣвооборотъ

 

на

 

конопляникахъ,

 

принося

 

обильную

 

мас-

су

 

корма

 

и

 

хорошіе

 

матерьялы

 

для

 

удобренія,

 

также

 

способство-
валъ

 

той-жецѣли.Словомъ,всѣ

 

приуготовительный

 

работы

 

ипред-

принятыя

 

мѣры

 

должны

 

были

 

служить

 

осуществленію

 

одной

 

цѣли —

накопленію

 

возможно

 

большей

 

массы

 

удобренія;

 

слѣдовательно

всѣ

 

силы

 

и

 

заботы

 

хозяйства

 

направлялись

 

къ

 

возможно

 

сильнѣй-

шему

 

поднятію

 

производительности

 

всей

 

полевой

 

земли,

 

а

 

пото-

му

 

естественно

 

и

 

много

 

тратилось

 

ради

 

осуществленія

 

этой

 

за-

дачи.

 

Значите

 

при

 

выборѣ

 

новаго

 

сѣвооборота,

 

предстояло

 

вер-

нуть

 

всѣ

 

эти

 

убытки

 

и

 

крупныя

 

затраты,

 

т.-е.

 

нужно

 

было

 

поду-

мать

 

о

 

возможной

 

интензивности

 

его,

 

чтобы

 

съ

 

иыѣющагося

 

по-

лёвато

 

пространства

 

получить

 

возможно

 

болыпій

 

доходъ,

 

при

 

по-

мощи

 

уже

 

произведснныхъ

 

болыпихъ

 

затрата

 

труда,

 

времени,

практическихъ

 

свѣдѣній

 

и

 

накопецъ

 

капитала.

 

Слѣдовательно,

изъ

 

всѣхъ

 

имѣющихся

 

сѣвооборотовъ,

 

предстояло

 

избрать

 

такой,

который

 

удовдетворялъ

 

бы

 

по

 

своей

 

интензивноста

 

всѣмъ

 

требо-

ваніямъ

 

моего

  

хозяйства,

  

мъхтнымъ

 

условіямъ

 

рынка,

 

почвы

 

и
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всѣмъ

 

произведеннымъ

 

ради

 

негозатратамъ

 

въ

 

теченіенѣсколышхъ

лѣтъ.

 

Но

 

какой-бы

 

я

 

ни

 

принялъ

 

сѣвооборотъ,

 

предположенія

 

и

главныя

 

условія

 

были

 

бы

 

все

 

таки

 

слѣдующія:

 

непремѣнно

 

удобг

рить

 

весь

 

паровой

 

клинъ,

 

удобреніе

 

вывести

 

въ

 

маѣ,

 

лѣтомъ

 

все

внимаоіе

 

обратить

 

на

 

обработку

 

этого

 

клина,

 

довести

 

его

 

до

 

со-

стояния

 

спѣлости

 

и

 

засѣять

 

озимымъ

 

хлѣбомъ.

 

При

 

дальнѣйшемъ

чередованіи

 

хлѣбовъ,

 

задача

 

была

 

такая,

 

чтобы

 

вернуть

 

всѣ

 

затраты

на

 

паровой

 

клинъ

 

и

 

получить

 

возможно

 

большій

 

доходъ;

 

однако,

при

 

этомъ,

 

неоставлять

 

эемлю

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

къ

 

ряду

 

подъ

 

тра-

вами,

 

а

 

напротивъ

 

подвергать

 

ее

 

тщательной

 

о

 

бработкѣ,

 

но

 

чдаь

бы

 

эта

 

обработка

 

не

 

слишкомъ

 

дорого

 

обходилась,,

 

что,

 

нельзя. ,№

бѣгнуть

 

при

 

подъемѣ

 

земли,

 

лежавшей

 

напр.,,

 

два

 

три,

 

года

 

подъ

кормовыми

 

травами.

 

Словомъ,

 

хотѣлось'

 

внесеніемъ

 

хорошей

 

и

частой

 

обработки,

 

хотя;

 

сколько

 

нибудь

 

замѣнить

 

значеніе

 

отсут-

ствія

 

цропашныхъ

 

растеній.

 

Въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,,такіе

 

се-

вообороты

 

мало

 

практикуются.

 

Чаще

 

всего,

 

безъ

 

у частія

 

корне-

плод

 

овъ,

 

о

 

которыхъ

 

намъ

 

нельзя

 

къ

 

сожадавнію

 

думать,

 

всѣ

 

сѣво-

обороты

 

съ

 

кормовыми

 

травами

 

переходятъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

въ

выгонное

 

хозяйство.

 

Два,

 

три

 

года

 

земля

 

дежитъ

 

подъ

 

травами

 

д

тогда

 

съ

 

ней

 

приходится: долго

 

возиться, чтобы

 

привести

 

въ/рыхт

лое

 

состояніе.

 

Очень

 

часто

 

разбиваютъ

 

поля

 

нашесть

 

клиновъ,

изъ

 

которыхъ

 

первый

 

занимаютъ

 

паромъ,

 

второй

 

озимымъ

 

хлѣ-

бомъ

 

съ

 

посѣвомъ

 

кормовыхъ

 

травъ,

 

3-й

 

4-й

 

травами

 

на

 

укосъ,

5-й

 

пастбищемъ

 

и

 

6-й

 

яровымъхлѣбомъ.

 

Такой

 

сѣвооборотъ

 

я.

 

не

считаю

 

выгоднымъ

 

уже

 

по

 

одному

 

тому,

 

что,

 

ради

 

воздѣлываніз

одного

 

только

 

яроваго

 

хлѣба,

 

приходится

 

употреблять

 

много

 

ра-

бочей

 

силы,

 

чтобы

 

почву,

 

пролежавшую

 

четыре,

 

года

 

безъ

 

обра-

ботки,

 

привести

 

въ

 

то

 

рыхлое

 

состояніе,

 

которое

 

требуется

 

яровы-

ми

 

хлѣбами,

 

и

 

затѣмъ

 

земля

 

опять

 

поступаете

 

подъ

 

паръ,

 

на

 

ко-

торый

 

вывозится

 

удобреніе.

 

Собственно

 

говоря,

 

нельзя

 

абсолютно
отвергать

 

ни

 

одного

 

изъ

 

существующихъ

 

сѣвооборотовъ,

 

безъ
знанія

 

тѣхъ

 

условій,

 

при

 

которыхъ

 

онъ

 

быдъ

 

избранъ.

 

Здѣсь

 

при-

веденный

 

сѣвооборотъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

раціоналенъ,

 

если

 

хозяй-

ство

 

нуждается

 

въ

 

заготовленіи

 

болыпаго.

 

количества

 

кормовыхъ

запасовъ

 

и

 

если

 

притомъ

 

оно

 

обезпечево

 

полученіемъ

 

хорошаго

дивиденда

 

отъ

 

скотоводства,

 

Поэтому,

 

никакъ

 

нельзя,

 

врзставать

противъ

 

такого

 

полеводства,

 

мои^-же

 

.замѣчанія

 

касаются

 

только

того,

 

что

 

слишкомъ

 

невыгодно

 

поднимать

 

сильно

 

задернѣвшее

за

 

четыре

 

года

 

поле,

 

ради

 

воздѣлывайія

 

одного

 

только

 

яроваго

 

хлѣ-

ба;

 

совсѣмъ

 

бы

 

другой

 

разсчетъ,

 

если

 

бы

 

оно

 

поднималось

 

для

 

воз-

дѣлыванія

 

двухъ

 

хлѣбовъ,

 

тогда

 

всѣ

 

расходы

 

этой

 

дорогой

 

рабо-
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ЮЕЪяадшга

 

быінаг.дваікяѣбаі.

 

По.врайней

 

мѣрѣ,

 

я

 

считаю

 

эту

 

эконо-

нпщздѣсы

 

необходимою^

 

каіиь

 

^волвс&хъ.остальвыхъ

 

частяхь

 

хо-

зяйсмашшойуцт

 

ніпіаят

 

so

 

іо&х&чфооО

 

.гнэгэіі

.По

 

ошравтеруі

 

і

 

своему

 

всЬі

 

системы

 

полеводства

 

должны

 

нахо-

диться

 

;въ

 

строгий,

 

соотаѣтетвенностп

 

съ

 

своимъ

 

назваченіемъ.

Это;

 

обстоятельство

 

весьма:

 

(важное

 

и

 

потому

 

попробуемъ

 

разоб-

ратв

 

еущесзгвующія^

 

системы

 

полеводства

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

и

можетъ

 

быть

 

.это

 

объаснитъ

 

ламъихъ

 

сокрытый

 

смыслъ

 

и

 

зпаче-

ще„

 

Вопервыхъ,

 

есть,

 

системы

 

.спеціальныя,

 

т.-е.

 

такія,

 

назначе-

ніе

 

которыхъ-ггпрпвотовлять

 

сырые

 

продукты

 

для

 

существующихъ

при

 

имѣніи

 

или

 

вблизи;

 

его

 

заводовъ,

 

напримѣръ,

 

свеклосахар^

ньіх%винокуреиныхъ,

 

нивоварепныхъ,

 

крахмальныхъ

 

и

 

др.)Такимъ

хозяйствами

 

.должны

 

строго

 

і

 

соответствовать

 

избранные

 

имъ

 

сѣ-

вооборѳты.

 

Сюда

 

можно

 

отнести

 

севообороты,

 

принятые

 

въ

 

имѣ-

ніяхъ,

 

графа

 

Бобринскаго,

 

князя.Васильчш;ова,г.

 

Шипова

 

и

 

др.

 

Къ

этойЧже

 

категории

 

можно

 

отнести

 

и

 

всѣ

 

нодгородныя

 

хозяйства.
Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

системы

 

эти

 

самыя

 

производительныя,

уже

 

по

 

одному

 

только

 

тому,

 

что

 

они

 

съ

 

участіемъ

 

лропашныхъ

растеній

 

представляютъ

 

полный

 

плодосмѣнъ.

Вовторыхъ,

 

есть., системы

 

полеводства,

 

въ

 

которыхъ

 

все

 

вни-

маніеі. обращено

 

іна

 

добываніе

 

большихъ

 

кормовыхъ

 

запасовъі

Эти

 

сѣвообороты

 

свойственны

 

тѣмъ

 

хозяевамъ,

 

гдѣ

 

скотоводство

 

и

коневодство

 

играетъ.главную

 

роль,

 

гдѣ

 

сосредоточиваются

 

на

 

выра-

щиваніи

 

и

 

откармливаніи

 

животныхъ

 

организмовъ,

 

отъ

 

которыхъ

предполагается,

 

получать

 

главный

 

доходъ.

 

Здѣсь

 

собственно

 

зем-

леделие

 

.становится,

 

уже

 

на

 

второй

 

планъ,

 

а

 

всѣ

 

заботы

 

перено-

сятся,

 

на

 

приготовленіе

 

возможно

 

дешеваго

 

корма

 

и

 

въ

 

возможно

болыпемъ

 

количестве.

 

Сюда-то

 

именно

 

долженъ

 

относиться

 

выше

указанный

 

шестипольный

 

сѣвооборотъ,

 

въ

 

которомъ

 

все

 

поля

назначены

 

для

 

осуществлепія

 

главной

 

задачи:

 

два

 

поля

 

для

 

сбора

сена,

 

одно

 

для

 

пастбища,

 

одно

 

для

 

овса,

 

который

 

также

 

стравли-

вается,

 

одно

 

для

 

ржи,

 

тоже

 

необходимой

 

для

 

откармливанія

 

ско-

та

 

на

 

сало,

 

и

 

одно

 

для

 

удобренія,

 

ради

 

возвышенія

 

урожая

 

всехъ
остальныхъ

 

пяти

 

полей.

 

Следовательно

 

и

 

этотъ

 

севооборота,

 

по

своему

 

характеру,

 

можно

 

назвать

 

спеціальнымъ,

 

а

 

потому

 

онъ

 

не

можетъ

 

служить

 

обращикомъ

 

для

 

большинства

 

русскихъ

 

хозяй-

ству

 

пользуясь

 

особыми

 

условиями,

 

при

 

которыхъ

 

запятіе

 

един-

ственно

 

скотоводствомъ

 

приносить

 

вероятно

 

высокій

 

доходъ.

Вътретьихъ,

 

есть: много

 

хозяйствъ

 

совершенно

 

противуполож-

ныхъ,

 

где

 

собственно

 

земледелію,

 

т.->еі

 

возделываніго

 

зерновыхъ

хдебовъ,

 

придаютъ

 

і

 

главное

 

значеніе,

 

а

 

скотоводство

 

остаетсяіна



—

 

430

 

—

второмъ

 

плане.

 

Здесь,

 

значить,

 

условія

 

рынка

 

таковы,

 

что

 

всего

выгоднѣе

 

производить

 

хлебъ,

 

а

 

хоропгій

 

сбыть

 

животныхъ

 

орга-

низмовъ

 

не

 

обезпеченъ.

 

Сообразуясь

 

съ

 

такими

 

требованіями,

 

въ

такихъ

 

хозяйствахъ

 

чаще

 

всего

 

мы

 

встречаемъ

 

многопольныя

системы,

 

въ

 

которыхъ

 

три

 

и

 

даже

 

четыре

 

хлеба

 

повторяются

 

два

три

 

раза

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

севообороте,

 

а

 

подъ

 

кормовыми

травами

 

земля

 

лежитъ

 

не

 

более

 

года,

 

при

 

чемъ

 

озимымъ

 

хде-
бамъ

 

отдается

 

предпочтете

 

передъ

 

яровыми.

 

Скотъ

 

же

 

держится

ради

 

одного

 

удобренія,

 

т.-е.

 

ради

 

возвышенія

 

урожаевъ

 

доход-

ныхъ

 

хлебовъ.

 

Сюда

 

относится

 

целый

 

рядъ

 

сложныхъ

 

севооборо-
товъ,

 

восьми

 

и

 

двенадцати-польныхъ,

 

которыми

 

можно

 

варьиро-

вать,

 

смотря

 

по

 

состоянію

 

производительности

 

и

 

тучности

 

почвы.

И

 

если

 

земля

 

доведена

 

до

 

высокой

 

производительности,

 

то

 

позво-

лительно,

 

отступая

 

на

 

время

 

отъ

 

выработанныхъ

 

правилъ,

 

сообра-
зоваться

 

съ

 

требованіями

 

рынка,

 

т.-е.

 

пользоваться

 

иногда

 

правами,

такъ

 

называемой,

 

«вольной

 

системы»;

 

значить,

 

тогда

 

хозяйство

 

не

стесняется

 

известною

 

формою.
Наконецъ,

 

въ

 

четвертыхъ,

 

есть

 

хозяйства,

 

которымъ

 

все

 

окру-

жающія

 

условія

 

не

 

позводяютъ

 

вдаваться

 

ни

 

въ

 

одну

 

изъ

 

пере-

численныхъ

 

спеціальностей.

 

При

 

нихъ

 

и

 

даже

 

въ

 

ихъ

 

околодке
нетъ

 

никакихъ

 

заводовъ,

 

ни

 

Фабрикъ;

 

нѣтъ

 

хорошаго

 

рынка

 

для

производительного

 

сбыта

 

скота,

 

нетъ

 

даже

 

рынка,

 

для

 

сбыта
хлеба

 

по

 

высокой

 

цене.

 

Такихъ

 

хозяйствъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи
всего

 

больше,

 

а

 

потому

 

на

 

нихъ

 

то

 

особенно

 

я

 

и

 

хочу

 

оста-

новиться.

 

Положеніе

 

этихъ

 

именій

 

таково,

 

что

 

имъ

 

специализиро-

ваться

 

на

 

чемъ

 

ннбудь

 

одномъ

 

никакъ

 

нельзя,

 

а

 

во

 

всемъ

 

прихо-

дится

 

держаться

 

тихой

 

середины,

 

вести

 

все

 

части

 

ровно,

 

чтобы
быть

 

всегда

 

готовымъ

 

удачно

 

воспользоваться

 

временнымъ

 

изме-
пеніемъ

 

настроенія

 

местнаго

 

рынка.

 

Поднялась,

 

напримеръ,

 

цена
па

 

какой

 

нибудь

 

хлебъ,

 

надо

 

иметь

 

его

 

въ

 

запасе

 

и

 

скорее

 

вести

на

 

рынокъ;

 

поднялась

 

цепа

 

на

 

скотъ,

 

надо

 

его

 

начинать

 

откарм-

ливать

 

и

 

продавать

 

по

 

высокой

 

цене.

 

Повторяю,

 

такихъ

 

хозяйствъ
всего

 

больше

 

и

 

положеніе

 

ихъ

 

самое

 

затруднительное,

 

иненно

потому,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

быть

 

ничемъ

 

спеціализированы,

 

ни-

чемъ

 

навсегда

 

обезпечены,

 

а

 

постоянно

 

должны

 

быть

 

готовы

 

на

 

-

всестороннія

 

предпріятія.

 

Конечно,

 

здесь

 

можетъ

 

производиться

торговля,

 

т.-е.,

 

пользуясь

 

случаемъ

 

дешевизны

 

или

 

хлеба

 

или

скота,

 

производительно

 

покупать

 

его,

 

а

 

выждавши

 

хорошихь

день— продавать.

 

Но

 

колебанія

 

то

 

эти

 

бываютъ

 

не

 

часто,

 

следо-
вательно

 

въ

 

такой

 

торговле

 

неминуемъ

 

застой,

 

и

 

следовательно,
снова

 

препятствія,

 

снова

 

целый

 

рядъ

 

затрудненій.

 

Чтобы

 

вести



выгодно

 

такое

 

хозяйство,

 

необходимо

 

обращать^

 

вниманіе

 

на

 

все
чаетиеМ' 'одинаково, 'стараясь

 

удойлетворять

 

по

 

возможности

всемъ

 

разнообразнымъ

 

мѣстнымъ

 

требованіямъ,

 

но

 

никакъ

 

не

сосредоточиваться

 

на

 

одномъ

 

предмете.

 

Отсюда;

 

неминуемо,

 

кругъ

хозяйства

 

доЛженъ

 

расшириться,

 

въ

 

силу

 

своего

 

разнообразія,

 

въ

силу

 

цѣлаго

 

ряда

 

различныхъ

 

задачъ,

 

отъ

 

удачнаго

 

разрешения
которыхъ

 

вполне

 

: завйейтъ

 

весь

 

успехъ.

 

СамаяЪігожность

 

и

 

измен-
чивость'

 

этихъ

 

задачъ

 

указываетъ

 

на

 

трудность

 

ихъ

 

иісполнёнія,
и'ч^'у'дихштелъЧЩ'Оучто

 

такія

 

хозяйства

 

всегда

 

жалуются

 

на

 

свою

бездоходность 1

 

й'чт'б^мы

 

въ

 

такихъ

 

'кт5стахъ

 

чаще

 

всего

 

встре-
чаемъ'

 

раззоренныя

 

именія.
■

 

Тамъ/где

 

одно :

 

й

 

тоже

 

занятіе

 

практикуется

 

въ

 

теченіе

 

цела-
го ! ряда'летъ^насёленіё

 

съ

 

нимь

 

свыкается,

 

годъ

 

отъ

 

года

 

улуч-

шаются

 

пріёмы'

 

ёгб

 

производства;

 

хорЬшій

 

сбыть

 

продукта

 

поощ-

ряет'ъ

 

кѣ°дальнейшимъ

 

,улучшёніямъ '

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

произ-

водство4

 

эт6!

 

само

 

собою

 

спеціализируется,

 

безъ

 

особенныхъ

 

на-

сильственныхъ

 

или

 

какихъ- либо

 

искусственны \ъ

 

мерь.

 

Другое
дѣлб 1-"— взятая

 

'нам*

 

"местность,

 

где

 

нетъ

 

никакой

 

спеціальности,
где

 

надо

 

целымъ

 

рядомъ

 

насильственныхъ

 

мѣръ

 

приводить

 

къ

рйзрешенію

 

самые

 

разнообразные

 

вопросы.

 

Все

 

домашнее

 

хо-

зя1ство| и

 

садбвадейю

 

и

 

огородничество

 

должно

 

быть

 

приведено

здейь'Вьйело/ЧтО'жОЙасается-

 

до ; главныхъ

 

сельскохозяйствен-

ныхь1

 

^а'й'ят®;

 

т.-іёІ ! до

 

скотоводства

 

и

 

зёмледелія,

 

то

 

одно

 

изъ'

 

нихъ

никакъ

 

не 'должйб

 

развиваться

 

на

 

счета

 

другаго,

 

а

 

только' помо-

гать 1 'другъ

 

другу : й

 

идти

 

рядомъ,

 

при

 

наблюденіи

 

во.

 

всемъ

 

стро-

гой 1

 

'экоШмгй

 

и

 

непременно

 

при

 

существовании

 

запаснаго

 

капи-

тала!, 1

 

для !

 

того,

 

Что'бы

 

всегда

 

'можно

 

было

 

избавиться

 

отъ

 

продажи

всіхѣ

 

сельскОхОзяйствённыХъ

 

продуктовъ

 

по

 

дешевымъ

 

ценамъ,
и

 

напротивъ,

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

состоянии

 

воспользоваться

 

этою

 

де-

шевизною,

 

приготовить

 

запасы

 

и

 

сбыть

 

ихъ

 

въ

 

дорогое

 

время.

К#т&еи#й

 

^слЬвіямъ'

 

Ш дходий

 

громадное

 

число

 

хозяйствъ

 

сред-

ней 1

 

полосы ТоссіН/вътбмъ

 

числе

 

и

 

мое

 

ймѣніе.

 

У

 

насъ

 

на

 

все

существует*

 

ровная,

 

средняя

 

цена— и

 

На

 

рабочихъ,

 

и

 

на

 

хлебъ,
и "Йа^скОть-^^^всѣ

 

продукты.

 

Но

 

за

 

то

 

бываютъ

 

значительный

коя^баШ

 

этШйцѣйъ

 

въ'^зйстнйя

 

времена

 

года

 

и

 

этими -то

 

ко-

леШШ№й ь'йаДО

 

уімѣть

 

'воспользоваться

 

производительно

 

для

 

сво-

его

 

ьимчМнИ'

 

йдочОн

 

тщ^ят

  

■

           

-'-■■.

п ЁШл ж®

 

екотовОЯствО:^

 

полеводство

 

должны

 

идти

 

рядомъ,

 

не

пОІгШЩйя

 

^|гутъ :

 

друга,'

 

то

 

этому

 

долженъ

 

соответствовать

 

И' из-

бранный 'біівбОбор6тЙ, і!Йося ; йа

 

себе

 

явный

 

отпечатокъ

 

веехъ

 

тре-

бовали

 

'хозяйсШ^^^мѣ^

          

условій.

   

Следовательно,

   

въ

Томъ

 

П.

 

Вып.

 

IV.
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немъ

 

долженъ

 

быть

 

дань .

 

одинаковый

 

нросторъ

 

-какъ

 

зерповымъ

хлебамъ,

 

такъ

 

и

 

кормовымъ

 

травамъ.

 

Конечно,

 

это

 

.наладится. въ,,

зависимости

 

отъ

 

количества

 

постоянныхъ

 

луговъ;

 

где^ихъ

 

мало,

то

 

они

 

должны

 

будутъ

 

занять

 

видное

 

место

 

въ

 

севообороте,

 

где
же

 

ихъ

 

достаточно,

 

то

 

зерновымъ'.,

 

хлебамъ

 

надо

 

^ступцтъдВДО/.

место.

                                                                                         

шіа

При

 

такихъ

 

условіяхъ,

 

я

 

считаю.

 

..вполне

 

примішимымъ

 

сдв-,

дующій

 

пятипольный

 

севооборота:

 

первое

 

поле— паръ,

 

съ^ищч,

ньимъ,

 

удобреніемъ,

 

второе — озимая

 

пшеница,

 

/^рея;ье^- Тг(»весъх.ръ |Г

посевомъ

  

клевера,

  

четвертое

 

—

 

укосъ,клевер||, ІГ И: ;

 

цщщ^щш,;;,

Если

 

же

 

хозяйство

  

нуждается

  

въ

  

большой

  

марс^ (Г

 

кррморыхъ

сродоявъ;

 

то .

 

можно

 

клеверъ

 

.оставить

 

на

 

два

 

года,

 

тогда,,6удатъ
уже

 

шесть

 

полей.

 

Наконецъ,

 

если

 

въ ,

 

данной

 

местности!

 

хрроРОч
родится

 

греча,

 

то

 

можно

 

ее

 

сеять

 

послѣ

 

ргки,;Определивъ

 

дл%н§е,[

особое

 

седьмое

 

поле.

 

Все

 

это

 

находится

   

въ

  

зависимости

 

.^жь^

нуддъ

 

хозяйства,

 

отъ

 

количества,

 

земли

 

и

 

также

 

отъ

 

количества
накопляемого

 

удобренія,

 

и

 

только

 

строго

 

сообразуясь

 

съ ..этиииде.,

условиями

 

можно

 

остановиться

 

на

 

выборе

 

одногр^изъуказаниъдад

севооборотовъ.

                                              

• ..... ,

 

;Г, Ч

Ъыло

 

время,

 

когда

 

посевами

 

клевера

 

слишкомъ

 

увлекались;,.

 

ио<,

теперь

 

немецкіе

 

хозяева

 

давно

 

уже

 

пришли

 

къ•

 

убѣжденію^дто

онъ,

 

такъ

 

сказать,

 

«утомляетъ>

 

цочву,

 

что,

 

при

 

частомъ

 

врз.врцще-

ніи

 

его

 

на

 

одно

 

и

 

тоже

 

место,

 

урожаи

 

его

 

видимо,

 

слабеютъу/ац
почва

 

истощается.

 

Поэтому,

 

давно

 

уже

 

ими

 

принято

 

за

 

правилрц

возвращаться

 

съ

 

клеверомъ

 

на.

 

тоже

 

место

 

неранѣе ѵ десятилетъ,,
въ

 

продолженіе

 

которыхъ

 

почва

 

успеетъ

 

вполне

 

отдохнрь

 

отъ. ч

его

 

культуры.

 

Принимая

 

это

 

въсоображеніе,

 

цосе.въ

 

травъ

 

при

нашемъ

 

севообороте

 

полезно

 

разнообразить:,

 

такъ, ,

 

одинъ

 

годъ

посеять

 

клинъ

 

клевера,

 

а

 

когда

 

на

 

немъ

 

придется

 

повторять

 

этотъ,

посѣвъ,

 

то

 

засеять

 

его

 

тимофеевкой,

 

такъ

 

что

 

эти,

 

ігравы будутъ,

 

1(

возвращаться

 

на

 

свое,.место

 

не

 

ранее

 

десяти • і;лѣтъ>' ;

 

Инордй'ЛЙ!
полезно

 

делать

 

смѣсь

 

изъ семянъ

 

клевера

 

и

 

тимофеевки ' : въ,щ$ЩгіП

г.аемой

 

опытомъ

 

и

 

положеніемъ

 

местности

 

пропордіи^Каждыйі^зъ;,
этихъ

 

способовъ

 

посева

 

травъ

 

имеетъ

 

свои

 

ііреимущества, ;и! орр.-і,

бедности,.

 

Чистый

 

кдеверъ,

 

густо

 

посеянный

 

на

 

тучной

 

йЙй^і*;і
црвдомъ

 

если

 

местность

 

ровная

 

и

 

даже

  

несколько

 

низменная,

приносить

 

щедрый

 

укосъ;

 

при

 

этомъ,

 

если

 

погода

 

благопріятп : ;

ствуетъ

 

его

 

уборке,

 

онъ

 

доставляетъ

  

прекрасный,

 

.обидьный^

 

я

питательный

 

кормъ

 

на

 

зиму..

 

Но

 

за

 

то,,..при

 

.дождливой

 

!; иргод^>
пѣтъ

 

ничего

 

опаснее

 

и

 

несноснее

 

этой

 

травы.,

 

Она

 

сохнетъ.^ед^ь

ленно,

 

быстро

 

теряетъ

 

свои

 

листья,, а

 

стебли,

 

чер.не.юхЪл.ХоДО(Су г ,,

.VI

 

лш8

 

Л

 

.птоТ



—

 

481

щестдэдютъ

 

особые

 

способы

 

уборки

 

кдеврра>«во,

 

івробще

 

'гл>воря„<
уб(фка.іѲГ,о

 

хлоп

 

отлива;

 

и

 

рискованна — въ

 

дождливое

 

время

 

легло

дипадгьсй

 

всего .

 

укоса.

 

Напротивъ,

 

того,

 

чис^ітимофервка

 

онриы

скоро

 

еохнета

 

и , не . скоро

 

портится

 

отъ

 

дождей^

 

нова

 

то

 

она.

даетъ

 

жорткій,

 

кормъ,

 

особенно

 

если

 

немного

 

перестоить

 

на

 

корню.;

Главное

 

усдовіе

 

состоить

 

въ.томъ^гчтобысне'.удуститв

 

ѵ удачнаго,'

момента

 

для

 

ея

 

скашиванія,

 

который

 

настуяаета

 

тотчась

 

же

за

 

образованіемъ

 

колоса;

 

тогда

 

она!Значит№>нОіМягче>і

 

листья

 

ея>

не,

 

усдеютъ

 

подсохнуть

 

и

 

скотъ

 

ѣетъ.ее

 

охотнѣегиСімееь:

 

же

 

тимо-

феевки

 

(5ъ,клеверомъ

 

сглаживаетъ

 

недостатки

 

об'еихъ

 

травъ,

 

не>

представляя

 

никакихъ

 

неудобствъ,

 

при

 

уборке.

 

Сочный

 

клеверъ^

перемещаяннй

 

съ

 

тимофеевкой,

 

сохнетъ

 

гораздо

 

быстрѣе,

 

а

 

сухая >

тимофеевка, увлажненная

 

сокомъ

 

клевера,

 

становится. мягче

 

и

 

пи-

тательнее

 

и

 

такимъ.

 

образомъ

 

эти

 

травы,:

 

лредставляющія

 

между

собою

 

резкую

 

дротивуцоложность, , обмениваются

 

своими

 

особен-
ностями,

 

такъ

 

что

 

клеверъ

 

доредаетъ

 

свою

 

влагу

 

тимофеевке

 

и

черезъ

 

это

 

скорее

 

высыхаетъ,

 

тимофеевка

 

же,

 

дринявъотъ

 

кдевог,

.

 

ра. ч его,,

 

влагу,

 

церестаета

 

уже

 

быть

 

сухимъ

 

и

 

жесткимъ

 

кормомъ

 

и

ставовитря

 

значительно

 

мягче.

 

Эту

 

смесь

 

я

 

предпочитаю м

 

цотолі

му,,рца

 

у

 

эденя

 

въ

 

портоянномъ

 

употреблении.

 

Если

 

земля

 

хорошо

была

 

удобрена,

 

то

 

рано

 

весною

 

быстро !; развивается

 

и

 

клеверъ*

 

и

тимоФіЧрвка,

 

ШЪ() что,

 

[Первый

 

укосъ :; бываетъ:

 

10

 

и

 

не

 

позднее
1 Ь

 

ііюіНЯк)П дО

 

уборке

 

с^да,

 

участокъ

 

этотъ

 

тотчась

 

же

 

закатывает-

ся

 

и

 

черезъ;

 

;Дв.а

 

месяца

 

поспеваетъ

 

ко

 

второму

 

укосу,

 

во

 

второй
полрвиіде ; августа.

 

Хотя

 

этоть

 

второй

 

цоко.съ

 

не

 

всегда

 

хорошо,

прррыхаетъ,.

 

но

 

все-таки

 

даетъ. достаточно,

 

корма,

 

который

 

осенью,

жвцщсходуется,.

 

а

 

сухое

 

дѣтнее

 

сено

 

беррш^рткъ;

 

зимнему

 

вре->

^ен;И,,Въ

 

эти

 

два

 

укоса

 

получается .сена

 

ръ,,

 

десятины

 

никакъ.

 

не

менее

 

300

 

пудовъ,

 

а

 

въ

 

.урожайный

 

годъ

 

пудовъ.,400

 

и

 

более,
что

 

рвиритъ

 

отъ

 

густоты

 

и

 

роста .

 

травъ, ,

 

т.-е.

 

отъ

 

удачнаго

 

по-

сева

 

.#,

 

отъ

 

степени

 

производительности

 

удобренной

 

земли.

 

Вме-
сте

 

съ

 

темъ,

 

эти,

 

два

 

укоса

 

не

 

истощаюта

 

сильно

 

землю,

 

такъ

 

какъ

они )1 црризводятся

 

въ

 

момента

 

: цветенія

 

травъ,

 

не

 

допуская

 

ихъ

до,

 

налива

 

семянъ.и

 

орзреванія

 

ихъ.

 

Если

 

же

 

трава

 

остается

 

въ

посѣвѣ

 

только ; па

 

одинъ

 

годъ,

 

то

 

после

 

перваго

 

укоса

 

клинъ

■этр^ъ- протравливается

 

скотомъ

 

и

 

затемъ

 

тотчасъ

 

же

 

подвергает-

ся

 

.

 

тіцательной

 

обработке

 

для

 

посева

 

на

 

немъ,

 

въ

 

ту

 

же

 

осень,

Мй

 

хд'Ма.

            

, Н)

 

<w;y.,;:

 

іНТЗ

                                

,

,

 

Цри

 

указаннрмъ

 

мною

 

севообороте,

 

очень

 

важно

 

изучить

 

кудь-

туру;:К,аждаго

 

хл^ба

 

..и.

 

условія

 

его

 

обработки.

 

Поэтому

 

прежде

всргрі

 

необходимо

 

решить,

 

что

 

выгоднее

 

сеять —пшеницу,

 

иди



—

 

ш

 

—

рожь?

 

Если 1

 

при

 

помощи

 

хорошаго.

 

навоза

 

произво)і;а¥Шййве'Тй!

земли

 

достаточно

 

возвысилась 1

 

и

 

если

 

климатнчёскія 1

 

ус.Шія ; 'бйаѴ

гопріятствуютъ

 

созрѣванію

  

пшеница

 

ну

 

наконедъ,

 

'бслй'

 

'йочвй

очищена

 

отъ

 

сорныхъ

 

травъ,

 

тогда.)

 

конечно,

 

вы

 

гОднѣее&ятьпше- 1

ницу,

 

такъ

 

какъ

 

цѣны

 

на

 

нее

 

всегда 1

 

выше' цѣнъ

 

на

 

рожь 1 .

 

Но

 

тШв-.

ко

 

при

 

существовании

 

этихъ

 

трехъ

 

условій^возможѳнѣ

 

ея

 

посФйъ. 1

Рожь

 

не

 

такъ

 

требовательна,

 

ШШ

 

пшеница;

 

въ

 

урожайные

 

Годы

она

 

довольствуется

   

посредствешой

   

обработкой

 

и

 

хорошо 'ро-

дится

 

по

 

плохому

 

навозу.

 

Культура

 

же

 

піпенйцйг

 

гораздо

 

Требѳ^'

вательнѣе:

 

для

 

нея

 

необходима

  

тщательйая'обработкавемйй'й 1 '

навозъ

 

невремѣнно

 

хорошаго

 

Качества,

 

т.-е.ебразШавшШсй'отъ 11

скармливанія

 

скотомъ

 

мучнаго

 

КОрМа^

 

зерна

 

и

 

ймыховъ

 

еъ

 

'бѣйОМѢ.11

Не

 

даромъ-

 

же

 

составилась

 

поговорка,

 

что

 

«йжёнйцу^на^мя^ийѣ

не

 

обманешь»,

 

иначе

 

сказать,

 

что

 

она

 

не

 

можетъ

 

хорошо

 

роДить-*'

ся

 

на

 

землѣ,

 

удобренной

 

мякийньйіъ

 

й'солОмйсфымЪ

 

навозомъ. Къ

этому

 

необходимо

 

добавить,

 

что

 

иоеѣвыншейицы-йе

 

всегда

 

удают-

ся,

 

посѣвы

 

же

 

ржи

 

гораздо

 

наДежнѣеу

 

нО

 

'9й ;і то' Ш>

 

урбжайные 1
годы

 

пшеница

 

приносить

 

значительно.

 

выспгій- Доходе

 

прбтивъЧ

ржи

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

выборъучто

 

сѣять,

 

вііолнѣ

 

зависите

 

отъ

личной

 

воли

 

хозяина,

 

Который

 

долженъ

 

етрОГо

 

обсушить

 

всѣ :

 

пе>
речиелепныя

 

выше

 

условія.

                 

■

  

^

 

ounq

 

«і

 

,;,

 

і^і^і<^

 

s,\.iC

Покончивши

 

съ

 

этимъ

 

вопросомърйр^'^щ'йтеййбмъ^бн^е^ 1

леніи

 

дальнѣйшаго

 

чередованія

 

хлѣбовъ

 

въ

 

нашёйъ Ыйвѳобёрёчі}

рождается

 

другой

 

вопросъ

 

—

 

чтд-

 

произво^йтельнѣе

 

'сѣШ

 

йоСііѣ >
уборки

 

озимаго

 

хлѣба,

 

овесъ

 

ли

 

или

 

кле^ер^^.-ёі 1 ^^^^©11^-
воря,

 

по

 

овсу

 

ли

 

сѣяТь

 

удобнѣе

 

кормбвыя

 

травът^иіипозелейяігь 41

озимаго

 

хлѣба?

 

Отъ

 

рѣшенія

 

этот©

 

вопроса

 

вполнѣ

 

зависать

 

даль-^
нѣншее

 

измѣненіё

 

сѣвОобороіаі

 

ЕЯлй(всв

 

ирактичёскія

 

указайія"
докажутъ

 

намъ,

 

что

 

выгоднее

 

снять

 

кормовыя

 

травы

 

пеозимъімъ
хлѣбамъ,

 

то

 

сообразно"

 

этому

 

•

 

измѣнится

 

нашъ

 

севооборота

 

въ

слѣдующуЮ'

 

Форму:

 

первое

 

поле— паръ,

 

вторбе— озимь,

 

третье—

к леверъ,

 

Четвертое — озимь

 

и

 

пятое — яровое.

 

Если

 

же^йапро^йвъ 1,'
долголѣтняя

 

практика

 

укажете,

 

что

 

кормовыя

 

травы

 

'лучше

 

удают-

ся

 

по

 

яровымъ

 

хлѣбамъ,тонашъ

 

сѣвооборотъ

 

останется

 

тѣмъже:

первое

 

поле — паръ,

 

второе— озимь,

 

третье — яровое,

 

четвертое—

кдеверъ

 

и

 

пятое — озимь.

 

Изъ1

 

всѣхь

 

существующих?,

 

сѣвобборо-

товъ

 

эта

 

двѣ

 

Ф'брмн

 

самыя

 

раціональныя

 

и

 

самыя

 

пбдходящія

 

ко

всѣмъ

 

условіямъ

 

нашей

 

мѣстности.

 

Здѣсь

 

остается

 

рѣпійть

 

только,

какому

 

изъ

 

нихъ

 

отдать

 

йредпочтеніё,

 

а

 

^шйТь'^Ш'ЙЧёнъ'т'рУд-
но,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

шансы

 

одного

 

и

 

другаго

 

одинаковы,

 

самый

 

же

успѣхъ

 

зависите

 

отъ

 

погоды,

 

отъ

 

'

 

состОяйія ; I

 

атмосфера? ' !

 

НайЙ 1
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—

руководствау'утверждаютъ)

 

дао:

 

травы,

 

высѣянныя

 

весною

 

по

 

зѳле-

:НЯМЪ:

 

озимого.

 

іХлѣба^бываютъ

 

удачяѣе

 

и

 

что

 

въ

 

западной

 

Европѣ

способъ

 

этотъ

 

практикуется

 

всѣми*).

 

Но

 

зачѣмъ

 

полагаться

 

на

 

эти

руководства,

 

зачѣмъ

 

слѣпо

 

вѣрить

 

заграничной

 

>

 

практикѣ?

 

Тра-
врсѣяніе

 

и

 

у

 

насъ

 

не

 

новость,

 

поэтому

 

лучше

 

пойдемъ

 

въ

 

поле

и

 

посмотримъ,

 

что

 

тамъ

 

дѣлается.

Весною,

 

когда

 

сойдетъ

 

снѣгъ,

 

особенно

 

на

 

возвышенныхъ

 

мѣ-

стахъ,

 

землю -дождями

 

такъ

 

убьете^и

 

сравняете,

 

что

 

она

 

пред-

ставляете

 

совершенно

 

гладкую

 

поверхность.

 

На

 

ней

 

совѣтуютъ

разсѣвать

 

кормовыя

 

травы

 

и

 

пользоваться

 

тѣмъ

 

моментомъ,

 

когда

земли/не;<еовсѣмъ/еще

 

растаяла ,и

 

самый

 

посѣвыпроизводить

 

по

утрамъ,

 

чтобы

 

нога

 

сѣвца

 

или

 

сеялка

 

не

 

оставляла

 

болыпаго

 

слѣ-

да.

 

Во-первыхъ^

 

моментъ

 

этотъ

 

очень

 

трудно

 

уловить,

 

такъ

 

какъ

земля

 

не

 

вездѣіравномѣрно

 

оттаиваете;

 

во-шторыхъ,

 

вѣдь

 

это

 

не

однуі

 

і

 

десятину

 

раасѣять,

 

•;

 

а

 

щѣдый

 

,

 

вдинъ;

 

і

 

цапримѣръ,

 

десятинъ

&$jnbQ;

 

слѣдовательно,

 

чтобы

 

це

 

I

 

пропустить

 

дорогаго

 

времени,

не^яо

 

утрамъ,

 

а

 

по

 

цѣлымъ

 

дшмъ^необходимо

 

сѣять;

 

днемъ

 

же

нота 1

 

будете

 

вязнуть

 

по

 

щиколку

 

въ

 

мѣстахъ

 

обращенныхъ

 

къ

солнцу,

 

т.-е.болѣе

 

оттаявшихъ.

 

Теперь

 

посмотримъ,

 

чему

 

можете

подвергнуться

 

этотъ

 

посѣвъ.

 

Если

 

іпойдетъ

 

небольшой

 

дождь,

 

то

хорошо,

 

сѣмена

 

прилипнуть

 

къ'землѣ

 

и

 

взойдутъ

 

ровно.

 

Но

 

ча-

сто

 

весною,. вмѣсто

 

ожидаемаго

 

дг>ждя, !

 

поднимаются

 

силънѣйтіе

сріе.вФхры,'

 

которые, ■

 

какъ

 

говорятъ,

 

«выдираютъ

 

землю».

 

Тогда

повѳрхнортв

 

засѣяннаго

 

поля

 

быстро

 

высыхаете,

 

а

 

вѣтеръ

 

пере-

носить

 

ничѣмъ

 

не

 

покрытия

 

сѣмена

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто

 

и

 

всходы,

конечно,

 

будутъ

 

слишкомъ

 

неровные.

 

То

 

же

 

самое

 

будете,

 

если

 

не

хуже,

 

когда

 

сильный

 

ливень ;

 

смоете

 

разсѣянныясѣмена

 

и

 

снесетъ

и«Ъ(|ПО

 

лощинамъ

 

въ

 

ближайшіе

 

овраги.

 

Теперь

 

пойдемъ

 

далѣе:

когда

 

поспѣетъ

 

озимый

 

іхлѣбъ,

 

къ

 

тому

 

времени

 

поднимутся

 

уже

и

 

Отравы

 

а

 

предстоите

 

рѣшить

 

хозяину,

 

какъ

 

косить

 

этотъ

 

хлѣбъ —

высоко

 

иди

 

низко.

 

Обыкновенно

 

озимый

 

хлѣбъ

 

не

 

косится

 

низко,

ряды

 

поэтому /ложатся

 

на

 

сухое

 

жнивье

 

и

 

онъ,

 

такимъ

 

образомъ,
скорѣег

 

просыхаете;

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

они

 

уже

 

не

 

будутъ

 

ло-

житься:

 

на

 

сухое

 

гжнивье,

 

а

 

на

 

сочное

 

—

 

клеверное

 

и

 

просыханіе
хдѣба

 

значительно

 

замедляется,

 

особенно

 

во

 

время

 

дож

 

ривой

 

по-

годы.

 

Не

 

:вдалекѣ

 

отъ

 

моего

 

имѣнія

 

быдъ

 

именно

 

такой

 

случай:

густая

 

рожь .! біі ла

 

екошенаи

 

толстыми

 

рядами

 

легла

 

на

 

хорошо

g

     

.

 

іГГГМІі-ч;!

~7~

    

Щ

    

ё!

    

'.

      

і

    

~
.

 

.*)

 

Напрорпвъ,

 

раірантіеп,

 

гдѣ

 

земли

 

одинаково

 

хорошо

 

приготовляются,

 

какъ
для

 

озимыхъ,

 

такъ

 

л

 

для

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ,

 

сѣнокосъ

 

травы

 

и

 

по

 

озиии,

 

и

 

по

яри

 

одинаков^

 

чистъ.

                                                                            

Ред.
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ужв.раввишпіесишобѣгкклевер^.і

 

Зашдаінейѳтода,

 

.чего

 

скошен-

ная

 

г^стаяі

 

рожь

 

не г

 

любите,' а

 

для

 

клевера*

 

хорошо."

 

ОнЪбьШро
началъ'

 

'развиваться

 

и

 

своими

 

стеблями,

 

тянувшись

 

все

 

-ВверхЬ!,

прр'низйлъ

 

насквозв

 

йежавшге

 

яяр&шщі ряды

 

ржи.

 

Долго'

 

прйпГ-

яосв

 

ждать,

 

когда

 

роязь^втажесяастняяагрсохнеТЪ,

 

время

 

всёШлО,

а

 

клеверъ

 

неутомимо

 

продолжалъ

 

свою , борьбу

 

съ

 

мѣшавшей^ёму

сблоиой.!

 

Наконецъ,

 

хозяинъ

 

<вышелѣ

 

йзытерпѣнія

 

и

 

послаЛъ ! ра-

бочихъ

 

вязать

 

еще

 

непресохшійі

 

ішіѣбъ :; '

 

При

 

этой-то

 

вязкѣ

 

Ofca>

заяосъіужасное

 

затруднение:

 

ряды

 

сырой

 

ржи

 

пришлось

 

сшлШШ*

тягивать

 

<изъ

 

крѣпвихъ

 

объятій

 

.ікдевераѵ

 

a f

 

{Связанные

 

снопы

 

дол-

ито

 

просушивались

 

въ

 

ілолѣ,

 

что,

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

обошлось 1

 

хозяи-

ну,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

втрое: дороже

 

обыкновенной

 

уборш,

 

неччіі-

тая:іубытЕовъ

 

отъ

 

осыцавщапоеячзерна. Если

 

же

 

хозяйяъ^жпытайг

ныйчтакрД. неудаярй,:наідру гой'

 

разъ 1

 

прикажете

 

косите 1

 

евэдо'рож

л?акъ

 

можаочнЬже^пвровенысъ

 

йориемъ^то)

 

іво'-<яервыхъ,'і

 

ему.

 

помШ А

нкдатъ

 

этоісд^акьлташфгзершш;!

 

возвели»

 

даже;

 

и

 

ѳтгі

 

^удастся/то
не

 

будете;

 

лучшее' 'ряды Гтордаплялгутъ. на

 

голую

 

сырую

 

землю

 

и

опять

 

на

 

клеверные

 

шбѣги,;

 

которые

 

і

 

то

 

же

 

не

 

замедлять

 

сдѣлать

свое

 

дѣлр, 'въ .слуяшбідааідливойіпогодыіп

 

Таковы!неудобства!'ПО А

сѣва

 

травъгию.озймимъ'-хийбамърно

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

надо

отдать 1

 

с.праведливрёть,і

 

что,

 

при

 

благрпріятныхъ

 

атмосФериче^

скихъ

 

условіяхъ,

 

ыосѣвъ

 

этотъ

 

удается

 

очень

 

хорошо.

Теперь»!

 

іпѳпробуемъ;

 

разсмотр.ѣть/^го

 

(бываещыпри:

 

высѣвѣіеѣ^

мянъ>

 

кормовыхъ

 

траііъ

 

вмѣстѣеь

 

яровгамяіхлѣбамй-

 

а

 

преимуще-

ственно

 

съ

 

овсомъ.

 

Землю,

 

назначенную

 

(длаэтого

 

иосѣва,

 

спѣИ'

шатъ,

 

по

 

вскрьітіи

 

весны,

 

хорошенько

 

обработать,

 

пользуясь

 

ве-

сеннею

 

влагою.

 

Послѣ

 

окончателвной.ізадѣлки

 

овса,

 

когда

 

земдя

приведена

 

въ

 

совершенно

 

рыхлое

 

состо/шіе,

 

высѣваютъ

 

вормо-

выя

 

травы

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

заволакнваютъ

 

ихъ

 

самою; лёгкою

 

боро-
не©

 

и

 

даже

 

обушками,,

 

а

 

затѣмъ

 

пускаютъ .

 

легкій

 

катокъ,

 

чтрбн
окончательно

 

выровнять

 

«ле,

 

гпослѣ

 

чего-ілегка

 

и

 

удобно

 

будете
гладко

 

косить,

 

какъ

 

самый

 

ѳвесъ,

 

такъ

 

и

 

і

 

травы

 

въ

 

теченіе

 

і

 

посяѣі

дующихъ

 

лѣтъ.,По

 

окоячаяіи

 

такого

 

посѣва,

 

хозяинъ вщинѣ 1

 

cno->

коенъ:

 

нивѣтеръ,

 

ни

 

дождь

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

сильшш»

 

вяіяніяі

 

на

сѣмена,. прикрытия

 

слегка

 

землею.

 

Онь.

 

яе^боитсяии

 

большой' за-

сухи,;

 

такъ

 

какъ

 

произвелъ

 

посѣвъ

 

въ

 

то

 

время,)

 

когда

 

вь1

 

землѣ

еще

 

былъ

 

|

 

достаточный

 

запасъ

 

весенней

 

; влаги,

 

j

 

Конечно;

 

если

опоздать

 

съ

 

этой

 

работой,

 

да

 

если

 

притомъ

 

еще

 

начнется

 

засуха,

тогда

 

будетъ

 

меньше

 

надежды

 

на

 

успѣхъ.

 

Впрочемъ,

 

сѣмена

 

кор-

мовыхъ

 

травъ

 

долго

 

не

 

проростаютъ,

 

спокойно

 

дажйдаясь

 

первато

дождя,,

 

вслѣдъ

 

за

 

которымъ

 

дружно

 

выдираются

 

на

 

поверхность:



.
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земли.

 

Далѣе,

 

когда

 

овеет,

 

поспѣета,

 

практичнѣе

 

всего

 

выждать

еойвршеннаго

 

его

 

вызрѣванія,

 

т.-е.

 

того

 

момента,

 

когда

 

можно

велѣдъ

 

за

 

косою

 

ставить

 

вязалыцицъ.

 

На

 

тучной

 

землѣ

 

овесъ

 

бы-

ваете

 

длиненъ,

 

такъ

 

что

 

очень

 

легко

 

косить

 

его

 

высоко,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

оставалось

 

большое

 

жнивье.

 

По

 

уборкѣ

 

овса,

 

скотъ

 

не

 

пу-

скается

 

на

 

этотъ

 

клинъ,

 

т.-е.

 

онъ

 

строго

 

докатывается,

 

что

 

обык-
новенно

 

бываете

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

августа.

 

Клинъ

 

этотъ

 

сто-

рожится

 

цѣльтй

 

мѣсяцъ;

 

въ

 

это

 

время

 

нѣжные

 

побѣги

 

клевера

улфѣпляюТся,

 

вслѣдствіе ;

 

перепадающихъ

 

тогда

 

дождей

 

они

 

зна-

чительно

 

развиваются,

 

а

 

высокое

 

и

 

густое

 

жнивье

 

продолжаете

стоять

 

неистоптаннымъ.

 

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

сентября

 

клинъ

этотъ

 

представляете

 

уже

 

богатую

 

растительность,

 

тогда

 

я

 

прика-

зываю1 "

 

его

 

косить

 

голыми

 

косами

 

вровень

 

съ

 

землею,

 

а

 

бабы
ВСлѣдъ

 

за

 

"косами

 

тотчасъ

 

копнятъ.

 

Кормъ

 

этотъ

 

въ

 

копнахъ

 

не

сі^браеТея,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

немъ

 

стебли

 

клевера

 

смѣшаны

 

съ

 

овся-

ннмъ

 

жпивьемъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

короткихъ

 

трубочекъ,

 

черезъко-

торЫя

 

проходить

 

воздухъ.

 

При

 

кладкѣ

 

копенъ

 

ихъ

 

не

 

топчутъ,

такъ

 

что

 

ихъ

 

продуваетъ

 

вѣтеръ

 

и

 

лежать

 

они

 

такъ

 

нѣсколько

 

су-

токъ,

 

въ

 

ожеданін

 

яСнаго

 

и

 

вѣтрянаго

 

дня;

 

тогда

 

ихъ

 

раскиды-

ваютъ,

 

кормъ

 

провяливается

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

дня,

 

а

 

къ

 

вечеру

его

 

опять

 

койнятъ

 

нетоптавши.

 

Весь

 

скотъ

 

и

 

лошади

 

ѣдятъ

 

его

съ'необыкновенной

 

жадностью

 

и

 

продовольствуются

 

имъ

 

всю

 

осень,

аГУругіе

 

корма

 

и

 

сухое

 

лѣтнее

 

сѣно

 

сберегаются

 

на

 

зиму.

 

Та-
кими,

 

образомъ,

 

въ

 

первый

 

ate

 

годъ

 

посѣва

 

клевера

 

я

 

снимаю

 

съ

него

 

одинъ

 

укосъ.

 

'По

 

свозкѣ

 

этихъ

 

копенъ,

 

опять

 

закатываю

этотъ

 

участок'!,' Чтобы

 

клеверъ

 

успѣлъ

 

нѣсколько

 

отрости

 

ко

 

вре-

мени

 

суровой

 

зимы

 

и

 

своею

 

листвою

 

защитилъ

 

бы

 

корпи

 

отъ

 

вы-

мерванія.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

я

 

удачно

 

практиковалъ

 

такой

 

способъ

 

и

потому

 

считаю

 

посѣвъ

 

клевера

 

по

 

яровымъ

 

хлѣбамъ

 

надежнѣе,

чѣмъ

 

по

 

озимымъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

Форму

 

сѣвооборота,

 

въ

 

ко-

торой

 

послѣ

 

яроваго

 

хлѣба

 

слѣдуетъ

 

укосъ

 

клевера,

 

признаю

 

бо-
лѣе

 

выгодною.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

хозяйство

 

мое

 

заиас-

лОсь

 

достоточнымъ

 

количествомъ

 

постоянныхъ

 

луговъ

 

и

 

отдель-

ными

 

пастбищемъ,

 

я

 

вполнѣ

 

ограничиваюсь

 

держаніемъ

 

поля

подъ

 

клеверомъ

 

только

 

одинъ

 

годъ

 

послѣ

 

овса.

 

Рано

 

весною

 

клинъ

этотъ

 

закатывается,

 

на

 

немъ

 

быстро

 

развивается

 

растительность

кормовыхъ

 

травъ,

 

такъ

 

что

 

10

 

и

 

непозднѣе

 

15

 

іюня

 

они

 

бываютъ
совершенно

 

готовы

 

для

 

укоса

 

въ

 

моменте

 

ихъ

 

полнаго

 

цвѣтенія,

а'ёлъдовательно

 

до

 

налива

 

и

 

созрѣванія

 

сѣмянъ.

Выше

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

сельское

 

хозяйство

 

не

 

есть

 

дѣло

 

рутины,

а"

 

дѣло :

 

искусства^

 

а

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

каждое

 

предпринятое

 

въ
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немъ

 

дѣйствіе

 

должно

 

быть

 

разумно

 

и

 

должвд

 

н^одэдь^

 

шъ^^фЬ
полное

 

оправданіе

 

съ

 

объяснепіемъ

 

причинъиоснопаній/ОсрбеНт
но

 

важно

 

это

 

въ

 

дѣлѣ

 

чередованія

 

хлѣбовъ.

 

Только

 

тогда

 

.мождо,

избрать

 

извѣстный

 

сѣвообороте,

 

когда

 

м;ы

 

стрргр

 

объяснимт.,

 

по, т

чему

 

и

 

зачѣмъ

 

одинъ

 

хлѣбъ

 

сѣется

 

послѣ

 

другаго

 

и

 

какой

 

имепяр.

До

 

сихъ.поръ

 

мы

 

держались

 

этого

 

правила. и

 

дошли

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

до

 

пятаго — послѣднаго

 

ноля,

 

которое

 

по

 

избранному

 

нами

плану

 

должно

 

быть

 

засѣяію

 

рожью.

 

Остается,

 

значить,

 

выяснить,

почему

 

мы

 

избрали

 

этотъ

 

хлѣбъ

 

для

 

пятаго

 

поля

 

и

 

почему

 

рдъ

долженъ

 

сѣяться

 

послѣ

 

укоса,

 

кормовыхъ

 

травъ.

 

Для

 

объяснения

этого

 

предмета

 

достаточно

 

только

 

взглянуть

 

на

 

состояпіе

 

поля,

съ

 

кртораго

 

толькр-что

 

убранъ

 

клеверъ.

 

Во-первыхъ,

 

клеворъ

 

остав-

ляете

 

^послѣ

 

себя

 

поле,

 

совершенно

 

^очищенное

 

отъ

 

сорныхъ

травъ,

 

чего

 

именно

 

требуете

 

культура

 

зерповаго

 

хлѣба.

 

Во-втр-
рыхъ,

 

клеверъ,.

 

скошенный

 

во

 

время

 

цвѣта,

 

не

 

истощаетъ

 

поле,

слѣдовательно

 

силы

 

его

 

достаточно

 

сбережены

 

для

 

произрастанія
такого

 

хдѣба,

 

какъ

 

рожь.

 

Въ-трѳтьихъ,

 

клеверъ

 

оставляете

 

послѣ

себя

 

цѣлую

 

массу

 

длинныхъ

 

корней,

 

которыми

 

какъ

 

сѣтью

 

нро-

нпзапъ

 

весь

 

нахатный

 

слой;

 

эти

 

корни

 

цредставдяютъ

 

обильный
ма'терьялъ

 

для

 

перегноя,

 

который

 

такъ

 

нужепъ

 

озимому

 

хлѣбу.

Не

 

даромъ,

 

всдѣдстше

 

этого,

 

клеверъ

 

считайте

 

«кормилицей

 

пше-

ницы»,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

значить

 

ржи,

 

гораздо

 

менѣе

 

ее

 

требователь-,

ной.

 

Въ-четвсртыхъ,

 

вспомнимъ,

 

какое

 

благоприятное,

 

вліаніе

 

дод-

жно

 

имѣть

 

на

 

почву

 

отѣнрніе

 

широкими

 

листьями

 

клевера

 

или

другой

 

какой

 

густой

 

травы.

 

И,

 

наконецъ,

 

въ-пятыхъ— уборка

 

дл%,

вера

 

оканчивае/ся

 

такъ

 

рано

 

(не

 

позднѣе

 

15

 

іюня),

 

что

 

землю

изъ

 

подъ

 

него

 

можно

 

усдѣть

 

прекрасно

 

обработать

 

ко.

 

времени

посѣва

 

озимаго

 

хлѣба,

 

которымъ

 

и

 

завершается

 

этотъ

 

пятицоль-

ный

 

сѣвооборотъ,

 

признанный

 

мною

 

за

 

самый

 

подходящи!

 

ковсѣмъ

условіямъ

 

моего

 

имѣнія

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

раціональный

 

во

 

всѣхъ

отнощеніяхъ,

 

что

 

ясно

 

доказывается

 

строгимъ

 

разборомъ,,

 

щщ%,

ему

 

сдѣланнымъ.Впослѣдствіи,когда

 

производительность

 

земли

 

уси-

лится,

 

при

 

удобреніи

 

всего

 

пара

 

лучшимъ

 

навозомъ,

 

есть

 

,-цамѣ-

реніе

 

засѣвать

 

второе

 

поле

 

пшеницею,

 

а

 

пятое— рожью,

 

и

 

тогда

съвооборотъ

 

измѣнится

 

въ

 

следующую

 

Форму:

 

первое

 

поле— -паръ,,

съ

 

полнымъ

 

удобреніемъ,

 

второе

 

—

 

пшеница,

 

третье

 

—

 

овесъ

 

съ

посѣвомъ

 

клевера,

 

четвертое — укосъ

 

клевера

 

и

 

пятое —рожь.

 

Эта
Форма,

 

къ

 

которой

 

мое

 

хозяйство

 

будете,

 

стремиться

 

в;ь

 

точеніе
многихъ

 

лѣтъ,

 

ради

 

полученія

 

высшаго

 

дохода

 

съ.земли,

 

такъ

какъ

 

пшеница

 

принадлежите

 

къ

 

самымъ,

 

цЗ&ннымъ

 

хлѣбамъ.

 

Тогда

культура

 

ея

 

будетъ

 

надежпѣе,

 

вслѣдствіе

 

усилелія

 

пррязврдитея^
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-

щтя^щіви)

 

и

 

бодѣе

 

усовершенствованной

 

обработки,

 

въ

 

чемъ

        

,

ел;егодно

 

практикуется

 

хозяйство.

Въ.

 

трдкрваніа

 

этрго

 

сѣвооборота

 

хотя

 

я

 

и

 

старался

 

быть

 

на

сколько

 

возможно

 

яснымъ,

 

но

 

до

 

сихъ'

 

иоръ

 

пи

 

разу

 

не

 

коснулся

«

 

двухъ,

 

лэдедметевъ — удобренія

 

и

 

обработки

 

пахатпаго

 

слоя.

 

Эти
два

 

вопроса

 

такъ.

 

важны,

 

чтобезъ

 

ихъучастіяобьясненіеполеваго
хозяйства

 

ІІвыходитт ?г дадакр.',.непрдн і ыміъ, 1

 

несмотря

 

на

 

подробное
цздожднде

 

.№fe

 

остальныхъ

 

работъ.,

 

Поэтому

 

необходимо

 

раз-

.с^рт^ть^эти

 

важнѣйщія

 

рпераціи

 

каждаго

 

хозяйства,

 

составляю-

щш§тт

 

омсгь

 

что

 

и

 

будета

 

^полн ено

 

въ

 

<шѣтя$
Шщщ$ящ ^тяо

 

rmqe

 

<-'

'

   

ftlfipibo

                                                            

П.

 

Базилевъ.

.
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В

  

1Л!1Н0МТ')'"м;г)

 

і;і

НЩОСТАТКЙ

 

ПИТАНІЯ

 

ДОМАШНИХЪ

 

ЖЙВОТЯЫХЪ

.^Веявое^нарушеще

 

нормальнаго

 

хода

 

процесса

 

питанія

 

у

 

жи-

врргньідъ

 

вызываете

 

болѣё

 

илименѣе

 

болѣзненные

 

припадки, такъ

напр.

 

аіивотное

 

не

 

получило,

 

вс.іѣдствіе

 

кагспхъ

 

либо

 

обстоя-
тедьртръ,

 

потребнаго

 

ему

 

количества

 

воды — и

 

это

   

повидимому

            

ч

 

#

н^ятежное

 

діэтичѳское

 

уклоненіе

 

вызываете

 

ощущеніё' жажды;

релостатоьъ

 

воды

 

указывается

 

въ

 

обѣдненіи

 

ею

 

слизистыхъ

 

обо-
донекъ

 

црба

 

и

 

зева,

 

ютчегр

 

является

 

сухость

 

и

 

жженіе

 

въ

 

горлѣі

Обратно,

 

всякое^олізненвое

 

явленіе

 

въ

 

организмѣ

 

сопровождаем

едібдлѣѳ л и/ли<мрнѣ Іе,явньімъ

 

и

 

значительнымъ

 

нарушепіемъ

 

ии-

таніялНарушрщя процесса

 

питанія,

 

вызывающая

 

или

 

сопровож-

даюіція

 

болѣзяенные

 

припадки,

 

бываютъ

 

или

 

мѣстныя,

 

сосредото-

чивающая,

 

въ

 

извѣстяыхъ

 

органахъ,

 

напр.

 

въ

 

мозгу,

 

желудкѣ

 

ко-

печ^естяхъ.и

 

-iTk)

 

п,,,

 

или

 

же

 

они,

 

такъ

 

сказать,

 

охватываютъ

 

цѣлый

организмъ

 

животнаго^и

 

даже

 

могутъ

 

обусловливать

 

его

 

индиви-

дуадьныя

 

особенности.

 

Сверхъ

 

того,

 

нарушения

 

общаго

 

питанія

являются

 

предраспрлагающими

 

обстоятельствами

 

къ

 

извѣстнымь

страданіямъ

 

и

 

имѣютъ

 

вдіяніе

 

находъ

 

иннхъ

 

болѣзненныхъ

 

про-

цессовъ.

 

Часто,

 

нарутенія

 

общаго

 

питанія

 

или

 

его

 

недостатки

 

на-

слѣдуются

 

отъ. производителей,

 

бываютъ

 

свойственны

 

извѣстнымъ

(улучшенпымъ)

 

-породамъ

 

и

 

усиливаются

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

антиги-

гіеническихъ

 

условій,

 

далѣе

 

легко

 

припимаютъ

 

хроническое

 

те-

ченіе

 

и

 

за

 

весьма

 

малыми

 

йсключеніями

 

являются

 

въ

 

видѣ

 

ос-

трыхъ

 

страданій.

 

Обнаружение

 

ихътребуетъ особой

 

наблюдатель-

(ѳвяйШюѲ

 

.Я)

 

ииві.шіэі

       

«
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(ИвШоШШ
острьш

 

болѣзни

 

рѣзко

 

бросают6я^въ |: глаза;' гтйг'да ;

 

''к&къ^'бЬМъзнй
отъ

 

недостатка

 

питанія

 

HHO^a' замічаю^ся 1

 

Только"

 

ЭД^й4 ' значи-

тельной 1

 

Степени

 

изнуренія

 

животнаго.

 

;;

 

'

 

тоа

 

0Л ' |Г - (|;[ ' )
<! '^Недостатки

 

Питанія,

 

охватывающіё

 

цѣ.шй

 

орган

 

измъ^

 

представ-
ляются

 

вт>

 

двухъ

 

видахъ:

 

во

 

1-хъ';вѣ

 

'усйленноЖ'Ша'ЙЙ^тЬ вы-

ражается '■

 

обиіьнымъ

 

отложепіе'ііъ 0!! жйр^ і; мяёЙ' 1І й ,1 ^: 1;1п.;

 

хозяева

обыкновенно

 

это

 

уклоненіё

 

не 'счйткютъ 1

 

'бйлѣзненнымѣ

 

{й ; '$ёрівд-
ко

 

стараются

 

ёгО

 

вызвать

 

"иск^сётвёійыкй^ъ^іхми^нанр^Щр^да-
кармдиваніи.

 

Во'

 

$Щ$Щ

 

умеяШеяйоШ'питШЙ,

 

'Чт^мЬіьеЖпРР
исходить

 

вслѣдствіе

 

страданій

 

какихъ

 

либо

 

органовъ,

 

доводящий?.'
животное

 

до

 

изнуренія,

 

или

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

общаго

 

пита-

нія.

 

Q

 

бодѣзненныхъ

 

явленіяхъ,

 

происходящихъ

 

исключительно

вслѣдствіе

 

недостатковъ

 

общагопитанія,

 

и

 

будетъ

 

рѣчь

 

въ

 

настоя-

щей

 

статьѣ.

 

Подобяыя

 

болѣзненныя

 

явленія

 

свойственны

 

и

 

чело-

вѣческому

 

организму,

 

но

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

одна-

кожъ

 

не

 

•замѣчались

 

у

 

людей,

 

наирим^ръ'

 

ТолстокШ^^ЙЦ^^^т-
но

 

некоторые

 

недостатки

 

питанія,

 

свойственные

 

лгодямъ,

 

до

 

на-

сгОящаго

 

времени

 

не

 

быЛй/Цодмѣчейй у"

 

ДЬМйШййхъ 1

 

жййЬ|гньіхъ,
напрймѣръ

 

сахарное

 

мочеизнурейіе 1, 1

 

Прогрессивная

 

атрофія ' Щ±
скуЛовъ

 

й'Т.'аКъ

 

отраданіямь, относймымъ

 

къ недостатками W 1
щаго

 

питаяія;

 

принадлежать;

 

ненормалЬйый^ёоста'^
являющійея

 

хлррозомъ,

 

лейкэміейу

 

водянистостью '

 

кровйу

 

цШіЪИ-
ными

 

ила

 

скорбутаческимй

 

страданиями;

 

недостатки ! В6я6сйМѢ

сосудовъ,

 

проявляющіеся

 

въ

 

кровотечейяхъ

 

(ГёмбррОФййіей^^Мё-
доетатки

 

лимФаТическйхЪ

 

желейЪ^нрйЧййШЩІе^зааотуху^бйобо^
страданіе

 

кожи,

 

извѣстное

 

нодъ

 

назваійемъітолстокожёстй^дйкѣё^

ревматическія

 

страданіяйуНйкОнеЦъ,

 

етрадо'нія' ! 'кОСтей.'

 

ОбЩуй
худобу

 

тѣла

 

(напр.

 

такъ

 

называемое:

 

йеДёрйайіе^Ьла

 

у

 

(,ДопійДёй)
едва.:ли

 

можносчитать

 

болѣзньюу

 

Скорѣё

 

э¥о'ерганичеСкій'ЩроЩ
иное

 

дѣло

 

худоба

 

вслѣдствіе

 

какйхЪ

 

'Либо

 

бОлѣвйейньізіъ^П^бЦей- 1
совь !

 

(истощеніе),

 

въ'зтомъ

 

случяѣ' йСЦѣлейіе'^

 

оТЬ

 

худобы

 

насту-

паете

 

ісамо

 

собоюЬпо

 

устрайСнІи

 

болѣзненныхЪпроцессОвъ,

 

ее

вызвавшихъ.

 

Если

 

худоба

 

"связана

 

СЬ І!уменьшё'йіемъЧ

 

позыва

 

на

пищу, :

 

а

 

яшвотное

 

noBapMOMy. 1

 

здорово, !

 

то'

 

'слѣдуеТѢ

 

Обратить'вйй

 

-

маніе

 

на

 

кормъ.

 

Нерѣдко'

 

въ

 

по добныхъ'

 

случаяхѣ

 

является

 

необ-
ходимостью

 

улучшить

 

кормъ,

 

затѣмъ

 

для.

 

возбуВДейія

 

! анйе^

 

йта'
можно

 

прибавлять

 

къ

 

нему

 

нѣсколько

 

повареййой

 

<сол'й,

 

или

 

ШШ
начать

 

горькія

 

и х пряныя

 

средства

 

*).

 

Xl0pO3b'(Ohorosis)

 

обйкй'о-
.

    

________ .....

   

а

               

'

   

'

                                      

''•'■'■

*)

 

Средство

 

для

 

усилрнія

 

позыва. ча 1 ]Чормъ;; , ';;г І';і;ПуО

 

,

                       

/.мір'
Взять:

 

корень

 

аира'

 

(Radix

 

Calami

 

arbmatici)
>

       

геіщіаны

 

(В.

 

Gentiauae)
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венно

 

ісчй)гаютъ

 

за

 

недостатокъ

 

(менѣе '

 

нормальнаго

 

содержанія)
жслѣзз/въііфови,

 

по

 

всей

 

же

 

вероятности

 

онъ

 

состоитъ

 

не

 

въ

одномъумвньшеніи

 

желѣзавъ

 

крови,

 

но

 

и

 

въ

 

недостаточномъ

 

со-

держанін

 

вообще

 

пластическихъ

 

(образующйхъ

 

клѣточки)

 

элемен-

товъ

 

крови;

 

онъ

 

обнаруживается

 

СЛабымъ

 

окрашиваніемъ

 

крови,

пріобрѣтающей

 

чрезъ

 

это

 

голубоватый

 

или

 

ФІолетовый

 

оттѣнокъ,

водгінистостью

 

ея.

 

Затѣмъ'

 

внутренніе

 

органы:

 

желудокъ,

 

кишки,

у

 

хлбротическихъ

 

животныхъ

 

бываютъ

 

бдѣдны,

 

вялы,

 

тоже

 

самое

замѣчается

 

и

 

относительно

 

печени,

 

даже

 

желчь

 

у

 

иихъ

 

бываетъ
слабр' окрашена,

 

водяниста.

 

Ясно

 

выраженный

 

хлорозъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

наблюдался

 

только

 

у

 

овецъ

 

и

 

въ

 

менѣе

 

характерной

 

Формѣ

урогатагопскота.

 

При

 

отсутствіи

 

постороннихъ

 

болѣзненныхъ

явленій

 

хлорозъ

 

распознается

 

по

 

блѣдности

 

кожи

 

и

 

слизистыхъ

оболочекъ,

 

что

 

Легко

 

наблюдать

 

на

 

соединительной

 

ткани

 

глазъ

(для

 

чего

 

стоить

 

только

 

выворотить

 

нѣсколько

 

наружу

 

вѣки).

Еакъ;

 

кожа^

 

тайъ

 

и

 

слизистыя

 

оболочки

 

при

 

хлорозѣ

 

представля-

ются

 

ібѣлыми,

 

какъбы

 

подернутыми

 

жиромъ,

 

во

 

внутрепнемъ

 

углѣ

глаза'

 

появляются

 

какъ

 

бы

 

жировыя

 

скопленія.

 

Животныя,

 

страдаю-

щія

 

этой

 

болѣзнью,

 

представляются

 

слабыми,

 

вялыми,

 

при

 

прого-

нѣ

 

на

 

пастбище

 

они

 

отстаютъ

 

отъ

 

стада,

 

шерсть

 

на

 

нихъ

 

теря-

етъ

 

нормальная

 

качества;

 

въ

 

высокой

 

степени

 

болѣзни

 

животное

худѣетъі

 

СтраданіоХлорозомъ

 

можетъ

 

длиться

 

очень

 

долго,

 

смерт-

ный

 

исходъ

 

бываетъ

 

или

 

отъ

 

изнуренія

 

(изнурительная

 

лихорад-

ка

 

или

 

поноеъ),

 

или

 

'отъ

 

водянки.

; Пр'еідсказаніе

 

вообще

 

благопріятное,

 

если

 

хлорозъ

 

не

 

успѣ.іъ

сильно

 

развиться;

 

если

 

же

 

онъ

 

является

 

спутникомъ

 

другой

 

бо-

лезни,

 

то

 

предсказаніе

 

зависитъ

 

отъ

 

этой

 

послѣдней.

 

Причины
хлороза і

 

слѣдуетъ

 

искать

 

въ

 

слабой

 

конституции;

 

оиъ

 

является

унаслѣдованнымъ,

 

если

 

производители

 

не

 

отличались

 

крѣпкой

 

ор-

ганизаціей,

 

или

 

пріобрѣтеннымъ

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

неблагопріятной
погоды,'

 

дурнаго

 

малопитательна™

 

корма,

 

напримѣрь,

 

при

 

преоб-

ладания

 

въ

 

кормовыхъ

 

дачахъ

 

водянистаго

 

корма —картофеля,

 

све-

кловицы,

 

или

 

при

 

паетьбѣ

 

на

 

тощихъ

 

пастбищахъ.

 

Какъ

 

предупре-

_____

                 

а

травы

 

перечной

 

мяты

 

(Herbae

 

Menthae

 

piperitae)
сѣмянъ

 

тмина

 

(Semina

 

Carvi)
поровну

 

стереть

 

въ

 

'гіорошокъ

 

и

 

прибавлять

 

къ

 

корму

 

отъ

 

1

 

до

 

1 1 /з

 

унца

 

круи-

нымъ

 

животнымъ:

 

рогатому

 

скоту,

 

лошадямъ

 

и

 

отъ

 

2 1 /»

 

ДО

 

4

 

драхмъ

 

медкимъ:

овцамъ,

 

а

 

чтобы

 

животные

 

,не

 

выдули

 

изъ

 

корма,

 

то

 

предварительно

 

его

 

смачи-

ваютъ

 

водою.

 

При

 

пдохомъ

 

кормленіи,

 

нерѣдко

 

случающемся

 

в

 

ь

 

хозяйстве,

 

особ-
ливо

 

зимой,

 

не

 

безполбзно

 

дайать

 

это

 

средство

 

по

 

временамъ

 

здоровьшъ

 

живот-

нымъ,

 

для

 

предупрежденія

 

гастрйческихъ

 

разстройствъ.
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дательное

 

средство

 

рекомендуется соль-лдаунъ,; железо (адедѣший

купорось),

 

известь,

 

жженыя

 

кости

 

и

 

даже

 

мышьякъ

 

(отъ^/^До

 

Ѵа

грана

 

для

 

овецъ

 

и

 

отъ

 

5

 

до.І^.грановъ

 

для

 

рогатаго

 

скота).- <При

леченіи

 

необходимо

 

позаботиться

 

рхорошемъ

 

питательном*

 

нор-

мѣ,

 

полезно

 

прибавлять,

 

къ

 

немугорькія

 

и

 

вяжущія

 

средства,

 

кажт»

лекарство

 

предлагается

 

давать,

 

соль,

 

полынь,

 

.ирный

 

корень,

 

пйвдт

му,

 

горчицу,

 

затѣмъ

 

желѣзо

 

и

 

ради

 

дешевизны,

 

.въ

 

видѣ

 

желѣзнаг

го

 

купороса,

 

известь,

 

мѣлъ,

 

гидсъ,

 

Фосфорнокислую

 

известь

 

(жже~

ніля

 

кости).

 

При

 

у

 

потреблены

 

желѣза

 

,въ

 

видѣ

 

купороса

 

слѣдуетъ

остерегаться

 

произвести

 

разстройство

 

пищеваренія,

 

поэтому

 

его

не

 

безъ

 

нѣкоторой

 

выгоды

 

можно

 

вамѣнить

 

іжелѣзными

 

опилками,

окисью

 

желѣза,

 

сѣрнистымъ

 

желѣзомъ,

 

гжелѣзнымъ

 

виннымъ

 

кам-

немъ

 

(Ferrokali

 

tartaricum).

 

и

 

т..

 

п.

При

 

цоявленіи

 

значительная

 

числа

 

заболѣваній

 

хлороз©»

сдѣдуетъ

 

изслѣдовать,

 

не

 

находится

 

ли

 

этолвленіѳівъ

 

■связиіоъ

другими

 

болѣзнями,

 

напримѣръ

 

съ

 

иененочно-

 

глистяою;

 

въ

 

такоМѢ

случаѣ

 

леченіе

 

должно

 

ібыть

 

направлено

 

не

 

противъ

 

хлороза,

 

а

совмѣстныхъ

 

съ

 

нимѵболѣзнейутакъкакъ

 

эти

 

послѣднія,

 

въ

 

томъ

чиддѣ

 

неченочно-глистшя,

 

нерѣдко

 

принимаюсь

 

громадные

 

раз*

иѢрЬГ.

  

■

                                                       

■

               

■:■

 

jpo

                 

HE

 

T

 

№

 

I

  

BH

 

£ГН

Жейкэмгя

 

(Leukaemia)

 

состоитъ

 

въ

 

уведиченіи

 

числа,

 

безцаѣзь

ныхъ

 

кровяпыхъ

 

тѣдецъ

 

въ

 

крови,

 

чрезъ

 

что

 

происходить

 

въ

 

ней

у

 

больна

 

го

 

животпаго

 

нарушеніе

 

нормальнаго

 

отношенія

 

между

безцвѣтными

 

тѣльцами

 

и

 

красными

 

кровяныдщ

 

і

 

шариками,

 

:С&рач
даніе

 

такого

 

рода

 

наблюдалось

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

только

 

у

 

лошадей

 

и

молодыхъ

 

свиней

 

и

 

то

 

очень

 

рѣдко

 

и,

 

какъ кажется,

 

находится. въ

связи

 

съ

 

страданіями

 

селезенки

 

и

 

лимфатическихъ

 

железъ.

 

Бо-

лѣзнь

 

эта

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

недостаточно

 

изсдѣдована,

 

да

 

и

 

въ

 

самомъ

существованіи

 

ея

 

убѣждались

 

только

 

при

 

вскрытіи,

 

микроскопиче-

екпмъ

 

изслѣдованіемъ

 

крови.

Водянистосъ

 

крови

 

состоитъ

 

въ

 

ненормально

 

уведиченномъ

содержаніи

 

воды

 

въ

 

крови,

 

что,

 

разумѣется,

 

вліяетъ

 

на

 

уменьіпеніе
твердыхъ

 

соетавщдхъ

 

частей

 

ея.

 

Появляется

 

вслѣдствіе

 

.или

 

ш-я

кихъ

 

либо

 

важныхъ

 

страданій

 

организма,

 

или

 

всл_ѣдъ

 

за

 

значи-

тельною

 

потерею

 

крови,

 

папр.

 

при

 

порапеніи,

 

или ?

 

наконецъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

дурпаго

 

кормленія.

 

Въпервомъ

 

случаѣ

 

леченіе

 

должно

 

быть
направлено

 

къ

 

устраненію

 

вызвавгааго

 

водянистость

 

крови

 

страт

данія.

 

Въ

 

двухъ

 

же

 

послѣднихъ

 

случаяхъ

 

водянистость

 

крови

устраняется

 

хорошимъ

 

питаніемъ,

 

для

 

чего

 

назначпютъ

 

дачи

 

въ

пемалыхъ

 

количествахъ

 

питатсльпаго

 

и

 

удобоваримаго

 

корма,

 

вся-

кое

 

же

 

леченіе

 

оказывается

 

излишнимъ.



-ш-

Скорбутъ

 

пли

 

: ^m$(Scorbut,

 

Cachexia

 

scorbutica)

 

происходить

вйѣдствіе

 

своего

 

рода

 

страданій

 

крови,

 

въкоторыхъ

 

принимаютъ

участіе -'и 1'

 

волосные

 

сосуды,

 

но

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

состоитъ

 

сюда

относящееся

 

страданіе

 

крови

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

неизслѣдовано

 

над-

лежащимъ

 

образомъ

 

*).

 

У

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

скорбутныя

страдйнія

 

наблюдались

 

между

 

ягнятами

 

и

 

затѣмъ

 

между

 

свинья-

ми,

 

составляя

 

болѣзнь,

 

извѣстную

 

подъ

 

именбмъ

 

гніенія

 

щетины

(Borstehfaule). :

У

 

'ягПятъ

 

скорбутичёЬкія

 

страданія

 

обнаруживаются

 

общею

 

сла-

бость

 

ю,!:

 

при

 

отсутствіи

 

лихорадочныхъ

 

припадсовъ,

 

худобою,

 

стра-

даніемъ

 

дёсенъ,

 

вслѣдствіе

 

коего

 

больныя

 

животныя

 

пе

 

принимав

ютсй'какъ

 

слѣдуетъ

 

закормъ,

 

а

 

въ

 

высокой

 

степени

 

болѣзни

 

стра-

даніемъ

 

(разрыхленіемъ)

 

костей.

 

Десна

 

при

 

этомъ

 

страданіи

 

пред-

ставляются

 

размягченными,

 

ФІолетово-краенаго

 

цвѣта,

 

изъязвлен-

ными,

 

кровоточивыми,

 

при

 

давленіи

 

изъ

 

нихъ

 

вытекаетъ

 

гноевид-

ная

 

матерія

 

отвратительнаго

 

запаха,

 

пораженіе

 

десенъ

 

перехо-

дить 1

 

На

 

слизистую

 

оболочку

 

нёба

 

и

 

носа.

 

Зубы,

 

сначала

 

рѣзцы,'

а

 

затѣмъ

 

и

 

коренные,

 

шатаются,

 

выпэдаютъ

 

или

 

легко

 

могутъ

быть

 

удалены.

 

Смерть

 

наступаете

 

или

 

отъ

 

всеобщаго

 

истощенія,
или

 

отъ

 

паралича.

 

Излечепіе

 

возможно

 

въ

 

началѣ

 

болѣзпн,

 

для 1

чего

 

необходимо

 

поставить

 

заболѣвшихъ :

 

животныхъ

 

въ

 

хорошія'
гигіеническія

 

условія

 

й

 

назначить

 

имЪ' питательный

 

и

 

удобовари-
мый

 

кормъ,

 

а

 

изъ

 

врачебныхь

 

средствъ — щелочи

 

и

 

желѣзо:

 

ПІатаю-
щіеея

 

зубы

 

слѣдуетъ

 

вынуть,

 

на

 

деснахъ

 

произвесть

 

скар'иФика-"

цію

 

дляудалепія

 

гнойной

 

матеріи

 

и

 

заботиться

 

о

 

чистотѣ

 

ихт.;

съ

 

этоюцѣлью

 

прибѣгаютъ

 

къобмыванію

 

ихъ

 

растворомъ

 

бѣлиль-

ной

 

извести, 'древеснаго

 

уксуса,

 

тинктуры

 

мирра.

 

При

 

ослОжпені-
яхъ

 

другими

 

страданіями,

 

напр.

 

туберкулами,

 

болѣзнь

 

эта

 

посто-

янно

 

принимаете

 

дурной

 

оборотъ.
Скорбутное

 

страданіе

 

свиней,

 

какъ

 

выше

 

замѣчено,

 

извѣстно

подъ

 

именемъ

 

тніенія

 

щетины.

 

Оно

 

также

 

обнаруживается

 

общею
слабостью,

 

сонливостью,

 

неохотой

 

еь

 

движенію,

 

отсутствіемъ

 

по-

зыва

 

къ

 

корму,

 

усиленіемъ

 

жажды.

 

Десна

 

п

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

на-

пухаютъ,

 

дѣлаются

 

рьіхдыми,

 

болѣзнёнными,

 

синевато-багроваго
пвѣта/и

 

кровоточивыми

 

при

 

малѣйШемъ

 

надавливаніи,

 

отдѣленіё

слюны

 

увеличивается

 

и

 

она

 

дѣлается

 

вонючею,

 

кожа

 

также

 

пора-

жается

 

болѣзненно:

 

она

 

дѣлается

 

слабою,

 

па

 

ней

 

иногда

 

появля^-
ROT9

                                                   

'

:

*).Есть

 

указанія,

 

что

 

у, .людей

 

скорбута

 

сопровождается

 

увеличеніемъ

 

въ

 

крови

содержания

 

натра,

 

при

 

уменьшеніи

 

содержанія

 

каля

 

и,

 

можетъ

 

быть, 'даже

 

Фиб-
рина.'

        

''



ются

 

синеватыя

 

пятна.

 

Щетина

 

легко

 

вырывается,. корев^^я,пред-

ставляется

 

чернымъ

 

(у

 

здороваго;,животнаго

 

онъ,

 

красноватого.

или

 

темно-розоваго

 

двѣта)

 

и

 

на

 

немъ

 

замѣчается

 

ракЪ(бы пкаредьг/

ки

 

темной

 

густой

 

крови.

 

Этою

 

болѣзнью

 

поражаются

 

от.кармдивае-

мыя

 

животныя

 

въ

 

душныхъ,

 

дурно

 

провфтриваемыхъ

 

.

 

хд^рахъ.

Слѣдовательпо

 

причина

 

забрлѣванія

 

кроется

 

въ

 

дурному

 

;С,о,дер Г )

жаніи

 

и

 

недостатки

 

движещя,

 

Лечеиіе

 

заключается

 

въіустраненіи

причинъ,

 

въ

 

назначеніи

 

въ

 

кормъ

 

овощей,

 

кисдоватыхъ

 

пдодовъ,

желудей,

 

а

 

въ

 

лекарство— горькихъ,

 

вяжущихъ

 

средствь

 

самихъ

по

 

себѣ,

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

желфзомъ,

 

квасцовъ

 

(отъ

 

^

 

до

 

,Цг

 

унца

 

на

кварту

 

воды),

 

или

 

известковой

 

воды

 

(отъ;. 1

 

до

 

2

 

кварту);,

 

затѣмъ

обмыванія,

 

купанія

 

и

 

вообще

 

содержаніе

 

въчистотѣ

 

весьма

 

но^з-,і

ны,

 

Излеченіе

 

происходить

 

довольно

 

медленно*,

 

ноэтомул

 

гораздо,

выгоднее

 

поторопиться

 

съ

 

откармливаніедь

 

и

 

затѣмъ

 

у<>ить,, гхііГ)

ГеморродЗилія

 

(Haemorrhophilia).

 

Сюда ,

 

не

 

относятся:

 

кроврте-

ченія,

 

вслѣдствіе

 

механическихъ

 

поврежденій,

 

укушеніи,

 

,.разры- и

вовъ

 

венныхъ

 

разщирешй

 

(varices),

 

а

 

также

 

состащющія

 

припа-

докъ

 

другихъ

 

болѣзней,

 

сдѣдовательно

 

, ;сюда.

 

буд'утъ

 

относиться^

только

 

тѣ

 

кровотечепія,

 

которыя,

 

обусловливаются

 

индивидуадь,^,

ною

 

.особенностью

 

кровеносной

 

системы

 

страждущаго

 

живодндео,,;

напримѣръ

 

слабымъ

 

сопротивленіемъ

 

стѣнокъ

 

.водосныхъ

 

,сосу-

дрнъ.

 

Haemorrhophilia

  

проявляется

  

кровотечениями

 

изъ.

 

носа

 

и

лег.кихъ.

  

Кровотеченіе

 

изъ

 

носа

 

обыкновенно

 

происходить

 

изъ.

одной

 

ноздри,

 

гораздо

 

рѣже

 

изъ

 

обѣихъ.

 

Св-ѣтлая , или

 

темноватая,

но. не

 

пѣнистая

 

кровь

 

выдѣляетсЯ;,цо

 

каплямъ^.ил^и.

 

непрерывной

струйкой;

 

выдѣленіе

 

прекращается

 

само

 

собою,

 

хотя

 

бывали

 

очень.,

рѣдкіе

 

случаи„,окончившіеся

 

смертью

 

животнаго,

  

Медицинская^
помощь

 

необходима

 

только

 

при

 

необычайно

 

сильномъ

 

кровотече-

ніи

 

и

 

она

 

заключается

 

въ

 

постояныыхъ

 

холодныхъ

 

обливаніяхъ і:

головы,

 

въ

 

холодныхъ

 

компрессахъ

 

и

 

даже

 

въ

 

умѣренномъ

 

крово-

цусканіи

 

(что

 

прилично

 

для

 

особенно

 

крѣпкихъ

 

животныхъ).

 

За,- а

тѣмъ

  

прибѣгаютъ

   

къ

  

вспрыски

 

в^нію

   

кровоостанавливфющихъ.,

средствъ:

 

разведенаго

 

уксуса,

 

креозотной

 

воды

 

их

 

л.,,,заставля-

ютъ

 

вдыхать

 

пары

 

уксуса

 

и

 

производясь

 

томпонацію

 

(затыканіе
паклей)

 

ноздри.

  

Впрочемъ,

 

это

 

последнее

 

средство

 

нельзя

 

при-

знать

 

вполнѣ

 

рандонадьнымъ,

 

такъкакъ

 

неизвѣстно

 

мѣсто, откуда

происходите

 

истечепіе

 

крови.

                                                

;.,',, ,'кж

Кровотеченіе

 

изъ

 

дегкихъ

 

болѣе

 

опасно,

 

оно

 

обнаруживается
выдѣленіемъ

 

изъ

 

обѣихъ

 

ноздрей

 

и

 

рта

 

пѣнистой

 

свѣтлой

 

или

темной

 

крови

 

какъ

 

бы

 

струеЮ.

 

Выдѣленіе

 

крови

 

въ

 

большей

 

чісіти
случаевъ

 

бываетъ

 

отгё'нь

 

обильное,

 

сопровождается

 

кашлеігь,

 

ко-



дотвя^Ь;

 

^..тя^^лымъ^дыханіемъ.

 

Вызывается

 

оно

 

усиленною

 

рабо-
ту,

 

.быс^ы^ь

 

бѣгомъ,

 

скачкой

 

и.

 

т.

 

и,

 

производящими

 

усиленный

прилиВ/Ъ

 

крови

 

^къ

 

легкдм,ъ,

 

послѣдствіемъ

 

чего

 

можете,:

 

быть,

 

и

иногда,

 

бываетъ,

 

смертьживртнаго.

МІ При.л,еченіи

 

сильныхъ

 

лшвртныхъ

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

кровопуска-

нию,

 

назначаютъ

 

прохлаждающія

 

соли,

 

напр.:

 

селитру

 

съ

 

слизисты-

ми

 

.средствами,;]. jедабымъ,

 

же

 

животнымъ

 

даютъ.

 

кислоты

 

*),

 

вяжу-

щая

 

сріед^ува^какъ^напрѵртваръддубовой

 

коры,

 

тан

 

ииъ,

 

свинцовый

^^Ш^г.^Ь^Г,::.!;:

  

В

 

ЗШЙТНП

  

к';

 

.

,^я,.деіЩ а і^ помѣщеніе

 

и

 

спо-
койствіе;

 

послѣдующее

 

лечёніе

 

состоитъ

 

въ

 

дачѣ

 

хррошагрікорі!

Щ^урПЦ^Щ^Щ^ЦЪ^

 

В.ЪкПрр^МЪсСПОКрЙСТВІИ;

,, )І^ъг ре,мо.рро^лія^ъ !ірдѣдуетъ

 

отнести ід^акя. .называемый

 

кро-

вный

 

ротъ ? -,бываюэд^

                   

скота

 

и

 

лошадей,

 

чаще

 

всего

въ0 $рІщоімъ.

 

возрасти.

 

.,Б,ол$знь

 

состоитъ

 

,въ

 

;томъ,

 

что

 

по

 

всей
иди,

 

значительной,.

 

ч^сти,др^ерхн(рсти

 

тѣла

 

просачивается

 

кровь

скврзь^

 

пррЫ;

 

внѣщня^р,

 

пркррва^і^тРэ^о^ет^

 

причинить,

 

смер.тьіжи/ц

врт;н,о,і|^.

 

^ченіе состоите

 

въ;0$мыв#нДи ; т&1а

 

холрднрй

 

водой

 

или

у^с^мьудар^ртн^^врдои,.;?

 

[Т,--.

 

пг; ;Кровоостанавливающими

 

сред-

ствами^

 

дну^рь

 

даютъ

 

кислот.ы гл

 

желѣзный

 

купорось.

  

Съ

 

крова-.

.

 

вымъ^

 

п^тр.мъ

 

не

 

слѣ дуете

 

см^ріивать-просаливаніе

 

крови,:

 

замѣ^,

чаемое

 

у

 

лошадей

 

н'£котррыхъ

 

прродъ;.,каза.чъихъ,

 

кадмьщаойио-р
роды,

 

и

 

притомъ.въ^звѣстнре

  

время, года

 

(лѣтомъ), ;

 

Обыкнрвеп-
нр

 

его

 

называютъ

 

,сѣченіемъ,.л

 

врвсе

 

нв:

 

считаютъ

 

патологиче-

ским^

 

явленіемъ^а

 

тэдъ^^

   

оно

 

исчезаете

 

само

 

собою,

 

то

 

ме-

дицинская

 

помощь

 

въ

 

этомъ.

 

случаѣ

 

считается

 

излишнею.

^щдѳщуюфсръъ

 

.(Cpriagp,

 

Ecederma,

 

Harthautigkeit)

 

свойственг

на,

 

какъ

 

кажется-,, исключительно

 

рогатрму

 

скоту;

 

рѣдко,

 

являете^

какъ,.сам,Р9тря (те,^ьная"бодѣзнь,

 

но

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъсо-

вм.ѣстна^дизух^

                                         

на

 

кормъ,

 

всдѣдствіе

чег^,|,гкдврт,Чр^ 1;пре^црчитаете^в

                                  

вещества —

глоду^.додэдилк^^

                                     

съ

 

страданіями

 

костей.

Твердркржес,Т;Ь (Обнаруживается

 

сухою,

 

докрытою

 

какъ.

 

бы;

 

пылью,

тве^>до^,

 

щянутою,

 

не

 

упругою

 

кожей.

 

При

 

натяг иваніи

 

иди

 

под 1

 

•'

н^т^ і|кр|жа.трещитъ ? , ;рбразуетъ

 

складку,

  

неисчезающую

 

сама :

 

со-

бщ ѵр$г% ѵ$щзтдшцщщ.

 

.

 

Піерсть

 

дѣлается

 

сухою,

 

жесткою,

 

безъ,

лоску,, линяпде^

 

совершается

 

гораздо

 

медденнѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

здоровых^,

ічі^.тпы..,,;,,,

   

.../„пну

 

:

'*)

 

Обыкновенно

  

разведенітыя

  

водой,

  

па

 

1 ;

 

часть,

 

напр.,

   

сѣрной

 

пли

  

соляной

кислота;

 

.берутъ

 

:50

 

чдс*ей

 

воды,

 

для

 

взро'слаго

 

живогнаго

 

отъ

 

1^2

 

до

 

З'ЬунтсШ

 

•
на,цр|)вмъ^;М^лым)ь— нйдявчцуіЕличтрчть!

 

т(щщ.и)!,[(і'..

                   

|

 

Ui«li'vV\



—-44#W-

животпыхъ.

 

Позывъ

 

на

 

кормъ

 

обыкновенно

 

не

 

нарутааёйя^тШь 1-

ко

 

при

 

очень

 

долговременномъ

 

страданій

 

зШѣчается^йсхуданіё.'

Отдѣленіе

 

молока

 

у

 

коровъ

 

бываетъ

 

уменьшено

 

и

 

самРе

 

молоко

недоброкачественно.

 

Самостоятельная

 

твердокожесть

 

'излечивается 1 '
чрезъ

 

2—3

 

недѣли

 

или

 

же

 

дѣлается

  

хроническою.

 

:

 

Причины
страданія

 

—

 

вѣроятно

 

нарушенія

 

процесса

 

питанія,

 

вызываемый1
можете

 

быть

 

простудой.

 

Леченіе

 

состоитъ

 

въ

 

уходѣ

 

за

 

кожей,,

 

ЩР
сткѣ

 

ея,

 

мытьѣ

 

Щелокомъ

 

изъ

 

золы,

 

уксусОМь

 

и

 

т.

 

п.,

 

внутрь'

 

Ш 1
назначаютъ

 

средства,

 

поправляющія

 

питаніе

 

и

 

возбуждающе Шгі^
тедьность

 

кожи:

 

рвотный

 

ШшеШ^ЬЦ% ] ШШШк :іЩ^'кЬІй-

 

и

горькія

 

средства.

                                              

дк.і/.Ыі.сн

 

;оіптано;і

Золотуха

 

(Scrophulosis).'9THMb ;1

 

йменемъ

 

некоторые

 

писателе'
ветеринарной

  

медицины :

 

обозначаюте

  

бугорчатку 1 '

 

йимФатйче-
скихъ

 

сосудовъ, :

 

состоящую

 

въ

 

образовании

 

въ

 

тканяхъ

 

'бугровъ,
вслѣдствіе

 

выдѣленія

 

особаго

 

Сгущающегося

 

тгкак^бы1

 

уйіг6тйЛю- :І
щагося

 

вещества,

  

сначала

  

оно

  

пре^йайляется

 

проСвьчи'ваШ-'
щймся, студейиотымъ; вгіоелѣ^сШв^МІЙе^ск

 

въ

 

своихъ" cfeoW
ствахъ,

 

становится

 

то

 

жировымъ,

 

то

 

творожистъшъ

 

и

 

ЦАп/ЩёШ*
это

 

бугры

 

превращаются

 

то

 

накі-

 

бы

 

въ'р^говую^Шс^^^^
чемъ,

 

случается

 

Весьма

 

рѣдко),

 

то

 

въ; •ниxъ ,f dтя^areтcя^Швёcть l '^fйз,i- ,
весткованіе),

 

тОони

 

переходятъ

 

въ

 

гн^видн^ю,гтвй|іожйст^і6

 

ria'd-' ;i
су

 

и

 

этимъ

 

нутемь 1

 

превращаются

 

въ

 

каверны."

 

Бугорчатка

 

лйй-' 1
фатической

 

системы

 

или

 

зОлоТухіа

 

встречается

 

пргіймУществекйЬ 41
у

 

молодыхъ

 

животныхъ

 

изъ

 

пОрРдъ

 

рогатагё '

 

ckoW,"

 

свивеі

 

ті 1

 

sat-
тѣмъ

 

лошадей.

  

Обыкновенно

 

она

 

йолучается'

 

вѵ

 

наслѣ#ство'

 

отъ

производителей,

 

или

 

развивается

 

отъ

 

плохого

 

кфмленія,

 

напЬй-'.
мѣръ,

 

молочными

 

суррогатами/ отъ

 

рѣзкаго,'

 

кейбсте'йеннагб 41Пе-
рехода

 

отъ

 

одного

 

рода

 

кормленія

 

къХругМу;'Мпр?отъ

 

скуднаго

къ

 

обильному

 

паеТбищпому,

 

и

 

вообще

 

отъ

 

дурйагО ;і Шд'фжаиія.
Надежныхъ

 

средствъ

 

для

 

излечёнія 1

 

йе^ймѣетс^^^стбй^ЩІред^ 1
сказаніе

 

вообще

 

неблагопріятное.'

 

Какь>;выпіе^

 

ёам%чёй6'' гз^лйту^у' 1 '
относятъ

 

къ

 

бугорчаткѣ;

 

которая

 

у

 

взрослыхъ

 

живЙ^гіШ^йвяіУёт 1;';
ся

 

страданіемъ

 

логгихъ,

 

печени,

 

грудобрюшной

 

преграды-

 

и

 

■ЙРд.1
Не

 

только

 

раздичіе

 

этйхь

 

болШне^йЬ'йсамое'распЬШваШе'й'Б 1,
не

 

всегда

 

легко'

 

удается,

 

перѣдко'

 

убѣждаю?ся

 

в*

 

существованіи
той

 

или

 

другой

 

'йзъэТихъ

 

болѣзней

 

послѣ^тбгб^кккъ^іжйвйтйЬе

пало

 

подъ

 

ножемъ

 

мясника,

 

или

 

подвер^гіоСБ^Шрктію^^се^э-гЬ 1

приводить

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

страданія

 

животныхъ,

 

абозназаемыя

золотухой,

 

совершенно

 

отличны

 

отъ

 

8ргорЬц1р^з'а,у (лще^ : ц;

 

чтд

 

до

сихъ

 

поръ

 

у

 

животпыхъ

 

не

 

наблюдалась

 

настоящая

 

золотуха.; .

 

иона

Ревмотизмъ

 

(Rheumatismus);

 

Этимъ>

 

йменемъ

 

-обозначаются"
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ст|)ідавія,лсоісредоточив,аіовдіяся::!ВЪ!Фиброзно-серозн^хів

 

тканяіъ

какъ

 

то:

 

мускулахъ,

 

сухожиліяхъ,

 

сочленительвыхЬ.

 

ободонвахъ

 

и

т»

 

і

 

д.

 

:Иі

 

ідритомъ::такія,;і

 

въ,

 

которыхъ

 

воспалительные

 

^.процессы

ограничиваются

 

выдѣленіемъ

 

водянистаго

 

эксудата,;

 

а:

 

не-

 

іперехо -r

дятъіръ

 

нагнѳеніе

 

{а

 

если

 

это

 

и

 

случается,!

 

то

 

чрезвычайно

 

рѣдко),

дадѣе іимъі, свойственно

 

мѣнятьмъста.інг

 

находиться

 

въ

 

зависимо-

сти

 

отъі внѣшнихъ

 

вліяній : погоды

 

і т г-е. : температуры

 

воздуха,;

 

атт

мосферраго

 

давденія.цт;

 

д,

              

feob

   

иннрыдп

 

ташівевяЧ.
Ревматизмъ

 

конечностей

 

наблюдается:

 

чаще

 

у

 

лошадей, ічѣмъ

 

у

другого^ домашняго.іскота, какъ

 

самъ

 

по себѣітакъ

 

и

 

осложненный

другими

 

страданіямиь.:

 

Волѣзнь

 

проявляется

 

обыкновенно,

 

івдр)тъ }

безъіособыхъ

 

яредвѣстниковъ.

 

Больное;

 

животное;

 

начинаете. двит

гаться

 

съ

 

трудом^

 

при

 

чемъ

 

і

 

.обнаруживаете!

 

іСтраданіе,.

 

,дѣлаетъ

небольшіе

 

шаги)

 

[Переставляя

 

ноги

 

какъ

 

деревяшки,

 

; ;ВЬ[

 

сочлене?

ніяхъ

 

конечностей ,

 

замечается

 

отсутствіе>

 

і

 

гибкости,

 

иногда

 

даже

бросается

 

да;

 

сглаза

 

малоподвижность,

 

какъ

 

бы

 

рнемѣвде,

 

креслцаі.

Животное

 

съ;

 

трудомъ,

 

встаете

 

и

 

осаживаете

 

назадъ,.

 

Насто,.

 

при

движевіи,

 

Bf>

 

особенности

 

вначадѣ^.

 

слышится трескъ

 

,вьі

 

сочлене?

п|ях!ь*)Движеще<

 

улучшается

 

и

 

дѣдается

 

ісвободнфе,

 

если;

 

заста^

вить,

 

животнре,

 

двигаться

 

до

 

рйзгоряченія*

 

•

 

Ревматическое

 

страда-

піе,

 

поражаете;

 

иди

 

одну

 

иди:

 

несколько*

 

,л

 

въ

 

,нѣкоторыхъ

 

,сдува-т

яхъ/и

 

всѣ

 

конечнрсщ.разомъ.Обыкновенно.

 

на

 

пораженной

 

ревмаг

твзмомъцконеяностинезамѣяаіетсяооеобыхъ

 

.бодѣзненныхъ

 

явле-?

ній.,, иногда;

 

мускулы

 

представляются- натянутыми, твердым^

 

боля?
щиди

 

цриідртрргиваніи^

 

въ;.

 

своюг очередь

 

сухожилія

 

срчлен^нЩ
представляются

 

болящими

 

.и*

 

опухшими.

 

Дри

 

незначительной

 

ущ

пери

 

стрададія,;

 

жцвртнйя

 

ібодрыу ,

 

сохраняюсь :

 

цозывъ

 

|

 

на

 

ко.рмь>

при

 

высокой ,] же.степени і , ібрлѣзвйі являются ,;лихорадочные

 

црит

падки м(прщеремфнрр

 

то

 

рзнобъ,

 

животное;

 

дрожите,

 

шерсть

 

цна

немъ

 

дцевдвйТСЯ»

 

то

 

жар^.^гдастояцнаЯі

 

уцыдость.и

 

ускрреніе
пульса), і

 

прекращается!

 

л озывъ

 

на

 

кормъ,,

 

а ,

 

у j

 

крровъ ,

 

< жвачка,

 

э

 

к-

скременты

 

выдѣляются

 

сухіе,

 

твердые,

 

моча

 

обнаруживаетъ

 

ки-

слую

 

реакцію,

 

дыханіе

 

бываетъ

 

ускорено,

 

является

 

обильный

 

потъТ

-

 

i'j

 

Ревматизмъ,

 

ие

 

осложненный

 

другими'

 

страданіями,

 

по

 

проше-

ствіи"нѣсйолькихъ

 

дней

 

(3-М) ^оканчивается

 

выздоровленіемъ
или

 

дѣлается

 

хроническимъ.

 

ЦослѣдствіеМъ

 

ревматизма ^рѣдк.о
бываетъ

 

смерт^

 

живр'гн^о^^мертные

 

исходы

 

чаще

 

всего

 

быва-
ютъ

 

при

 

осложнении

 

врсдадещямй,[напримѣръ,

 

легкихъ.Ревматизмъ
является

 

всдѣдствіеі

 

простуды

 

или;

 

значительной

 

дачи

 

труднова->

римаго '<

 

корма

 

посаѣ

 

усиленной

 

работы

 

и

 

разгоряченія

 

(ойОрмъ).

Тоиъ

 

II.

 

Вып.

 

IV.

                                                                               

зu

        

**•

 

*""*•

 

•'"

              

.<ГПОІ

 

■:,

 

:і

   

( ,

   

і.

 

,

   

:.

  

ОТО

  

Kill
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Молодо*

 

возрасти

 

хтяттщіс№Щщтйт№тьЧ№Ш№
лѣванію>эадй>бол!ѣвнШі

 

іня.і>оі>

 

^кдажохр

 

,.іѵ.ві.-£Шіл

 

:от

 

г;іі.;;

йэ

 

Иредсказаніе'

 

относительно'

 

і

 

'еохраненіяѵ

 

■

 

і

 

жйзнй

 

-Ч(

 

•заболѣвшаго'

живордааго.

 

вообще

 

.благопріятноеу 1 но

 

оно онёблйвонрімяо 1 **^^

ношевіи

 

пршгодиости

 

его-жъ

 

рабовѣ^

 

Фгоівъ

 

особенности

 

-слѣду-.

етъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

при

 

страданіяхъхроничесвнмъревмйТйзмбмъ,.
такъ

 

какъ <ревматизмъ і нерѣдко ыиотгрмюмгв'

 

легко

 

возвращается/

Указанныя

 

причины

 

болѣзни

 

направляют*' частью

 

принйтіе
цротйвъ'нея

 

гитенияескихъ

 

м£ръ/

 

а!частью

 

самое

 

ЯфШІ&яэЧ
іі 'Зйболѣвшее

 

животйое

 

мѣду еты

 

поставить

 

въ' 'помѣщейіѳ {съ

уміренией

 

температурой,

 

оградить

 

отъ

 

ёквознагоздѣтра

 

и

 

дата,

ему, обильно

 

подстилку.

 

Приісальномъітвитіи^одѣзнйуѣеобхо^

дймъиайсолютнаи

 

покой

 

(движрніеодѣааетсявочтйие^озможнймъ;

когда'норажаются'

 

всф

 

четыре

 

конечности). 'Если

 

ршматизмъиро-

изошедъ^тъ

 

окорма,

 

то

 

вѵ

 

первые

 

'дайl ! йO''s'Saб0!iгi^вaнiи^ ,

 

весьма

поиезнр

 

страждущее'жйвотноеиодвергнуть'ГолодавйюулйшйТ&еЕО
твердой 1 1

 

пищики

 

ограничиться ( »дачей

 

болтушки. , !

 

;3атѣмъ' отъ -йа^
кихъ'

 

бы ;

 

прйчинъ ;

 

не

 

произошелъ '

 

ревматизму

 

еяѣд^етъ

 

обратить
вниманіе 1

 

на

 

усйленіе

 

деятельности!

 

кожйу

 

для'

 

зе^о-ййвотйоѳ

 

йод-

вергаютъ

 

тренію'

 

соломой]' иокрытіщ

 

теплыми' '^понаадй'й'

 

йПй

Совфтуютъ

 

і

 

ссакже

 

і

 

больныхъ

 

'лошадей'

 

йроѣзжать і !

 

верхомъ I до

 

поJ

явленій

 

сильнаго

 

пота^затѣмъі^тавЬтВвъкойюшни^йрѳдвариФель 11

но

 

нмр^дашопонамиі^-С^те^^а^^^ію^вшватБ^^йіейную

 

дѣя-

телвность

 

кожи

 

ревоме^дую'тъобмывайещолойомй'йзъзолы,

 

рас-

твором*

 

ѣдкаго ! кала

 

(одна

 

-штШчѵ

 

5#

 

частях*

 

"воды),

 

Теплым*

укеусомъ^

 

'водкой

 

и

 

даже 1

 

иечѳніѳ

 

холодной^

 

водой

 

і

 

но

 

методѣ

 

Присі?-

ница

 

*);:

 

По

 

окончаній "обйльйагО

 

йотѣвія- 1

 

вызваннаго

 

Яѣмъ

 

или

другимъ

 

средствомъ, і ;

 

слѣдуетъ !

 

Животное

 

'хорошенько ; '

 

вытеретв

соломою.

 

Внутреннія,

 

лекарства

 

назначаются

 

прйревматйзМѢ,про-

изшедшемъ

 

отъ

 

объяДенія

 

(при

 

окормѣ^-йз* 1 '

 

ёильныхъ"слаби-

тельныхъ

 

средств*: глауберовая

 

«ольуйабур*

 

(alois 1) ^).

 

іСвйньйм*1
-

 

;,

                              

loo

 

сто)

                                                   

■

 

егдия

 

ат

■

     

іі

    

і

   

ОЩ

  

П

    

шг.ав

 

{онэдоячѵ

 

-•

            

інвхид

 

,<нідявэд

 

оітдэ

*):

 

Этотъ

 

послѣдіаій;

 

сдособи

 

лвчевіа

 

требуете

 

особой;

 

внимательности;

 

иначе

посд^ додмем-ь

 

его,

 

можешь

 

быть ,

 

не , ; об,

 

двгденіе{ ;

 

а

 

ухудшение*

 

|

 

страданія,

 

,-доз* ому,

мынере^мендуемъегохозя^мъ.

     

;;.'

                                    

.этвВІІ*

**)

 

Слабительное

 

средство

1,1

 

ЗДВДфУіШаВД^ІВДЫВД

 

ноль

 

драхіШ^

 

'Ѵ! '
а

   

глауберовой

 

«№

 

'(Satfs

 

ШШгі) '4'yttir«t

 

НШОНШОЬОО

 

Rqn

 

.r;oi
для

 

лошадей

 

и

 

рогатаго

 

і

 

скота

 

да

 

.разъ, :

 

въ

 

видѣ

 

раствора

 

:шб

 

водѣ

 

1 1

 

(Satubaniai)i
такихъ

 

пріѳмові([Наздааают^;др

 

жетьтредъ

 

чре,зъ

 

%

 

3,

 

4

 

таса,по.,з«№,трѣніір;;|.г

для

 

овецт.

 

и

 

свиней

 

назначают!,

 

на

 

разъ

Гвотнаго

 

камия

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

градов*.



j»iWW449PKft

 

сд|чзй^'іД^Я№Я;о»воііно^:{(Чемери4ы.,ОіЧ!Ьо§

 

до

 

,1&,

град.),

                

эл

 

імк.аюг

 

н

                      

.!!•)

 

очвщоО

 

.вд

Если

 

замѣчаютсдідахррадочныедрирадкй

 

дли

 

мѣстные,

 

воспа-

щтрльнде,

 

припадай,,

 

део

 

прдбѣгаютъ

 

къ;кроврпуеканію,

 

назнача-

ют*

 

ррлитру

 

с*

 

камФоро^рвотнні.кщеньсъ, глауберовой

 

ролью*

аконить.

                                       

яі.Лтоо

 

эінэтаТ

  

,нроі

При

 

дальнѣйщем*

 

лрчевди,

 

обращают?»

 

вниманге

 

дад^едь-
ность

 

почекъ.рі

 

зрфищприбѣгают

 

къ

 

.рвотному

 

; к,амдю,і

 

глаубе-
ровой

 

соли,

 

сѣрѣ, ( р£рой

 

сурьмѣ

 

,(Antiinonium;

 

cradum),1

 

ягодамъ

можжевельника,

 

терпентинному

 

марлуіикамфорѣ,

 

арникѣ

 

и

 

т>

 

т

Кром^в,

 

того,

 

;цри

 

мѣртдыхъ

 

страданіяхъ*

 

;нербхоідмо

 

мѣстнор ,

 

,л#:,

чещф'.втцравде,

 

кад$арнаго,мыльнагр

 

спирта

 

съцприбавкой

 

нащап

тьгрдаго

 

иди

 

терпентиннаго

 

масла,

 

подкржное

 

вспрыскиваніе

 

верап

тринау

 

для

 

утоленія

 

боли

 

холодные

 

крмпресы,

 

заволоки,

 

на

 

грудь

 

ддд

стра,ріду,ющую. ногу.

 

Приболящихъопуходяхъ

 

сухожидій — теплыя

принаркй.йР*

 

сонной

 

,трухи,

 

рбмываніе

 

водкой,

 

щелокомъ

 

изъ,зор

лы.й-т^н.^а

 

.тад.жв;

 

обвертываніе

 

шерстяными

 

тряпками.

 

У

 

овецъ

Рйщатическре;

 

іСтрадавіе

 

проявляется

 

чаще

 

всего

 

въ

 

плечахъ,

вдощ

 

вь лрертпѣ

 

и ( ддится;отъ,І:ДР

 

4;И^ль;

 

леченіе

 

срсредрто,

чцраетря

 

.на,і

 

усдденщ,. деятельности,,

 

кржд , и

 

кидечныхъ

 

отирав-

,

 

n ^,j)pBMaTH4ecKHM*

 

страдания,*,

 

относятся

 

ррвматизмъ

 

крест-

цовыхъ'

 

и

 

поясничных*

 

мускулов^

 

(Lumbago),

 

нередко

 

смѣши-

ваемы^съірастяженіемъ

 

мускуловъ

 

ѣ

 

евязркъ*, поясницы,,

 

страда-

нием^,,

 

подобнымъ

 

Hexenschusz'y

 

у

 

людей

 

или,

 

съ,г раздраженіем*
сдийнагр,

 

№Ощи ¥,ец№аѵ№щъ п ^$стщъцщя

 

поясничныхъ

 

муску-

ловъ

 

обыкновенно

 

обнаруживается

 

вдругъ

 

болью

 

и

 

усиленною

чувствительностью,,въ

 

прясничнрй

 

и

 

ррестдрврй,ч&стд,!ея

 

напря^

жрнньдмъ

 

и

 

неповоротливым;*

 

положеніемъ;

 

при

 

сильной

 

степени,

страданія,

 

животное

 

дрдставдяетъ,

 

всѣ

 

чртыре: .

 

ноги

 

под*

 

брюхо,
сгибаётрд,

 

в*

 

'дугу

 

,и

 

ерлд

 

лджеть,

 

товстаетъ

 

рътрудомъ,

 

а

 

иногда,

вдае-щ

 

модетъ^встать^езъ

 

прртороддей

 

дрмощи^т-движеніе,

 

рели.

глауберовой

 

соли

 

отъ

 

1

 

.до

 

2

 

.ундій,
или

 

для

 

крупнаго

 

скота:

                                                                 

м

.

 

Лито

 

ей

 

і.ог

 

,,

 

^flfaPA

 

(^щп^ге^е,

 

Alpea^jyHHiK),
глауберовой

 

соли

 

10

 

унцій

                  

.,.,

   

, , ,,

 

>„ [п

  

,,.,,, ; ..

смѣшать

 

и

 

разд%иа>

 

н^^етыр^^сти^^ррошка),

 

задавать

 

.съ,

 

^едлдй

 

мыль-

ной

 

водой

 

или

 

настоемъ

 

ромашки

 

до

 

порошку

 

чрезъ

 

два

 

часа.

   

,

і,Д ля

 

Ш№^^ЗДШоАИ?' а

 

0ІЪ

 

&

 

Д°.

 

Ѵ2.-унціи

   

.,

              

,

глауберовой

 

соли

 

отъ

 

3

 

до

 

5

  

ундЩ,.(4

 

порошка),

*



^тт^

оно

 

возможно,:

 

-'Ші$шф$Ш№йеШ9№іт№в

 

т£ЩШб6№№-
крестца.

 

Общаго

 

страданія

 

при

 

этой

 

болѣзни

 

не

 

замѣчаетсі^жйР

вотдоѳ 1

 

представляется

 

боДрьімъ;

 

ШШвъ

 

»на

 

корМЪ'яё'прекращЙет-
ся,

 

измѣйяетея,

 

и

 

то

 

невначитОяьйО,'гіулЗ№*,

 

днханів'

 

учащается, 3№

яВЛйютс^йеправильнОсТй^кйШЗ^^

реакція

 

мочи.

 

Теченіе

 

болѣзни

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

бйётйѲе 1,1

чрёйъ'в;

 

или

 

'М'дней

 

наетуйарт*

 

выёдоровлёйіеу ! 'гОраёдо"*р¥же
дѣяаетеяойа

 

хроническою

 

и

 

иpѳтёfeae** 1J4u-i'6:( й! бoлѣё''tieдѣSfc ,ll

Лечейіё

 

обыкновенно

 

бпгіаётъ

 

мѣстНбе-^сог рѣвающіё

 

KOMtfpM

сЫ

 

йзъ-

 

холодной

 

води

 

(одно'йв^

 

"ДѣйствйтеЛвнЧійшйх* '

 

средёШ?

в*

 

началѣ

 

болѣзнй 1),

 

обмывайіё 'щейокомъ

 

изъ

 

золы

 

или' уксуіеоМъ^
иі;уйрытіе

 

шерстяными' йопонйМй^-спиртныядтйрайія

 

'б*'прйбав-
кРй йаШаТырнагбі

 

спирт&ІІрйПхрѳййчеекОМ*

 

^тЙа^аніг-^раЗДра'-'

ж&ющіяй

 

ѣдкія

 

втиранія

 

(Ф'ранЦузбме' ветеринары

 

рекоМеедуюШ'

дажО'екариФикацш)

 

или

 

раздражающй

 

пластырь

 

*).

 

[ Внутрей'йІя )

средства-

 

обыкновенно

 

нё

 

йайначаютс^^ъ'йим* 1

 

йрйбѣгают ,йЧйлй і[

ко

 

ДЛЯ

 

у«транРй1я[РовМ§Стнй^* !1страдай%'ёЬлй^тайОвыяокйзнв!а[--
ютсгі.

 

Кбрмъ

 

накачается 1

 

лёгкій,

 

удОбйвариМйй^

 

До'

 

В*^йЩскОлвко
умейьшейДОм* !

 

яоли^ёствѣ,

 

пОм^Щетё'

 

отводится'

 

Ы

 

умѣрейноій

температурой'

 

й- 1

 

Р*Дойной 1

 

защйШ^Ьт^сквозЙагоФвтрй,

 

подстил 1-'

ка

 

дается

 

въ

 

изобиліи

 

и

 

сухая;

 

во

 

все

 

время

 

болѣзни

 

необходим»'
поКрытіе

 

лЬйойами

 

й

 

частое 1

 

вгітйраніеіёолбйЬй^^длйвозбуждёнія
И

 

иоддержаніяѣрашльйаго

 

Р^прайлені^/кожи. 11 ' 11 ' 111

 

||(|

 

•

 

* :

 

■гхшгрд

РевмаШзмъ

 

•

 

сШеШпШ

 

f

 

сЬ^повъ'(ЫЪіШ

 

1асі0пііиш), !й'звѣ-

стный

 

у

 

нашихъ

 

вёТеридаровъ{

 

под*-

 

именем*

 

нервной

 

немочй,'

суставОлОма

 

(Tetanus

 

agnOittiitij 1

 

Arflhreeaee

 

ptillorum),

 

чаще

 

всего'

наблюдается

 

между

 

жеребятами,

 

Йрйтом&

 

заводскими,"телятамй

 

й-

я

 

Мятами.

 

Болѣзньі > эта' йвляртрй

 

вдруг* или 'ей 1

 

предшествует* сШ-

его

 

рода

 

общее

 

нездоровье,

 

выражающееся

 

Йя'лОствю,

 

лихорадоч-

ными

 

пригіаДкамй,

 

затѣмъ

 

нартупаетъ

 

хромота

 

Йа

 

ту

 

или

 

другую 1

йОйечность,

 

а

 

иногДа

 

нй^нѣскйдькб*

 

разом 1 *,

 

ЙЪслѢ Тото'нояШютйя*

болѣзненныё^

 

горячій

 

'(уживоглихъ

 

съ

 

бѣлбю

 

кбжей^рйсйьігЯ) 1

*)

 

Раздражающій

 

пластырь

 

составляё'гся

 

изъ: ѵ

    

■

                   

М:ІЛ
терпентина

 

(Therebinthinae)

 

и

                                      

''

         

:

   

' і

   

'-

мастики

 

(Resinae

 

"Mastii);

 

•Оббихъио' 6' частей

 

равс/г^ѣвается

 

на

 

огнѣ

 

и

кънимъ

 

прибавляется:

                                                        

. ,1!

порошка 1

 

птанскикъ'мухъ

 

(PulVis

 

CantharidMruin)

 

2'ча6ти''

      

'

    

|;і

     

'

смолы

 

молочайной

 

(GUnrttti

 

Euphorbiae)

 

1

 

часть' 1

 

"

   

''

 

'

тщательно

 

смѣшнвается

 

и"в4 ;

 

'подо^рѣтомъ',

 

Йидкомъ

 

согійяні^

 

і&патОчкЬй

 

нама-

зывается

 

на

 

тѣло

 

живот

 

нато,

 

затйііъ

 

наказаШё

 

<•

 

Йло

 

покрывается

 

паклей

 

или

дсерстяной

 

тряпкой

 

и

 

оставляется

 

поіа

 

не'

 

'свалится

 

эта'

 

масса

 

сама

 

lc'66ofJ '

 

'"-



Ш

 

—

удругіяіоаухолиьТЛіігйаі^дном^

 

грѣжегвѣокодьдихъуісоічлененіяхъ

страждущей

 

;Воце«ирс^и.

 

; іОдухрль;<'обдватчйарр;*(>воялененіеЛкру-
(Гомъ^ДрИічемъ

 

ръ

 

какой

 

нибудь

 

одной

 

стороны

 

она

 

значительнее
выставляется

 

въ

 

видѣкругловаівагоі

 

волдыря,

 

подъкоторымъ

 

рщу?-

щаетея

 

какъ

 

быі.Фдюфуація.п

 

Обыкновенно

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

бог
лѣзни,

 

за

 

исключеніемъ

 

случаевълея

 

незначите дьнаго

 

развятія,

появляются

 

лихррадочрне

 

гпрдпадкиги

 

общее

 

заболѣваніе,

 

йсли

оно

 

до

 

того

 

времени

 

не

 

обнаружилось,

 

въ

 

протнвномъ

 

случаѣ

замечается

 

усиленіе

 

И' ѳжеетоненіе

 

болѣзнепныхъ

 

явденій.

 

Бо-
лезнь

 

эта.

 

часто

 

осложняется'

 

разетройствомъ

 

пидіейаревія,

 

катар^

радьными

 

и

 

другими

 

страданіями.

 

Теченіе

 

общагѳ

 

етраданія

 

въ

этой

 

„брлѣзни

 

зависать

 

от*: хода

 

бояѣзненваго

 

пррцеееа

 

въ

 

соч-

ленедіяхъ,

 

уменьпДетея

 

(Он*

 

7-*и

 

тотчасъ

 

же

 

замѣчаежслг

 

( улучшеніе
рбщагоісостоянія,

 

въ

 

противдомьГслучаѣ,

 

усиливается

 

.лихорадка,

живртное

 

лежит*,!

 

яеряетъіадпетитъ,

 

слабость

 

увеличивается,

 

по-

лос*!

 

л

 

лихорадка

 

принимаютъ'изнуритрльный

 

характеръ

 

и

 

чрезъ

2-т^З

 

яедвлд

 

наступаете

 

смерть^

 

При

 

осдожненіи

 

внутренними

<бодѣэнями

 

смерть, настраетъ

 

раяѣе

 

РзначеннаТо

 

срока.

 

При

 

умѣ-

ренномъ

 

етраданід

 

сочлененій,'

 

выѳдоровлепіе

 

наступаете

 

чрезъ

3 —А

 

недѣли,

 

хотя;

 

опухоль

 

исчезаешь

 

гораздо

 

позжел,:

 

Опухоль

 

и

отвердѣшѳ

 

сочленещй'

 

часто

 

сопровождаются

 

страданіями

 

срчде-

вительныхъ

 

поверхностей

 

(всйдствіе /

 

костоѣды,

 

каріознаго

 

про-

цесса)..

 

Въ

 

благопріятныхъ

 

случаяхъ,

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

роетѣжи-

вотныхъ,

 

исчезаютъ

 

эти

 

стра данія<;

 

і

 

яо

 

по

 

большей

 

части

 

<

 

делают-
ся

 

хроническими*)

 

легко

 

возвращаются^!

 

а

 

потому

 

на

 

полное

 

исцѣ-

леніе,

 

въ

 

таком*

 

случаѣ,

 

очень

 

мало

 

надежды.

 

Случается

 

также

 

въ

.сочлененіяхъ

 

інагдоевіе

 

съ

 

разрушеніемъ

 

связокъ,

 

костей

 

ѣ

 

т.

 

п.,

затѣмъ

 

на

 

8 — 14- день

 

слѣдуетъ' смерть.

 

Смертные

 

і

 

исходы

 

про-

исходят*

 

или

 

0(гъ

 

гнойнаго

 

зараженія*

 

воспаленія

 

легкихъ

 

съоб-
•разованіаиъ

 

въ

 

нихьгжойныхъ

 

узло&ъилиирипродолжительномъ

теченіи

 

отъ

 

истощенія

 

и

 

изнурительной

 

лихорадки.

Причины

 

болѣзни:

 

простуда,

 

особое

 

предрасположеніе,

 

унасле-
дованное

 

отъ

 

производителей,

 

дурное

 

качество

 

молока,

 

ненадле-

жащее

 

содержаніе

 

матки

 

во

 

время

 

беременности,

 

въ

 

особенности
въ

 

послѣднемъ

 

перюдѣ

 

ея.

 

Предполагают^

 

также,

 

что

 

задержаше

меконіума

 

(кала

 

у

 

новорржденныхъ)'

 

предрасполагаетъ

 

къ

 

этой
болѣзни.

 

Предсказаніе

 

крайнѣ

 

неблагопріятиое$

 

ереднимъчисломъ

гибнетъ

 

половина

 

заболѣвшихъ

 

животныхъ,выздоравливаніе рѣд-
і

 

I

 

Ji

 

51
■:';■'••

*)

 

У

 

ягнятъ

 

болѣзнь

 

эта

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

случаяхъ

 

нё

 

сопровождается

 

образо-
ваніемъ

 

опухолей.



_

 

45В

 

—

-ко^быварф* 1

 

лѳлноѳі

 

почти

 

і всегда

 

остаются "слѣдьі

 

'боіфзадій''

 

сама

фдоваяьі

 

лешу

 

возвращается.^ 1

 

<8а<юлевайію

 

і

 

'подвергаются '

 

рбыкдо

 

>■

венде

 

недавно"пьявйвцііееяіна,ісветъ

 

жйвотняе^-^З

 

'йѳдельйато

вр8раста,"гораздо'

 

реже

 

болѣютъ

 

6-^3

 

дедѣльнаго'

 

возраста,.

 

■ а

 

я*

позднейшем*

 

возраетѣ^развитіе

 

этойболѣзййіпрйнадлеаійтъ

 

къ

,чкслу

 

чрезвычайно

 

рідкихъіслучаёвъ,

 

э

 

а*коіпоРошіэн

 

bs

 

;ннв<гг.

ііі-иЯечёаіе !; сне'ціальйое

 

болѣзнеадъіхъ^ораавеній

 

сочлевейШ'СО^
стойфъ,

 

прй' дезначительныхъ

 

оиухоляхъ;івъ'разрѣшаюЩйхъд

 

воз^

буждающихъ

 

втирнніяхъ,

 

і

 

ката

 

йапр;

 

камФарнато

 

линимента^ '

 

Садо-
вой

 

мази

 

-Щи

 

ffiak*

 

только

 

опухоль

 

сдѣлйласьздачйФельною,»

 

олвд'у-
етъ

 

прибегнуть

 

к*

 

более

 

і

 

сильным*'

 

средствамъ'

 

и

 

|

 

втирать

 

лши-

мент*, къ'которрму 'прибавлена

 

тинктура

 

каптаридовъ^часть),
или

 

'мазь

 

рвоиваго !

 

камня

 

и

 

шпанокихъ'мухът

 

При'здайдтнбльныхъ
болйхв^молвно

 

прибегнуты'къ^болеутоляющимъ

 

средствамь^

 

aj'He

то

 

і

 

употребдаяют*

 

тенлые

 

'комдресы' льняной

 

і

 

муки

 

с*

 

свинцовой

 

'во-

дой

 

іднем*ра; на

 

ночь 'втиращя

 

ртутной' мази^самой

 

до

 

себе,' или

с*

 

беленым*

 

масломъ,

 

или! эУстрактомъ 'белладонны '(I

 

часть

 

экс-

тракта

 

|

 

Да

 

%

 

'■

 

частей :

 

мази).!

 

Если

 

і

 

оиухолв

 

'переходить

 

въ

 

нагдбеніе
съ

 

образованіемънарыва;т0;его!следуетъ

 

заблагбвремеднО' вскрыть.

и

 

'Внутреннее

 

леченіецсостѳитъпвъі

 

назначеніи

 

послабляющих*

средств*; і w

 

йри<

 

ізапорах*і , ;на

 

<

 

дизъ

 

назначений т

 

■

 

более

 

і

 

і

 

сйльныхъ
слабительннхъ

 

или

 

'клистировъі ;

 

При

 

изнуряющихъ '

 

поносахъ

 

да-

ются

 

слизистыя

 

средства,

 

qb

 

маснезіей)

 

или,

 

что

 

[еще

 

лучше,

 

магне-

зія ;

 

;с*

 

ревенемъ;ч!

 

противъ

 

ішоейалитрльныхъ ' л >ЛйХОрадочвыхъ

пр

 

ипадковъ*—

 

селитра,

 

і

 

винный

 

и

 

камень

 

<

 

вмѣете

 

•

 

съ 'слизью

 

і

 

илд

 

эк»-

страктомъ

 

белены',;

 

аконита,

 

а

 

«при

 

значительной

 

слабости^

 

возбуж-
,дающія

 

средства 1 1

 

вата

 

то: і

 

железо,

 

каМФора;

 

■

 

арника

 

и

 

т/

 

и.; 1

 

против*

страданій

 

дыхатедьвьіхъ

 

органовъ^анти-катарр'

 

альнйя*

 

■

 

'средства:
сюрьмяные' препараты,

 

деготь

 

^-

 

вдыханіе

 

его

 

паров*."

 

Прйимед-

•ленном*, неправильдомъ

 

теченіи/ очень

 

прилично

 

поставить 'Шо>

ЛОКу

 

На

 

больную

 

ВШеЧНОСТБЛ'Л/НГ/'н:'■■:■-

 

I!

 

ВІ

            

Я

 

'ПО

 

ВІЙЭРОТ
•

   

•■■•

 

•

       

:

 

'

   

и;іп

 

оі;.Ч:({ і,')діі

 

ООГгОЭО

 

;.ЙА7ТОО(|Ц

 

ІНгіКІТ.ОО

 

ШШРНІЩ
■

        

•

                   

a

 

эовддд

                  

BHpqn

 

.гто

 

эонні
)

 

Іодовая

 

мазь:

                                                                                 

, yj

 

,^^ П);; ..

смѣшать

 

іода

 

1-

 

часть

 

и

 

са'ла

 

8

 

частей

                                     

' ,

Ер.

 

Iodinae

 

gp

                                                            

.

I; 're

                               

Axuhpe

 

porc&e'giv

 

misce

                    

•

 

V

   

кк/Л-
или

 

іода

 

1

 

часть,

 

іодистаго

 

!кадія>2

 

.части,

 

сала

 

16

 

частей.

                       

.!

 

і

 

оГ.,

Kali

 

hydrojodici

 

§j

Axungiae

 

porciae

 

gvjjj
-

 

Misce

 

ifacunguentum

                                     

«aw

 

'■'.

 

(*
для

 

втиранія

 

раза

 

2—3

 

на

 

день.

                                                     

,охро

 

лк-Атлі



MB

 

—

онДібтичешя

 

івЬгигіеничѳйіітдгіБрт^

 

придймаемыяоіпри

 

этой

 

бот
лезни,

 

следующія:

 

назначеніежатнамъзабояевшихъсосуновъідао*-
рошйго

 

/корма;иготводѣ!

 

помещенія

 

съ

 

умереннойт

 

температурой

для

 

заболевшихъ,

 

животныхъ

 

и

 

ихъ

 

матокь,

 

и

 

вообще-

 

всякія

 

npe-f

дохранительныя

 

меры

 

ирртивъ'простуды"; :

 

о:,

 

о(?

 

j

 

о

 

[гми

 

мц\

Мягкость

 

кодШейіѴюяа,

 

'От-носятся?

 

Две

 

болезни:

 

англійская
(Rachitis)

 

и

 

размягченіе

 

костей

 

(Osteomalacia),'

 

яофй'

 

ветеринары

не

 

дедаютъ

 

между. ними

 

Ртрогаго

 

различія.'

 

На

 

самом*

 

же

 

дізле
это

 

две

 

Совершенно

 

различный

 

болезни:

 

RachitiB1 Является

 

врож-

денным*

 

страданіемъ,

 

состоящимъ

 

въ

 

том*,

 

что

 

Нрй

 

развйтіи

 

ко-

стей

 

въ

 

них*

 

отлагается

 

фосфорнокислая1

 

йзвеШ

 

в*

 

недостаточ-

номъ

 

количестве,

 

!ртъ

 

чегокрстй

 

де

 

только

 

^йваютъ

 

мягким^

 

но

и

 

придимаютъ

 

ДѲправиаьіныя"

 

ФОрйы,

 

такъ,

 

напр.

 

искривлйюо-ея

конечности.

 

Osteoffialaxia

 

есть

 

страданіе

 

приобретенное,

 

состоящее

в*

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

Совершенно

 

разВйТыхъ

 

костей

 

всасывается

 

Фос-

форнокислая

 

известь

 

и

 

удаляется

 

йзъ

 

организма,

 

чрезъ- что

 

кости

мало

 

помалу

 

делаются

 

гибкими

 

и

 

непрочными.

 

Рахитизм*

 

или

йнглійская

 

болезнь

 

развивается

 

мало

 

помалу

 

и

 

не

 

вдругъ

 

об-
наруживается.

 

Страдающія

 

имъ

 

животныя

 

проявляютъ

 

наклонность

лотреблятьвъннщу

 

вещества

 

вовсе

 

для

 

того

 

непригодныя,

 

на-

примеръ,

 

землистый1,

 

<щелочния'

 

*•)

 

й

 

т.

 

п.,

 

затемъ

 

отличаются

 

отъ

вдоровыхъ

 

бледностью,

 

чахлостью,;

 

слабостью

 

мускуловъ,

 

далее

 

у

нихъ

 

нередко

 

замечаются

 

боли

 

и

 

напряженности

 

В*

 

конечностяхъ,

дайоминающі'я' ; ревматическія

 

страдайія.

 

Больное

 

животное-

 

по

'большей

 

части

 

-

 

лежитъ,

 

встаетъ

 

<

 

и

 

ложится

 

съ

 

трудомъ,

 

стоить

оно

 

неправильно, '

 

спида

 

нередко

 

Дриэтомъ

 

изгибается

 

дугой,
походка

 

неправильная,

 

иногда

 

обнаруживается

 

при

 

этомъ

 

хромота

■%

 

іНаконедъ,:

 

являются

 

болезненныявоспалительныя

 

опухоли

 

соч-

лененій:

 

При

 

движения

 

слышится!

 

нередко

 

трескъ

 

и

 

особый

 

звукъ

въі

 

сочлененіяхъ.

 

Лихорадочные

 

припадки

 

обыкновенно

 

не

 

заме-
чаются,

 

а

 

если

 

таковые

 

обнаруживаются,

 

то

 

указываютъ

 

на

 

ослож-

йеніе

 

другими

 

страданіями,

 

например*,

 

воспаленіем*

 

сочлененій,
разстройствомъ

 

пиіцеваренія,

 

истощеніем*.

 

Смерть

 

наступаетъ

 

при

явленіяхъ

 

изнурительной

 

лихорадки,

 

поноса;

 

теченіе

 

болезни

 

очень

медленное,

 

длится

 

по

 

целым*

 

мвсяцамъ.

 

Причина— врожденное

расположеніе

 

къ

 

болезни

 

и",' какъ

 

кажется,

 

дурное

 

въ

 

гигіеничес-
комъ

 

отношеніи

  

помещеніе;

  

болезнь

  

преимущественно

  

прояв-

*)

 

Самъ

 

но

 

себѣ

 

призиакъ

 

не

 

дшолнѣ

 

надежный,

 

такъ

 

какъ,

 

.тоже

 

С^ов;

 

замѣ-

чается

 

и

 

при

 

нѣкоторыіъ

 

страданіяхъ,

 

другихъ

 

органовъ.

        

.,



—

 

454

 

—

ляет6яосед*юі.иізимой,іа

 

весной

 

и

 

летомъ

 

при і

 

благопріятнбй до-

годе

 

улучитается

 

ісостояніе

 

больныхъ.
Лечедіеі'діетическое

 

срстоитъ

 

въ

 

даче

 

питательнаго

 

и

 

удобова-
римаго

 

корма^'затемъ

 

назначаютъ

 

Фосфорнокислую

 

известь

 

(костя-
ную

 

муку)

 

отъ

 

90

 

до

 

250

 

грановъ

 

на

 

деньмолодымъ

 

животнымъ

или

 

вообще:

 

известковые

 

препараты

 

-—

 

известковую

 

воду,

 

мѣлъ,

иногда

 

ихъ

 

средидяютъ

 

съ горькими

 

и,ароматическими

 

средства-

ми

 

(акромъ

 

и

 

Ті

 

пі);

 

советуютъ

 

также

 

давать

 

фосфорнокислую

 

из-

весть

 

съ

 

рястворомъ

 

стодяриаго

 

клея

 

или

 

рыбьимъ

 

жиромъ.

 

Въ
неко^ррыхъ

 

случаяхъ

 

дазцачедіе

 

железа

 

оказывалось

 

полезном*.

:

 

,Равыягченіе

 

костей

 

(Qsteomalaxia)

 

наблюдается,

 

заще

 

.всего

 

у

рогащагрі скота, въ

 

особенностду

 

молочныхь

 

коровъ.

 

Картина

 

этой

болезндсходнаісъдредъйдущею,

 

прдчемъ

 

обнаруживается>вооб г

•щр,

 

дурное

 

питаніе

 

тела

 

и

 

расположеніе

 

к*

 

переломам^

 

костей
отъі,

 

малейших*

 

внешних*

 

дридинъ,

 

дапр.

 

при

 

вставаніи,

 

рстуцде-

діи

 

и

 

т.;

 

п..

 

Смерть

 

настудаетъ

 

вслЬдь

 

за

 

изнурительной

 

лихорадь

вой

 

или

 

параличемъ

 

конечностей.

 

Причины

 

болезни,

 

какъ

 

прла-

вают*,.

 

заключаются

 

въ

 

дурномъ

 

содержаніи,

 

впрочемъ

 

въ

 

некото-
,рыхъ

 

мертноотяхъ

 

страданіе

 

это

 

является

 

эндемическимъ

 

*).

 

Ле-
ченіе

 

такое

 

же

 

какъ

 

при

 

рахитизме,

 

только

 

Фосфорнокислая

 

из-

, весть

 

назначается

 

въ

 

большихъ

 

цріемахъ

 

(1

 

унцъ

 

до

 

1

 

удца

 

и

5

 

драхмъ)..

 

Если

 

являются

 

переломы

 

костей,

 

то

 

вместо

 

леченія
едва

 

ли

 

не

 

выгоднее

 

убить

 

животное.

,,ц

 

Усвиней

 

rachitis

 

является

 

следствіемъ

 

откарміиванія

 

веще-

ствами

 

бедными

 

известковыми

 

солями,

 

небогатыми

 

крахмаломъи

вообще

 

превращающимися

 

въ

 

пишеварительныхъ

 

путяхъ

 

в*<вит

слоты;

 

развитію

 

болезни

 

содействует*

 

дурное,

 

въ

 

гигіеническомъ
отнощеніи,

 

помещеніе

 

и

 

недостаток*

 

движенія,

 

болезнь

 

обнару^-
живается

 

страданіемъ

 

сочлененШ

 

и

 

влечет*

 

за

 

собою

 

искривде-

ніе

 

спины

 

и

 

конечностей.

 

Леченіе

 

срстоитъ

 

въ

 

устраненіи

 

при-

чинъ,

 

въ

 

назначеніи

 

рвошаго

 

или

 

слабительныхъ

 

средств*

 

и

 

за-

темъ

 

фосфорнокислой

 

извести

 

вместе

 

съ

 

рыбьимъ

 

жиром*.

 

(У

свиней

 

появляется

 

иногда

 

размягченіе

 

(Osteomalaxia)

 

личныхъ

костей:

 

носовыхъ

 

и

 

челюстныхъ,

 

что

 

сопровождается

 

местнымъ
возвыщедіемъ

 

температуры,

 

затрудненньшъ

 

дыханіемъ;

 

для

 

изле-

-ченія

 

можно

 

прибегнуть

 

къ

 

известнымъ

 

препаратамъ,

 

но

 

едва

 

,дд

не

 

лучше

 

убить

 

животное.
И.

 

Тютчев

 

ь.

*)

 

Въ

 

такпхъ

 

случаяхіе

 

улучшеиіе

 

почвы

 

дренажёмъ,

 

удобреніе

 

известью,'

 

ко-

стями

 

способствовало

 

къ

 

прекращений

 

болѢзни.

       

'

                                   

'

 

'"

  

''



—

 

йб

 

—

OHl'Q

 

I

КЪ

 

ВОПРОСУ

о

 

вовдѣдываніи

 

дьвга

 

въ

 

срѳднихъ

 

и

 

сѣверныхъ

 

гу-

берніяхъ

 

Россіи.

іпВоздѣлывавіегльна

 

въ

 

нашихъ

 

среднихъ

 

и

 

сѣверныхъ

 

губер-
ніяхъ

 

составляетъ

 

несомнѣнно

 

одну

 

изъ

 

важнѣйщихъ

 

отраслей

 

не

-только

 

земледѣлія,

 

но

 

и

 

промышленности,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

у

ласъ,

 

за

 

<

 

иоключеніемъ

 

лишь

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностей,

 

вообще
очень

 

мало

 

заботилисьобъэтомъироизводствѣ.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

наі

 

пего;

 

обратили

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общество
И

 

некоторые

 

крупные

 

землевладѣльцы.

Уже

 

въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

мы

 

вывозимъ

 

заграницу

больщія

 

количества

 

льна,

 

въ.видѣ

 

сыраго

 

матеріала,

 

и

 

должны

виосдѣдствіи

 

докуцать

 

его

 

обратно,

 

въ

 

видѣ

 

полотна,

 

за

 

гораздо

высшую

 

цфну

 

и

 

дритомъ

 

часто

 

смѣшаннымъ

 

съ

 

хлопчатой

 

бума-
гой

 

и

 

обложеннымъ

 

высокой

 

пошлиной.

 

Сверхъ

 

того,

 

положеніе
торговли

 

льномъ

 

ненормально

 

еще

 

и

 

въ

 

томъ

 

отношепіи,

 

что

убранный,

 

обработанный

 

и

 

приготовленный

 

крестьянами

 

къ

 

про-

дажѣ

 

сырой

 

ленъ

 

проходртъ

 

черезъруки

 

маклаковъ,

 

евреевъ,

 

мел-

кихъ

 

и

 

крупныхъ

 

торговцевъ,

 

которые

 

дри

 

докупкѣ

 

и

 

продажѣ

льна

 

пріобрѣтаютъ

 

большую

 

црибыль,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

тѣ,

 

кото-

рые

 

употребяяютъ

 

наиболыпш

 

трудъ

 

и

 

производятъ

 

самую

 

тяж-

кую

 

работу,

 

дачти

 

всегда

 

получаютъ

 

самое

 

скудное

 

вознагрджде-

ніе.

 

Вѣроятно,

 

это

 

и

 

служить

 

причиною

 

того^

 

что

 

крестьяне

 

воз-

дѣдываютъ

 

ленъ

 

въ

 

незначительныхъ

 

размѣрахъ

 

и

 

удотребляютъ
мало

 

старанія

 

на

 

его

 

обработку,

 

особенно

 

если

 

принять

 

во

 

внп-

маніе,

 

что

 

ихъ

 

обманываютъ

 

покупщики,

 

которые,

 

ловко

 

пользу-

ясь

 

ихъ

 

пезнаніемъ,

 

требуютъ

 

слишкомъ

 

большаго

 

перевѣса

 

въ

вознагражденіе

 

за

 

отбросъ

 

худо

 

очищеннаго

 

товара

 

и

 

за

 

остав-

шееся

 

въ

 

немъ

 

паклю

 

и

 

кострику.

Самое

 

лучшее

 

и

 

вѣрнѣйшее

 

средство

 

для

 

переработки

 

этого

важнаго

 

сыраго

 

матеріала

 

въ

 

болѣе

 

цѣнный

 

прОдуктъ

 

внутри

страны

 

ест*,

 

безспорно,

 

устройство

 

полотн яныхъ

 

Фабрикъ

 

(пряди-
ленъ

 

и

 

ткаленъ

 

посредствомъ

 

машинъ)

 

въ

 

извѣстныхъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

по

 

воздѣлыванію

 

льна

 

мѣстностяхъ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

суще-

ствуешь

 

большой

 

спросъ

 

на

 

сырой

 

матеріалъ

 

и

 

гдѣ

 

имѣетъ

 

мѣсто

честный

 

платежъ

 

изъ

 

лервыхъ

 

рукъ,

 

тамъ

 

уже

 

собственная

 

выго-

да)

 

добуждаетъ

 

къ

 

разширенію

 

культуры,

 

какъ

 

мытому

 

видимъ

/



-

 

456

 

-

примѣры

 

въусердномъ

 

воздѣлывпггіи

 

свекловицы

 

въ

 

тѣхъмѣстно-

стяхъ,

 

гдѣ

 

сахарные

 

заводы

 

покупаютъ

 

ее

 

большими

 

массами,

 

или

въ

 

усиленномъ

 

воздѣлываніи

 

картофеля,

 

гдѣ

 

вблизи

 

находятся

 

ви-

нокуренные

 

и

 

крахмальные

 

заводы.

Но

 

такъ

 

какъ

 

обширныя

 

Фабрики

 

трббуютъ

 

болыпйхъ

 

капита-

ловъ,

 

большею

 

частью

 

основываются

 

на

 

акціяхъ

 

и

 

не

 

могуть

 

быть

устраиваемы

 

въ

 

короткій

 

промежутокъ

 

времени,

 

то

 

всего

 

цѣлесо-

образнѣе

 

для

 

успѣховъ

 

этой

 

важной

 

отрасли

 

землёдѣаій

 

было1

 

бы

учрежденіе

 

въ

 

извѣстныхъ

 

районахъ льноводства

 

йѣсколькихъ, 'Воз-

можно

 

меныпихъ

 

размѣровъ,

 

Фабрикъ

 

или

 

предприимчивыми, 1

 

за-

житочными

 

частными

 

лицами

 

на

 

собственный

 

ечетъ,

 

или

 

же

 

обще-
ствами

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

на

 

паяхъ

 

или

 

на

 

ассоціаціонныхъ

 

ОснО-

ваніяхъ,

 

не

 

только

 

съ

 

цѣлъю

 

собственной

 

выгоды,

 

но

 

и

 

съцѣлью

болѣе

 

широкаго

 

развитія

 

культурыі

 

льна

 

и

 

распространенія

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

раціональныхъ

 

способахъ

 

обработки

 

его

 

на

 

волокно.

 

Лучше

Всего,

 

если

 

заведенія

 

эти

 

будутъ

 

устроены

 

въ

 

незначительныхъ

размѣрахъ,

 

для

 

переработки

 

только

 

мѣстнаго

 

льна,

 

наподобіе

 

то-

го,

 

вакъ

 

въ

 

прежнія

 

времена

 

землевладельцы

 

устраивали

 

у

 

себя

ручныя

 

прядильни

 

и

 

ткальни,

 

только

 

въ

 

болыпйхъ

 

относительно

 

раз 5-

мѣрахъ

 

и

 

съ

 

введеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

машиннаго

 

производства.

 

Для
этой

 

цѣли

 

можно

 

было

 

бы

 

покупать?

 

продажныя

 

и

 

даже

 

необйтае-
мыя

 

земли,

 

покинутыя

 

ихъ

 

владѣльцами.

 

Впоелѣдствій

 

можно

 

бу-

детъ

 

расширить

 

Фабричныя

 

строепія,

 

увеличить

 

число

 

маипйнъ,

если

 

только

 

Фабрика

 

пойдетъ

 

хорошо,

 

будетъ

 

приносить

 

пользу

 

и

если

 

воздѣлываніе

 

льна

 

расширится

 

среди

 

крестьянъ,

 

вслѣдствіе

близкаго

 

сбыта,

 

честной

 

покупки

 

безъ

 

посредниковъ

 

и

 

постоян-

ная

 

платежа

 

наличными

 

деньгами

 

за

 

сухой,

 

і

 

возможно

 

чистый,

ленъ,

 

не

 

смѣшанный

 

съ

 

болыпимъ

 

количествомъ

 

пакли

 

и

 

другихъ

веществъ.

                                                                                

оі.вм

Что

 

у

 

насъ,

 

также

 

какъ

 

и

 

заграницей,

 

могутъ

 

п

 

существовать

 

и

приносить

 

пользу

 

полотняныя

 

Фабрики,

 

если

 

только

 

производство

въ

 

нихъ

 

поведется

 

съ

 

знаніемъ

 

дѣла,

 

лучше

 

всего

 

доказывается

процвѣтаніемъ

 

Фабрикъ

 

въ

 

Ярославдѣ

 

и

 

друтихъ

 

мѣстахъ,

 

напр.,

въ

 

Польшѣ,

 

гдѣ

 

большія

 

Фабрики

 

покупаютъ

 

сырой

 

Мйтеріалъ 1

 

въ

Литвѣ,

 

Лифляндіи

 

и

 

Псковской

 

губерпіи
Увеличивая

 

такимъ

 

образомъ

 

число

 

•

 

малыхь

 

и

 

болыпйхъ

 

фаб-
рикъ,

 

мы

 

достигли

 

бы,

 

несомненно,

 

весьма

 

значительная

 

расши-

ренія

 

воздѣлыванія

 

льна.

 

Если,

 

кромѣ

 

того,

 

при

 

каждой

 

Фабрикѣ

будутъ

 

находиться

 

опытныя

 

лица,

 

зпакомыя

 

съ

 

улучшенными

 

спо-

собами

 

обработки^

 

льна,

 

которыя

 

во

 

время

 

или

 

даже

 

до

 

удорки

льняныхъ

 

стеблей

 

будутъ

 

посылаемы,

 

въ

 

качествѣ

 

покупателей,



—

 

ІЫ

 

—

ѢѢ^я^ейіи^^мен^^бшйрньія

 

по

 

воздѣіыванію

 

льна

 

деревни,

•гдѣ

 

( ЬнЙ'

 

въ :

 

то'

 

;жё

 

'врёйя^мо^утъ'

 

быть, ;

 

'главнымъ

 

обраёомъ,

 

учи-

ШёШШШ'

 

к'у'льт:ур'ѣ і игцё'рвонач ;альндй ;;мёханическЬй

 

обработкѣ

•аъи^' !т6п чрёзъ

 

этобудётъ

 

достигнута

 

и

 

другая

 

важная

 

цѣль,

 

имен-

но

 

ноощрёніе

 

мѣстнаго

 

населенія

 

къ '

 

обработке

 

льняныхь

 

стеблей
въ

 

бблѣе

 

цѣнный

 

продукта.

 

Посылаемые

 

отъ

 

Фабрикъ

 

коммисіо-
неры

 

должны

 

по

 

таксаціи.

 

на

 

глазбмѣръ,

 

lib

 

купать

 

ленъ

 

на

 

корню,

"йо¥да. г(інъ

 

ёЩё^нёІвытё^біёнъУ 1 !!

 

заключать

 

съ

 

производителями

Щртолтоителвнб

 

сЖдующія

 

условія:

 

покупатели 4

 

сами

 

опредѣлятъ

^Рмявйтё^ёбійванія

 

лі>на, !

 

также

 

какъ

 

и

 

дальнейший

 

способъ

 

и

 

вре-

Ш

 

его

 

мочкй,

 

разстиланія

 

Или

 

бѣленія

 

и

 

сохраненія

 

сноповъ

 

въ'бйб-
кйМ* 'приблизительно

 

вь,!Д /2 °пуда'

 

вѣс'6Мъ.

 

Слѣдующія

 

затѣмъ

 

ра-

бёты/туё^тйку^назйвае^ая^

 

льняныхъ

 

стеблей

 

при

 

возмож-

но

 

мейьп^ейъ ; йа'р§ :

 

(приблизительно

 

20О) Ё.),

 

а

 

равно

 

и

 

дальней-
шая

 

обрШ'ткййьна^Шть^трепанье

 

и

 

т.:

 

д.),

 

могутъ

 

быть

 

испол-

йяёмй'въ

 

.Шбое

 

время

 

годй]

 

но

 

постоянно

 

подъ

 

наблюденіеМъ

 

и

•£укбвод£твбмъ.

 

самихъ

 

коммйсі6нёровъ. !г

 

Для

 

спОсобствованія

 

ра-

•ббтѣ-Онй^дОлЖны

 

брать

 

съ

 

собою

 

машины

 

для

 

трепаиья

 

и

 

даль-

нейшей'

 

очистки 1

 

льдянаго

 

волокна.

 

ВпбСлѣдствіи

 

крестьяне

 

могли

бйСами

 

гірі6'брѣтаТь

 

подобный

 

машины.' При

 

существованій

 

об-
пзй'рныхъ' :льнянйхі [ іі6лёй,

 

было

 

бы

 

также' необходимо

 

удотрёбле-
__

 

•ніё' І кЬннШъ'іірйводовъ.

 

Такймъ

 

образомъ'

 

упомянутые

 

спеціаяи-
сты

 

могли

 

бы

 

ежегодно

 

проявлять

 

свою

 

деятельность

 

то

 

въ

 

той,
W

 

вЩ''друтг6й'м4стно\зтй !

 

й'тѣмъ

 

самымъ

 

расширять

 

все

 

более

 

и

тГблеФу(?6вер^йёнсТЙ6вЙнйОё

 

льняное'

 

производство.

 

Они

 

могли

 

бы
'тШ'жё

 

приобретать

 

изъ' 'найяучшихъ

 

по

 

воздѣлыванію

 

льна

 

райо-
н'бвъ' 'вполнѣ

 

дббрбкачествённыя

 

посѣвпыя*

 

сѣмена

 

для

 

раздачи

Ш

 

'другія

 

"мѣстности^

 

если

 

бы

 

собранный

 

намѣстъ

 

сѣмена

 

Начали

'гій^ожКаться?

 

Таікймъ

 

6'бразбмъ

 

была

 

бы

 

достигнута

 

двоякая

 

цѣль:

%Ь1,перв'ыхъ,

 

ббучёніе

 

крестьянъ '

 

улучшенной

 

обработке

 

льна

 

въ

 

бо-
;іѣе

 

цѣнньій

 

продукте

 

и,

 

во-вторыхіъ,

 

бблѣе

 

широкое

 

распростране-

ѣіе

 

и

 

усовершёнствбваніе

 

льняной

 

культуры.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

опытных4і ! по:

 

льноводству

 

лицъ

 

всего

 

лучше

 

было

 

бы

 

нанимать

 

въ

Псковѣ,

 

Лйтвѣ,

 

Лйфяяндіи,

 

или

 

же

 

Въ

 

промышленныхъ

 

школахъ,

которыя

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

 

землевладельцами.

 

Въкачествѣ

только

 

уШтелей,

 

не

 

содействуя

 

въ'тоже

 

время

 

крестьянамъ

 

лег-

ко 1

 

и

 

выгодно

 

сбывать

 

товаръ,

 

они

 

имѣди

 

бы

 

весьма

 

мало

 

вліяпія,
Потому

 

что

 

крестьяне

 

не

 

стремятся

 

къ

 

нововведеніямъ,

 

если

 

не

"вилять

 

въ

 

этомъ

 

реальной

 

денежной

 

выгоды!
Заграницей

 

устроены

 

'спеціальныя

 

школы

 

для

 

улу чшенія

 

воздѣлы-

вандй

 

"я

 

дальнейшей

 

обработки

 

льна,

 

но,

 

кажется,

 

не

 

имѣлижелан-



-=

 

Ha-

naro

 

успеха,

 

именно

 

потому,

 

что

 

не

 

принимали, .на

 

себя^дар^р^д-
вичества,

 

при

 

продаже

 

льнянаго

 

волокна

 

на

 

•ближайшія:

 

щ$рщ$.
Почти

 

тоже

 

самое

 

происходить

 

и

 

у

 

насъ

 

относительно

 

молоднацо

хозяйства

 

и

 

приготовленія

 

сыра,

 

также

 

какъ

 

и

 

искусс^вѳннагр ;раз-

веденія

 

рыбъ,

 

которое,

 

къ

 

сожаленію,

 

не

 

имеетъ

 

вовсе

 

•

 

или

 

,ate

имеетъ

 

очень

 

незначительный

 

успѣхъ,

 

попричине невозможности

непосредственнаго

 

сбыта

 

или

 

иродажи.

Тамъ,

 

где

 

возделываніемъ

 

льна

 

занимаются,

 

разумно

 

и

 

где^эро-
му

 

благопріятствуютъ

 

местный

 

условія,

 

почти,

 

всегда,

 

заметна
большая

 

зажиточность

 

въ

 

среде

 

крестьянъ,

 

потому

 

что

 

день,

 

при

немного

 

большей

 

работе

 

сравнительно

 

съ

 

рожью

 

или

 

яровыдаи

хлебами,

 

приносить

 

вчетверо:

 

больше

 

выгоды

 

съ

 

той|Же

 

поверх-

ности.

 

Во

 

многихъ

 

местностяхъ,

 

какъ,

 

напр,

 

въ

 

округахъ

 

Фел-
линь,

 

Маріенбургъ

 

и

 

Пебальгъ,

 

также

 

въ

 

ЛпФляндіииЛитве

 

есть

много

 

крестьянъ,

 

которые

 

сделались

 

богатыми

 

благодаря

 

льняной
промышленности,

 

Въ

 

другихъ

 

благопріятныхъ

 

для

 

возделыванія
льна

 

местностяхъ

 

Россіи

 

расширеніе

 

этой

 

культуры

 

принесетъ

несомнендо

 

здачительныя

 

выгоды

 

крестьянамъ,

 

которые

 

будутъ
тогда

 

въ

 

состояніи

 

покрывать

 

более

 

.правильно

 

дежащія,

 

на

 

нщхъ

подати

 

и

 

повинности

 

продажею

 

продуктовъ

 

льноводства,

 

особен-

но

 

если

 

они

 

сами

 

въ

 

пррдолжепіе

 

долгой

 

зимы

 

будутъ

 

зашшаться

пряденіемъ

 

льна

 

па

 

улучшенныхъ

 

самопрялкахъ,.

 

вмѣсто

 

вер$еецъ,

и

 

тканіемъ

 

полотепъ.

                                                                 

,

Еъ

 

оожаленію,

 

воздедываніе

 

льна

 

не

 

везде

 

одипаково

 

выгодно

и

 

не

 

везде

 

можетъ

 

быть

 

рекомендовано,

 

потому

 

что

 

въ

 

некотр-
рыхъ

 

местностяхъ

 

съ

 

десятины

 

получается

 

только

 

половина

 

,тр,го

количества

 

льна

 

и

 

семени,

 

которое

 

собирается

 

въ

 

районахъ

 

наи-

более

 

благопріятныхъ

 

для

 

льняной

 

культуры.

 

Причину

 

этого

 

пуль-

но

 

искать

 

помимо

 

климатическихъ

 

условій,

 

главныЕЪ

 

образомъ,

въ

 

свойстве

 

и

 

составе

 

почвы,

 

примесь

 

( къ

 

которой

 

талька

 

.или

чернозема

 

считается

 

особенно

 

благопріятной

 

для

 

возделыванія
льна.

 

Многодетное,

 

сравнительные

 

опыты

 

въ

 

различныхъ

 

местахъ
могли

 

бы

 

дать

 

положительныя

 

сведенія

 

объ

 

этомъ,

 

предмете,

 

а

также

 

и

 

о

 

томъ,

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

культура

 

льна

 

ведена

 

съуспег
хомъ

 

въ

 

такихъ

 

местностяхъ,

 

где

 

на

 

нее

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

обр^,-
дали

 

вниманія.

 

На

 

черноземе

 

дашихъ

 

южныхъ

 

губерщй

 

не

 

по-

лучается

 

хорошаго

 

льна;

 

онъ

 

остается

 

здесь

 

лороткимъ,

 

ветви-
стымъ

 

и

 

возделывается

 

только

 

для

 

добыванія

 

семянъ

 

на

 

масло,

потому

 

что

 

почва

 

и

 

климата

 

въ

 

степи

 

слишкомъ

 

сухи,

 

а

 

лепъ,

 

раз-

водимый

 

на

 

волокно,

 

для

 

своего

 

полнаго

 

развитія,

 

требуеть;

 

до-

статочна™

 

количества

 

влаги

 

въ

 

почве.

 

На

 

длодоррддой

 

чернрр



зв&йШ

 

й6чШг

 

'йожно'

 

лучшёівсег^- рекомендовать

 

усиленное

 

'

 

воз^

діілывадіе 'конопли.

   

.

Далее

 

важный

 

предметъ

 

въ

 

льняной

 

культуре— самыя

 

сѣмена;

даж^

 

даидузлня,

 

изъ

 

;

 

нихъ,

 

взятыя

 

изъ

 

заведомо

 

известныхъ

 

ме-
стностей,

 

скоро

 

вырождаются,

 

если

 

они

 

собираются

 

въ

 

неблаго-
пріятныхъ

 

для

 

культуры

 

льна

 

местностяхъ,

 

какъ

 

это,

 

напр.

 

такъ

часто

 

бываетъ

 

съ

 

рожью

 

вазой

 

изъ

 

Финляндіи, —эта

 

рожь,

 

если

 

се-
мена

 

ея

 

не.

 

возобновляются,

 

даетъ

 

все

 

худшіе

 

и

 

худшіе

 

урожаи.

Поэтому

 

посевныя

 

льняныя

 

семена

 

почти

 

ежегодно

 

должны

 

быть
меняемы.
скажется,'что

 

известныхъ

 

свойствъ

 

и

 

состава

 

почвы

 

требуютъ
для

 

усдешдаго

 

разведен£я

 

инѣкоторыесорта

 

хлебовъ,

 

какъ,

 

напр.,

ячмень,

 

особенно

 

породы

 

4

 

и

 

6-граннаго

 

ячменя,

 

часто

 

въ

 

одной
и

 

той

 

же

 

местности

 

игранный

 

ячмень

 

даетъ

 

только

 

урожай

 

самъ-

4

 

или

 

Самъгб,' шестигранный

 

же—самъ-10и

 

15;

 

тоже

 

мы

 

встре-
чаема

 

у

 

метельчатаго

 

овса,

 

гороха

 

и

 

т.

 

д.

 

Многія

 

растенія

 

теп-

лыхъ

 

странъ

 

также

 

Находятся

 

въ

 

тесной

 

зависимости

 

отъ

 

свойствъ

почвы'н !

 

климата,

 

напр.,

 

чайное

 

дерево,

 

хлопчатникъ,

 

кофейное
дерево

 

и

 

Т.

 

д.,

 

которыя,

 

будучи

 

возделываемы

 

въ

 

одинаково

 

теп-

лыхъ

 

странахъ,

 

все

 

таки

 

даютъ

 

различные

 

урожаи,

 

отличающіеся
меЖду

 

собою

 

по

 

качеству.

 

Марена

 

(Rubia

 

tinctoria)

 

лучшихъ

 

ка-

чествъ

 

получается

 

въ

 

среднихъ

 

департаментахъ

 

Фрадціи.

 

Надъ
некоторыми

 

растёніями,

 

особенно

 

льномъ,

 

клеверомъ

 

и

 

горохомъ,

сделано

 

наблюденіе,

 

что

 

они

 

даютъ

 

урожаи

 

темъ

 

хуже,

 

чемъ

 

ра-

нее

 

до

 

истеченія

 

шести1

 

летъ

 

воздѣлываются

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

мѣсте.

Но

 

что

 

всего

 

более

 

тормозить

 

развитіе

 

сельскаго

 

хозяйства1

въ

 

северныхъ

 

и

 

среднихъ

 

губерніяхъ

 

Россіи

 

—

 

это

 

большой

 

не-'

достатокъ

 

въ '

 

удобреніи,

 

вследствіе

 

того,

 

что

 

многіе

 

крестьяне

имеютъ

 

только

 

по

 

одной

 

корове

 

и

 

лошади

 

надворъ.

 

Существу

 

ьЬтъ
деревни,

 

где

 

десять

 

и

 

более

 

хозяевъ

 

имеютъ

 

только

 

отъ

 

6

 

до

 

8
кор'Ьвъ

 

и-

 

не

 

более

 

лошадей.

 

При

 

такомъ

 

ничтожномъ

 

количестве
скота

 

можетъ

 

ли

 

почва

 

давать

 

хорошіе

 

урожаи,

 

когда,

 

наприм.,

 

па

одну

 

десятину

 

озими

 

требуется

 

навоза

 

не

 

менее

 

какъ

 

отъ

 

3

 

до

 

4
гояовъ

 

крупнаго

 

скота.

 

Ленъ,

 

точно

 

также

 

какъ

 

н

 

озимь,

 

требуете
удобрёнія^

 

хотя

 

и

 

нёсвежаго/и

 

любить

 

преимущественно

 

черно-

зёмную,

 

луговую

 

почву.

 

Въ

 

заключеніе

 

заметимъ,

 

что

 

мпогіе

 

кре-

стьяне

 

могли

 

бы

 

хоть

 

временно

 

предохранить

 

свои

 

поля

 

отъ

истощенія,

 

напр.,

 

навозкой

 

на

 

нихъ

 

болотной

 

земли,

 

которую

 

мож«

по

 

освободить

 

первоначально

 

отъ

 

вредно

 

действующей

 

кислоты,-

разбрасывая

 

землю

 

и

 

оставляя

 

её

 

на

 

зиму

 

на

 

пашне

 

или>

 

накъ

 

это



=

 

«<&■=•

дЬлаютъ

 

Финляндскіе

 

крестьяне,

 

разбрасывая,

 

^^pi^^'iPAiQn;
мой

 

на

 

подстилку

 

скоту.

 

Черную

 

же

 

болотную

 

зеэдда^мождр^нйв?,
ти

 

во

 

многихъ.местахъ,

 

на

 

лугахъ

 

и,

 

въ

 

канавахь,
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Ь

 

іі

 

1*

 

идооон

 

онцэЬоэо

 

..ііГііЛіч;

Нашъ

 

хозяинъ

 

Д.

 

П.

 

Водіоновъ,

 

известный

 

д

 

какъ

 

писатель,-

 

и;

какъ

 

практикъ

 

въ

 

дѣлѣ .

 

сельского

 

xosflMTBa^ig^TpOH-y^BbiHasi

ванной

 

нами

 

статье

 

весьма

 

важный

 

ддя

 

нашей,

 

мутности

 

t!Bon-

росъ,

 

именно

 

о

 

способахъ

 

сева

 

клевера.

 

Такъ

 

кагіь

 

упоминаемый

въ

 

статье

 

немецкій

 

агрономъ

 

есть

 

именно,^. ни^еподпи€авщ\йся^<

служившій

 

въ

 

качестве

 

управляющаго

 

въ }

 

прододженіи

 

1Q

 

летъ
бокъ-р-бокъ

 

съ

 

хозяйствомъ

 

Д.

 

П.

 

Родіонова,

 

у

 

брата

 

его

 

Д., П.
Родіонова,

 

и

 

сеявшій

 

клецеръ

 

по

 

озимям^,

 

то,

 

эа

 

прздрлю

 

себе.сдег

лать

 

некоторыя

 

замечанія

 

на

 

возре.нія

 

г.

 

Родіонова

 

отдоситедьнр<

посева

 

клевера

 

съ

 

яровыми,

 

а

 

не

 

; пр

 

озими.

 

Въ

 

этомъ

 

вопросе,

 

мы

постоянно

 

расходились

 

съ

 

г.

 

Родірновымъ.
Нельзя,

 

щ }

 

согласиться

 

вполне

 

съ

 

мыслью,

 

выраженнрю

 

.$%

статье,

 

что

 

то,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

хорошо

 

въ

 

прибалтийских*;
губерніяхъ,

 

очень

 

плохо

 

можетъ

 

выйти;

 

у

 

н^съ,

 

Др$9Щ>е ;

 

расженіе
клеверъ

 

не

 

есть

 

ли

 

излюбленное

 

чадо

 

запада?

 

Плрдрсменныд

 

р^

вооборотъ,

 

въ

 

которомъ

 

почувствовалъ

 

нужду

 

,г.

 

Родіоновъ,

 

тоже

изобретеніе

 

запада.

 

Западъ

 

имелъ

 

великихъ

 

учителей

 

по

 

сель- ;

скому

 

хозяйству,

 

и

 

нельзя

 

не

 

признать

 

ихъ

 

авторитета,

 

если

 

мы

хотимъ

 

идти

 

по

  

образцамъ

  

запада, .

 

такъ

 

какъ

 

за

 

нимъ

 

опыта

ВЪКОВЪ.

                                                                                                              

..,, ;,,,,;,

 

)

По

 

моему

 

крайнему

 

убежденію,

 

предпрчтеніе

 

сеять

 

клеверъ

 

по

овсу

 

не

 

выдерживаете

 

строгой

 

критики

 

и

 

самъ

 

г.

 

Родіоновъ

 

от-

кровенно

 

сознается,

 

что

 

его

 

кдеверныя

 

поля

 

зарастаютъ

 

бур&я-,
номъ.

 

Но

 

странно,

 

что

 

такой

 

раціоналистъ,

 

какимъ

 

я

 

знаю^г.^т"
діонова,

 

мирится

 

съ

 

бурьяномъ

 

наполяхъ,

 

когда

 

нанихъдол$енъ,

рости

 

клеверъ.

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

;*)

 

См.

 

«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

май

 

І&78).
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лтШрййдемъжъ

 

(объясненію

 

г.

 

Родіонова,

 

почему,

 

онъ

 

предпо-

читаете

 

сеять

 

ікяеверъ

 

до

 

яри:

 

во

 

1-ыхъ,

 

потому

 

«что

 

досевъ

 

воз-

мождо

 

бываете

 

заборонить^

 

чего

 

нельзя

 

сделать

 

при

 

посеве

 

кле-

вера,

 

по

 

озими, )(ржй,

 

пшинице^

 

а

 

заборониваніе,

 

оказывается

 

не-

обходимымъ

 

отътрщчто

 

съ

 

весны

 

не

 

всегда

 

бываютъ

 

дожди;

 

за-

делка

 

бороною

 

защищаетъ

 

клеверное

 

семя

 

противъ

 

засухи».

Чтобы

 

заделка

 

бороною

 

клевера

 

могла

 

защитить

 

его

 

отъ

 

засу-

хи,

 

это

 

что-то

 

невероятно,

 

и

 

я

 

полагаю,

 

что

 

и

 

самъ

 

г^Родіоновъ
въэтоіабъясненіе -плохо,верить.

 

Если

 

онъ

 

заборониваетъ

 

кле-

веръ

 

деревянною

 

бороною

 

съ

 

железными

 

зубьями,

 

какіе

 

обыкно-
венно

 

приняты

 

въ

 

его

 

местности

 

для

 

заделки

 

хдебовъ,

 

то

 

боль-
шая

 

часть,клеверныхъ

 

семянъ

 

должна

 

гибнуть,

 

не

 

достигши

 

по-

верхности!

 

земли;

 

если

 

же

 

легкою,

 

деревянною

 

бороною,

 

чтобы
покрыты

 

клеверное

 

семя

 

слоемъ

 

земли

 

не

 

толще

 

самого

 

семени,
тоужакая

 

же

 

здесь

 

можетъ

 

быть

 

защита

 

отъ

 

засухи.

 

Нужно

 

знать

наши,

 

симбирскія

 

засухи;

 

здесь

 

.земля

 

высыхаетъ

 

на

 

3

 

и

 

4 1

 

верш-

ка,

 

такъ

 

что

 

хлебное

 

зерно

 

лежите

 

безъ

 

малейшаго

 

движенія

 

по

месяцамъ,'точно

 

въ.

 

воле.

 

По

 

озими

 

я

 

высевалъ

 

клеверъ,

 

коі-да

еще

 

глубоко

 

вязнетъ

 

нога

 

въ

 

земле,

 

а

 

мѣстами

 

лежалъ

 

еще

 

сне'гъ,
и

 

клеверъ

 

каждый

 

разъ

 

хорошо

 

всходилъ

 

и

 

развивался

 

безъ

 

всякой

дальнейшей

 

заделки,

 

такъ

 

что

 

неудачу

 

кяевернаго

 

посева

 

никакъ

нельзя

 

объяснить,

 

темъ , или

 

другимъ

 

родомъ.его

 

посева.

 

Все
шансы

 

въ

 

нашемъ

 

засушливомъ

 

климате

 

остаются

 

за

 

посевомъ
клевера

 

>по

 

озимямъ,

 

такъ

 

какъ

 

здесь

 

представляется

 

возможность

воспользоваться

 

вполне

 

весеннею

 

влагою

 

нужною

 

для

 

первага

пророста

 

семени.
л

 

Далее

 

Д.

 

П.

 

Родіоновъ

 

утверждаетъ,

 

«что

 

по

 

озимямъ

 

клеверъ,

высевается

 

возможно

 

рано,

 

отчего

 

при

 

благолріятной

 

догоде

 

рано

и,

 

всходить,

 

но

 

нередко

 

потомъ

 

наступаютъ

 

заморозки,

 

которыд

побиваютъ

 

нежные

 

клеверные

 

всходы».

 

Здесь

 

упущено

 

изъ

 

виду,)

чтоііиіовесъ

 

у

 

насъ

 

сеете»

 

очень

 

рано,

 

чтобы

 

воспользоватьсялю

возможности

 

весеннею

 

влагою,,

 

такъ

 

что

 

посевъ

 

клевера

 

съ

 

ювг.

сомъ,

 

нисколько

 

его

 

не

 

гарантируетъ

 

отъ

 

заморозковъ,

 

и

 

не

 

тольт;

ко

 

розаны ■

 

гибнуть

 

отъ

 

весеннихъ

 

крепкихъ-

 

заморозковъ,

 

оно

и

 

©весъ-^-самый

 

неприхотливый

 

і

 

нашъ

 

хлебъ

 

часто

 

сильно

 

страг

даете

 

отъ

 

морозовъ.

                                                            

В
Изъ

 

моей

 

практики

 

были

 

случаи,

 

что

 

побивалась

 

рожь

 

въ.цвег
ту,пно

 

это

 

нельзя

 

принять

 

за

 

общее

 

правило,

 

а

 

нужно>талько.

 

смот-

реть

 

нанъ

 

іна

 

прискорбную

 

случайность,

 

которой

 

избежать

 

не,въ

силахъ.земледелецъ.

            

;

    

.

      

■

Потомъ

 

Ді

 

П.

 

Родіоновъ

 

пишете:

 

«если

 

же

 

клеверные

 

всходы

уходяте

 

отъ

 

морозовъ,

 

то

 

подпадаютъ

 

подъ

 

майскіе

 

жары

 

и

 

за-



—

 

ш

 

—

суку.

 

Рожь

 

въ

 

такомъ,

 

случаѣ

 

"обыкновенно

 

^колосится^ ібіраётъ
почти

 

безъ

 

перъевъ,

 

а

 

палящее

 

солнце

 

губитъі

 

слабые

 

:и

 

нѣжные

клеверные

 

всходы.

 

Овесъ

 

же

 

своею 1

 

густою

 

зеленью

 

защищаете

клеверт.

 

отъ

 

солнца

 

и

 

горячихъ

 

в$тровъ»;

 

Съ>поел&днимъ

 

по*

лож

 

еніемъ

 

никакъ

 

нельзя

 

согласиться,

 

несмотря

 

на

 

тучныя

 

отъ

природы

 

почвы,

 

которыми

 

владѣетъ

 

г.

 

Родіоновъ,

 

трудно

 

предпо-

ложить,

 

чтобы

 

овесъ

 

в*ь

 

маѣ

 

могъі

 

служить

 

тѣнъю

 

и

 

защитой! для

клевера.

 

Предположимъ,

 

что

 

по

 

озимямъі посеется

 

клеверъ> около

десятыхъ

 

чиселъ

 

апрѣля;

 

овесъ

 

же :

 

посѣется

 

1 5-го

 

апрѣля; >въ томъ

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

къ

 

маю

 

мѣеяцу

 

будутъ

 

клеверные

 

всходы,

 

но

 

овесъ

при

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

условіяхъ

 

въ

 

началѣ

 

мая;имѣетъ

 

одинъ

 

только

листъ

 

и

 

едва

 

развиваетъ

 

другой,

 

неможетъ

 

поэтому

 

дать

 

ни

 

малѣйн

шейтѣни

 

и

 

самъ

 

находится

 

въ

 

самомъбеззащитномъ

 

положении;
во

 

ржи

 

же

 

къ

 

Николину

 

дню

 

(9-го

 

мая)

 

уже

 

прячется

 

галка.у>

 

а

потому

 

озимь

 

можетъ

 

защищать

 

молодыя

 

клеверныя

 

растеніяііотъ
знойныхъ

 

вѣтровъ.

 

Къ

 

концу

 

мая,

 

когда

 

рожь

 

колосится,,

 

клеверу,

ныя

 

растеньица

 

достаточно

 

окрѣпнутъ,

 

да

 

притомъ

 

колосящаяся

рожь

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

даетъ

 

болѣе

 

защиты,,

 

чѣмъ

 

еще

 

жидень-

ній

 

овесъ.

 

Это

 

каждому

 

хозяину

 

нашей

 

мѢстностиі

 

должно

 

быть1

ясно

 

до

 

очевидности

 

и

 

трудно

 

противъ

 

этого

 

спорить,

   

щт

Но

 

мнѣ

 

кажется

 

не

 

въ

 

этомъ

 

причина

 

част-ыхъ

 

неудачъклевер-

ныхъ

 

посѣвовъ,

 

а

 

неудача

 

кроется

 

въ

 

томъ,

 

что і

 

мы

 

постунаемъ

 

по

евангельскому

 

изреченію— «вливаемъ

 

вино;

 

новое

 

въ

 

мѣхи

 

старые».

Клеверъ-то

 

мы

 

завели

 

и

 

плодосмѣнъ

 

также,

 

да

 

въ

 

большей

 

[части

случаевъ

 

оставили

 

для

 

обработки

 

земли

 

нашу

 

лыкомъ

 

связанную

 

шра*

дѣдовскую

 

соху.

 

Но

 

при

 

посѣвахъ

 

клевера,

 

на

 

ней

 

далеш

 

не;у$и
дешь;

 

нужно

 

глубоко

 

пахать

 

землю

 

ллугам0^,а ( .ва1йпми

 

пустить

еще

 

рыхлители

 

и

 

почвоуглубители

 

и

 

тогда

 

только

 

ждать

 

успѣхаі

Двухвершковая

 

сошная

 

обработка

 

подъ

 

клеверъ,

 

который

 

пун

скаетъ

 

глубоко

 

свои

 

корни,

 

при

 

нашему засушливомъ.климатѣ

 

не

можетъ

 

быть

 

удачна.

 

Чтобы

 

глубоко

 

и

 

хорошо

 

образовать;

 

и

 

взрык-

лить

 

почву,

 

необходимо

 

оставлять,

 

при

 

нашемъ

 

ікоротшшьлѣтѣ

землю

 

подъ

 

паромъ.

 

Обработать

 

такимъ

 

образомъ

 

землю^подъ

 

яро*

вое

 

очень

 

трудно

 

или

 

почти

 

невозможно

 

по

 

недостатку

 

.времени^

а

 

потому

 

и

 

сѣять

 

клеверъ

 

раціонаяьно

 

можно

 

только

 

съ

 

озимями;

Непонятно

 

еще

 

одно:

 

почему

 

г.

 

Родіоновъ.

 

посл^

 

клевера

 

счи^

таетъ

 

нужнымъ

 

оставлять

 

землю

 

подъ

 

чернымъ.

 

паромъ.

 

Клеверъ
считается

 

вообще

 

однимъ

 

изъ

 

превОсходныхъ

 

цредшественниковъ

колосовыхъ

 

хлѣбовъ,

 

въ

 

особенности

 

пшеницы.

 

Еще

 

Плинійі

 

да*

валъ

 

положительныя

 

наставленія,

 

что,

 

по

 

его -\

 

мніщію, пшенице
должны

 

предшествовать;

 

люпины

 

иди

 

вика,- бобы

 

ій

 

вйобщо

 

такія
'

 

■

       

■ ; -
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растенія,

 

которыя

 

улучшаютъ

 

почвы,

 

теорія

 

эта

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

опровергнута;

 

тоже

 

самое

 

говорить

 

и

 

Либихъ.

 

«Клеверъ

 

и

 

свекло-

вица,

 

говорить

 

онъ,

 

своими

 

длинными

 

корнями

 

проникаютъ

 

до

подпочвы,

 

разрыхляютъ

 

и

 

подготовляютъ

 

для

 

корней

 

пшеницы

 

та-

кой

 

слой,

 

до

 

котораго

 

плугъ

 

не

 

можетъ

 

достать.»

 

Теэръ

 

смотритъ

на

 

остающіеся

 

въ

 

землѣ

 

корни

 

клевера,

 

какъ

 

ва

 

природныя

 

труб-
ки,

 

чрезъ

 

которыя

 

воздухъ

 

проходить

 

до

 

болѣе

 

глубокихъ

 

слоевъ

земли,

 

и

 

если

 

хорошо

 

росъ

 

клеверъ,

 

то

 

послѣ

 

него

 

навѣрно

 

бу-
детъ

 

хорошо

 

рости

 

пшеница.

 

Посредствомъ

 

отѣненія

 

земли

 

кле-~

веромъ

 

или

 

другимъ

 

широколистнымъ

 

р&стеніемъ

 

превосходно

достигается

 

спѣлость

 

почвы,

 

какъ

 

это

 

доказалъ

 

Розенбергъ-Ли-
пинскій.

Вынудить

 

же

 

г.

 

Родіонова

 

на

 

такой

 

антиагрономическій

 

шагъ,

какъ

 

черный

 

паръ

 

послѣ

 

клевера,

 

могъ

 

только

 

сильно

 

заросшій
бурьянъ,

 

съ

 

которымъ,

 

съ

 

потерею

 

собственныхъ

 

выгодъ,

 

прихо-

дится

 

вступать

 

въ

 

борьбу

 

не

 

на

 

жизнь,

 

а

 

на

 

смерть.

Жаль,

 

что

 

г.

 

Родіоновъ

 

не

 

сдѣлалъ

 

несколько

 

параліельныхъ

опытовъ

 

посѣвовъ

 

клевера,

 

т.-е.

 

по

 

яри

 

и

 

по

 

озими,

 

на

 

глубокой
и

 

на

 

мелкой

 

пашнѣ,

 

что

 

легко

 

можно

 

было

 

бы

 

выполнить

 

на

 

его

прекрасномъ

 

опытномъ

 

полѣ;

 

можетъ

 

быть

 

тогда

 

можно

 

было

 

бы

вывести

 

весьма

 

важныя

 

закдюченія

 

для

 

нашей

 

мѣстности,

 

а

 

намъ

бы

 

оставалось

 

только

 

воспользоваться

 

опытомъ

 

передовыхъ

 

піо-
неровъ

 

науки.

 

Гг.

 

Родіоновы

 

имѣютъ

 

полную

 

возможность

 

доказать

и

 

доказали,

 

что

 

знаніе

 

есть

 

такая

 

же

 

могущественная

 

сила

 

въ

 

зем-

ледѣліи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отрасляхъ

 

промышленности,

 

чему,

 

увы,

многіе

 

изъ

 

землевладѣльцевъ

 

не

 

вѣрятъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

и

 

счита-

ютъ

 

альфой

 

и

 

омегой

 

хозяйства

 

познанія

 

и

 

опытъ

 

крестьянина,

довольствующагося

 

урожаемъ

 

въ

 

самъ —три.

Членъ

 

корреспондента

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

Э.

 

ШсФФлеръ.

Село

 

Тереньга.
16-го

 

іюня

 

1878

 

года.-

  

. .

's

і

Томъ

 

П.

 

Вил.

 

IV. 4



I

■

■

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ИЗЪ

 

С.

 

СЕНЬКОВА,

Мещовскаго

 

уѣзда

 

(Калужской

 

губ.

 

*).

Давно

 

было

 

у

 

меня

 

желаніе

 

сообщить

 

редакціи

 

«Трудовъ»

 

И.

 

В.

 

Э.

Общества

 

о

 

моей

 

пасѣкѣ

 

и

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелами,

 

но

 

по

 

разнымъ

причинамъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

удалось

 

исполнить

 

мнѣ

 

этого

 

желанія.

И

 

вотъ

 

уже

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

редакція

 

«Трудовъ»

 

удостоила

 

меня

 

че-

сти

 

внести

 

въ

 

списокъ

 

русскихъ

 

пчеловодовъ

 

(«Труды»

 

1877

 

г.,

 

ян-

варь),

 

спѣшу

 

исполнить

 

мое

 

давнее

 

желаніе.

Нужно

 

сказать,

 

что

 

пасѣка

 

въ

 

количествѣ

 

24

 

семей,

 

въ

 

простыхъ

колодныхъ

 

ульяхъ,

 

досталась

 

мнѣ

 

отъ

 

отца

 

(священника),

 

умершаго

въ

 

концѣ

 

1873

 

года.

 

На

 

весну

 

1874

 

г.,

 

отъ

 

24

 

семей,

 

Осталась

 

толь-

ко

 

21

 

семья.

 

Въ

 

томъ

 

(1874)

 

году,

 

по

 

руководству

 

«Пчела,

 

ея

 

жизнь

и

 

проч.»

 

г.

 

Бутлерова,

 

я

 

производнлъ

 

первые

 

опыты

 

искусственнаго

размноженія

 

посредствомъ

 

отводковъ

 

на

 

черву,

 

въ

 

простыхъ

 

моихъ

колодныхъ

 

ульяхъ.

 

Другаго

 

способа

 

(напр.

 

размноженія

 

отгонами)

 

я

не

 

избралъ

 

тогда

 

потому,

 

что

 

при

 

отборѣ

 

матки

 

изъ

 

улья

 

боялся,

какъ

 

бы

 

не

 

раздразнить

 

пчелъ

 

до

 

того,

 

что

 

онѣ

 

никому

 

не

 

дадутъ

прохода,

 

такъкакъ

 

пасѣка

 

моя

 

стоить

 

протнвъ

 

домовъ

 

(саж.

 

въ

 

10-ти),

отгороженная

 

отъ

 

послѣднихъ

 

моими

 

сараемъ

 

и

 

амбаромъ,

 

и

 

амба-

рами

 

священноцѳрковнослужителей.

 

Опасенія

 

мои,

 

какъ

 

оказалось

впослѣдствіи,

 

были

 

напрасны:

 

въ

 

послѣднее

 

мѣсто

 

(объ

 

этомъ

 

будетъ

сказано

 

ниже)

 

я,

 

въ

 

жаркіе

 

дни

 

и

 

изъ

 

многопчельныхъ

 

ульевъ,

 

бралъ

отгоны

 

и

 

пчелы

 

не

 

злились.

*)

 

Надѣсмся,

 

что

 

статья

 

эта

 

будетъ

 

поучительна,

 

какъ

 

примѣръ

 

достижения

жорошихъ

 

результатовъ

 

посрсдстволъ

 

вполнѣ

 

толковано

 

приложепія

 

знаній,

 

до-

бнтнхъ

 

чтеніемъ.

                                                                                  

р^.



—

 

465

 

—

Зиму

 

1873 — 1874

 

годовъ

 

пчелы

 

у

 

меня

 

провели

 

хорошо,

 

что

 

за-

мѣтно

 

было

 

по

 

живости

 

и

 

рѣзвости

 

первыхъ

 

пролетовъ,

 

такъ

 

и

 

по-

тому,

 

что

 

при

 

внутревнемъ

 

осмотрѣ

 

ульевъ

 

они

 

оказались

 

сухими,

соты

 

не

 

заплесневѣли

 

и

 

на

 

пятѣ

 

било

 

мало

 

мертвихъ

 

пчедъ.

 

За-

тѣмъ,

 

первою

 

моею

 

заботою

 

было

 

по

 

возможности

 

раньше

 

начать

кормлеиіе

 

пчелы.

 

Къ

 

кормленію

 

этому, —послѣ

 

холодітой,

 

снѣжной,

 

а

частью

 

дождливой

 

погоды,

 

наступившей

 

съ

 

2

 

и

 

длившейся

 

до

 

22

 

а*

рѣля, — я

 

приступилъ

 

съ

 

1

 

мая.

 

Съ

 

этого

 

числа

 

яначаль

 

давать

 

пче-

ламъ

 

сыту,

 

приготовленную

 

изъ

 

одной

 

части

 

чистаго

 

(безъ

 

воску)

меда-сырца

 

и

 

двухъ

 

частей

 

горячей,

 

кипяченой

 

въ

 

самоварѣ,

 

воды,

подставляя

 

ее

 

(остудивъ

 

напередъ

 

до

 

температуры

 

гораздо

 

высшей

парнаго

 

молока)

 

особо

 

въ

 

каждый

 

улей,

 

въ

 

нарочно

 

для

 

этой

 

цѣли

сдѣланныхъ

 

изъ

 

ветлы

 

корытцахъ,

 

вымазанныхъ

 

внутри

 

расплавлен-

нымъ

 

горячимъ

 

воскомъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сыта

 

не

 

впитывалась

 

въ

дерево

 

и

 

не

 

окисляла

 

корытцевъ.

 

Отъ

 

подкормки

 

этой

 

пчелы

 

быстро

начали

 

усиливаться

 

такъ,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

мая

 

я

 

хотѣлъ

 

было

 

присту-

пить

 

къ

 

дѣланію

 

первыхъ

 

отводковъ,

 

но

 

по

 

причинѣ

 

наступившей

холодной

 

погоды

 

долженъ

 

былъ

 

отложить

 

это

 

намѣреніе

 

и

 

въ

 

концѣ

только

 

первой

 

половины

 

іюня

 

сдѣлалъ

 

первые

 

три

 

отводка.

 

Опера-

цію

 

эту

 

я

 

дѣлалъ

 

такъ:

 

выбралъ

 

пустые

 

ульи

 

похожіе

 

на

 

тѣ,

 

отъ

которыхъ

 

предполагалъ

 

сдѣлать

 

отводки,

 

навощилъ

 

пхъ

 

узкими

 

по-

лосками

 

суши

 

(вощины),

 

чтобы

 

дать

 

желаемое

 

ноправленіепостройкѣ

сотовъ;

 

въ

 

полдень,

 

когда

 

пчела

 

была

 

въ

 

полномъ

 

ходу,

 

составилъ

въ

 

сторону

 

избранные

 

для

 

этой

 

цѣли

 

сильные

 

ульи,

 

а

 

на

 

ихъ

 

мѣсто

поставилъ

 

навощенные

 

пустые,

 

прикрѣпивъ

 

въ

 

нихъ

 

еще

 

по

 

соту

 

съ

червой

 

и

 

яичками

 

на

 

рабочихъ

 

пчелъ.

 

Установивъ

 

такимъ

 

образомъ

ульи,

 

вотъ

 

что

 

замѣтилъ

 

я:

 

пчелы,

 

вылетѣвшія

 

за

 

взяткомъ

 

изъ

 

сйль-

наго

 

улья,

 

возвращаясь

 

съ

 

полета

 

и

 

не

 

найдя

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

ма-

теринскаго

 

улья,

 

неохотно

 

шли

 

въ

 

пустой

 

улей,

 

-*-

 

торопливо

 

вска-

кивали

 

въ

 

него

 

и,

 

не

 

сложивъ

 

ноши

 

(что

 

особенно

 

замѣтно

 

было

 

по

пчеламъ,

 

вносившимъ

 

пергу),

 

выскакивали

 

и

 

бѣгали

 

по

 

твори,

 

а

нѣкоторыя

 

пчелы,

 

отыскивая

 

свой

 

прежній

 

улей

 

и

 

летая

 

вокругъ

^пустаго,

 

отдѣлялпсь

 

въ

 

сосѣдніе,

 

съ

 

пчелами,

 

ульи.

 

Чтобы

 

помѣ-

шать

 

этому

 

отдѣленію,

 

я

 

загородилъ

 

оба

 

сосѣдніѳ

 

ульи

 

(стоящіе

 

по

правую

 

и

 

лѣвую

 

сторону

 

пустаго)

 

соломенными

 

щитами.

 

Вечеромъ
перваго

 

дня

 

на

 

подставлѳнннхъ

 

съ

 

червою

 

вощинахъ

 

пчелъ

 

собра-
лось

 

въ

 

пустыхъ

 

ульяхъ

 

мало

 

и

 

они

 

все

 

еще

 

были-

 

безпокойны;

 

на

слѣдующій

 

день

 

къ

 

вечеру

 

ихъ

 

было

 

вдвое

 

больше,

 

а

 

къ

 

ве-

черу

 

третьяго

 

дня

 

налетъ

 

въ

 

пустые

 

ульи

 

былъ

 

такъ

 

великъ,

что

 

пчелы

 

покрыли

 

всѣ

 

наклеенный

 

полосы

 

вощины,

 

вися

 

на

 

нихъ

плетенками,

 

и

 

построили

 

свищевые

 

маточники.

  

Съ

 

этого

 

времени

*



—

 

466

 

—

пчелы

 

совершенно

 

успокоились

 

въ

 

отврдкахъ

 

и

 

стали

 

ходить ,

 

на'

 

по-

летъ.

 

Тремъ

 

старымъ

 

семьямъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

взяты

 

отподки,

 

а

 

так-

же

 

и

 

самымъ

 

отводкамъ

 

я

 

каждый

 

день,

 

вечеромъ,

 

давалъ

 

сыты,

 

при-

готовленной

 

по

 

выше

 

описанному

 

способу.

 

При

 

дѣланіп

 

другихъ

трехъ

 

отводковъ,

 

около

 

24

 

іюня,

 

обращено

 

было

 

мною

 

вниманіе

 

на

устраненіе

 

неудобства

 

(обезпокоенія

 

и

 

разбивки

 

пчелъ

 

на

 

сосѣдніе

ульи),

 

бывшаго

 

при

 

отборѣ

 

первыхъ

 

отводковъ,

 

а

 

для

 

этого,

 

вмѣсто

того,

 

чтобы

 

дѣлать

 

отводки

 

изъ

 

налетной

 

пчелы

 

въ

 

полдень,

 

я

 

сдѣ-

лалъ

 

ихъ

 

вечеромъ,

 

когда

 

совершенно

 

кончился

 

летъи

 

пчелы,

 

утом-

ленный

 

дневной

 

работой,

 

висѣли

 

подъ

 

сотами.

 

Этихъ,

 

висящихъ

 

подъ

сотами,

 

пчелъ

 

я

 

бралъ

 

ковшикомъ

 

и

 

всыпалъ

 

въ

 

пустые

 

ульи,

 

при-

готовленные

 

такимъ

 

же

 

образомъ,

 

какъ

 

и

 

для

 

первыхъ

 

отводковъ.

При

 

всемъ

 

моемъ

 

стараніи

 

захватить

 

въ

 

отводки

 

побольше

 

нелет-

ныхъ

 

пчелъ

 

мнѣ

 

не

 

удалось

 

при

 

выше

 

описанномъ

 

способѣ,

 

такъ

какъ

 

молодыя

 

нелетныя

 

пчелы

 

сидятъ

 

на

 

дѣтвѣ,

 

а

 

потому

 

пришлось

ограничиться

 

отборомъ

 

однпхъ

 

летныхъ

 

пчелъ.

 

Отдѣленныя

 

та-

кпмъ

 

образомъ

 

пчелы

 

хотя,

 

и

 

безпокоились,

 

и

 

бѣгали

 

по

 

ульямъ,

 

но

засхигнутыя

 

вечерней

 

темнотой

 

остались

 

всѣи

 

осѣлина

 

подставден-

иыхъ

 

вощинахъ

 

съ

 

червою.

 

На

 

другой

 

день,

 

рано

 

по

 

утру,

 

зарѣше-

тивъ

 

напередъ

 

детки,

 

какъ

 

въ

 

отводкахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

ульяхъ,

отъ

 

которыхъ

 

они

 

были

 

взяты,

 

я

 

отнесъ

 

старые

 

ульи

 

въ

 

сторону,

 

а

на

 

ихъ

 

мѣста

 

поставилъ

 

отводки,

 

оставивъ

 

какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другіе

зарѣшетенными.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

день,

 

около

 

полудня,

 

когда

 

хорошо

пригрѣло

 

солнце

 

и

 

когда

 

другія

 

(не

 

зарЬшетенныя)

 

семьи

 

хорошо

шли

 

на

 

полетъ,

 

я

 

выпустилъ

 

прежде

 

пчелъ

 

изъ

 

старыхъ

 

ульевъ,

 

отъ

которыхъ

 

были

 

взяты

 

эти

 

отводки,

 

а

 

потомъ,

 

когда

 

началась

 

про-

иіра

 

въ

 

старыхъ

 

ульяхъ

 

и

 

пчелы

 

стали

 

подлетать

 

къ

 

новымъ

 

ульямъ,

стоящпмъ

 

на

 

мѣстахъ

 

старыхъ

 

ульевъ, —выпустилъ

 

и

 

отводковъ,

 

въ

которые

 

тотчасъ

 

же

 

и

 

пошли

 

все

 

бодѣе

 

и

 

болѣе

 

прилетающія

 

изъ

старыхъ

 

ульевъ

 

пчелы;

 

чрезъ

 

несколько

 

минутъ

 

въ

 

отводки

 

пошли

также

 

пчелы,

 

возвратившіяся

 

съ

 

полета

 

,и

 

несшія

 

цвѣтень.

 

Хотя

 

и

 

въ

этихъ

 

отводкахъ

 

были

 

безпокойство

 

и

 

суетня

 

пчелъ,

 

но

 

гораздо

 

мень-

ше,

 

нежели

 

въ

 

первыхъ.

 

Къ

 

концу

 

слѣдующаго

 

(втораго

 

послѣ

 

отъе-

ма)

 

дня

 

пчелы

 

успокоились

 

въ

 

отводкахъ

 

и

 

начали

 

строить

 

маточ-

ники,

 

но

 

тутъ

 

(иМѣя

 

въ

 

прежнихъ

 

отводкахъ

 

печатные

 

зрѣлые

 

ма-

точники)

 

я

 

явился

 

имъ

 

съ

 

помощью,

 

давъ

 

по

 

одному

 

зрѣлому

 

маточ-

нику.

 

Во

 

всѣхъ

 

шести

 

отводкахъ

 

вышюдились

 

свищевыа

 

матки

 

и

затѣмъ,

 

когда

 

по

 

опдодотвореніп

 

началась

 

кладка

 

яицъ,

 

то

 

нѣкото-

рые

 

отводки,

 

въ

 

которыхъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

оказалось

 

мало

 

пчелъ,

я

 

подсилилъ

 

перестановкой

 

съ

 

сильными

 

ульями.

 

Къ

 

осени

 

отводки

хорошо

 

обработались,

 

достаточно

 

усилились

 

и

 

благополучно

 

пошли



-

 

467

 

—

въ.

 

зимовку.

 

Старые

 

ульи,

 

отъ

 

которыхъ

 

і

 

взяты

 

были

 

отводки,

 

всѣ

безъ

 

исключенія

 

на

 

первое

 

время

 

очень,

 

обезсилѣли

 

*),

 

но

 

безсиліе

это,

 

впрочемъ,

 

было

 

не

 

надолго,

 

—

 

недѣли

 

чрезъ

 

полторы

 

или

 

двѣ

послѣ

 

отводковъ

 

онѣ,

 

снова

 

были

 

въ

 

такой

 

силѣ,

 

что

 

казались

 

нп-

чѣмъ

 

не

 

хуже

 

другихъ

 

старыхъ

 

семей,

 

отъ

 

которыхъ

 

не

 

брались

 

от-

водки.

Изъ

 

приведеннаго

 

мною

 

краткаго

 

очерка

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

хотя

отводки

 

и. удались

 

у

 

меня,

 

но,

 

при

 

всей

 

легкости,

 

способъ

 

.этотъ

 

не-

удобенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

немъ

 

много

 

отлетаетъ

 

и

 

разбивается

 

пчелъ

по

 

сосѣднимъ

 

ульямъ.

 

Отборъ

 

отводковъ,

 

какъ

 

я

 

сказалъ

 

выше^

былъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

1874

 

году,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

томъ

 

(1874)

 

году

 

иа-

туральныхъ

 

роевъ

 

у

 

меня

 

было

 

два,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

только

 

по-

саженъ

 

особо

 

въ

 

пустой

 

улей,

 

а

 

другой,

 

по

 

причинѣ

 

ослабленія

 

ма-

теринскаго

 

улья,

 

возвращенъ

 

на

 

старикъ, —поэтому

 

къ

 

зимѣ

 

1874 —

1875

 

года

 

у

 

меня

 

составилось

 

28

 

колодъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

21

 

—

 

съ

старыми

 

семьями,

 

6

 

съ

 

отводками

 

и

 

1

 

колода

 

съ

 

натуральнымъ

 

ро-

емъ.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

умеръ

 

въ

 

началѣ

 

марта,

 

слѣдовательно

 

съ

пчелами

 

на

 

весну

 

осталось

 

только

 

27

 

ульевъ.

Съ

 

зимовки

 

1874—1875

 

года

 

пчелы

 

у

 

меня

 

вышли

 

гораздо

 

ху-

же,

 

нежели

 

въ

 

1873 — 1874

 

году,

 

это

 

видно

 

было

 

изъ

 

того;

 

что

 

въ

ульяхъ

 

оказалось

 

много

 

плесени

 

на

 

сотахъ

 

и

 

мертвыхъ

 

пчелъ

 

(подмо-,

ру)

 

на

 

пять

 

ульевъ;

 

кромѣ

 

этого,

 

нѣкоторыя

 

семьи

 

страдали

 

поно-

сомъ,

 

усиленію

 

котораго

 

много

 

способствовала,

 

вѣроятно,

 

и

 

поздняя,

неблагоприятная

 

для

 

вылета

 

пчелъ

 

весна.

 

Въ

 

эту

 

весну,

 

чуть

 

не

посдѣ

 

семи-мѣсячнаго

 

зимняго

 

заключенія,

 

только

 

около

 

17

 

апрѣля

въ

 

первый

 

разъ

 

начали

 

пчелы

 

пролетываться.

 

Благодаря

 

уходу

 

и

щедрому

 

кормленію

 

сытой,

 

пчельня

 

моя

 

скоро

 

начала

 

поправляться,

такъ

 

что

 

10

 

іюня

 

у

 

меня

 

отошелъ

 

первый

 

натуральный

 

рой.

 

Всѣхъ

натуральныхъ

 

роевъ

 

въ

 

то

 

(1875

 

г.)

 

лѣто

 

у

 

меня

 

было

 

10,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

2

 

отошли

 

отъ

 

прошлогоднихъ

 

двухъ

 

отводковъ.

 

Шесть

 

роевъ

изъ

 

.числа

 

10

 

посажены

 

въ

 

особые

 

ульи,

 

а

 

остальными

 

четырьмя

 

под-

силены

 

4

 

Отводка,

 

отведенные

 

23

 

іюня.

 

Изъ

 

числа

 

6

 

естественныхъ

роевъ

 

4

 

посажены

 

въ

 

колодные

 

ульи,

 

а

 

2

 

въ

 

рамочные.

 

Одинъ

 

изъ

этихъ

 

послѣднихъ

 

посаженъ

 

въ

 

лежакъ

 

Долиновскаго,

 

сдѣланный

изъ

 

полутора-вершковой

 

доски

 

съ

 

подставнымъ

 

ящикомъ

 

(вышиною
въ

 

1

 

верш.,

 

а

 

шириною 'и

 

длиною

 

во

 

все

 

внутреннее

 

пространство

улья)

 

выдвигающимся

 

съ

 

передней

 

(продольной)

 

части

 

улья.

 

Ящикъ

і

 

■..

 

.._____________________

       

"

                                                                                                                                                                                                     

'

*)

 

Во

 

время

 

безсилія

 

т.-е.,

 

когда

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

 

летныхъ

 

пчелъ,

 

Семьи

 

эти

разъѣли

 

и

 

повыкидали

 

весь

 

трутневой

 

распдодъ,

 

а

 

вншедшихъ

 

пзъ

 

ячей'

 

трутней
наповалъ

 

побили.
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этотъ

 

служить

 

зимою

 

п

 

весною

 

для

 

скопленія

 

мертвыхъ

 

Пчелъ

 

а

сора,

 

а

 

на

 

лѣто

 

онъ

 

перевертывается

 

дномъ

 

подъ

 

рамы

 

такъ,

 

что

между

 

нижними

 

брусками

 

рамъ

 

и

 

дномъ

 

ящика

 

образуется

 

промежу-

ток

 

въ

 

%

 

вершка.

 

Другой

 

рой

 

посаженъ

 

въ

 

рамочный

 

трехъ-ярус-

ный

 

улей

 

системы

 

Берлепша,

 

сдѣланный

 

изъ

 

ветлы,

 

по

 

руководству

г.

 

Бутлерова.

Лѣто

 

1876

 

г.

 

было

 

благопріятно

 

для

 

сбора

 

меда,

 

а

 

слѣдователь-

но

 

и

 

для

 

размноженія

 

пчельни,

 

но

 

вслѣдствіе

 

холодной

 

весны,

 

въ

продолженіе

 

которой

 

до

 

второй

 

половины

 

мая

 

я

 

и

 

не

 

заглядывалъ

на

 

моихъ

 

пчелъ

 

(въ

 

это

 

время

 

у

 

меня

 

болѣла

 

и

 

умерла

 

мать,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

и

 

самъ

 

я

 

былъ

 

боленъ,

 

а

 

когда,

 

оправившись

 

отъ

 

болѣзни,

 

по-

шелъ

 

посмотрѣть

 

своихъ

 

пчелокъ,то

 

онѣ

 

оказались

 

въ

 

самомъ

 

жал-

комъ

 

состояніи:

 

нѣкоторыя

 

семьи

 

до

 

того

 

оплошали,

 

что

 

едва

 

были
живы)

 

—

 

нельзя

 

было

 

получить

 

какъ

 

роевъ,

 

такъ

 

и

 

меду

 

столько,

сколько

 

бы

 

можно

 

было,

 

судя

 

по

 

лѣту.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

37

 

зимомавшихъ

семей,

 

къ

 

роевой

 

порѣ,

 

мнѣ

 

едва-едва

 

удалось

 

сберечь

 

только

 

31

семью.

 

Несмотря

 

однакоже

 

на

 

неблагопріятную

 

для

 

пчеловодства

весну,

 

за

 

лѣто

 

1876

 

года

 

мнѣ

 

удалось

 

размножить

 

мою

 

пчельню

 

до

40

 

семей,

 

которыя

 

съ

 

достаточными

 

запасами

 

и

 

всѣ

 

пошли

 

въ

 

зимов-

ку.

 

Изъ

 

40

 

семей,

 

33

 

были

 

въ

 

колодныхъ

 

ульяхъ,

 

2

 

—

 

въ

 

ульяхъ

Долйновскаго,

 

а

 

5

 

семей —въ

 

ульяхъ

 

системы

 

Берлепша

 

(три

 

семья

изъ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

были

 

въ

 

долбленыхъ

 

изъ

 

ветлы

 

трехъ,

 

четы-

рёхъ

 

и

 

пяти

 

ярусныхъ

 

ульяхъ,

 

а

 

два—въ

 

соломенныхъ

 

лежакахъ).

Кромѣ

 

этого,

 

по

 

способу,

 

сообщенному

 

мнѣ

 

г.

 

Борисовскимъ,

 

я

 

для

опыта

 

приставилъ

 

на

 

3

 

рамкахъ

 

къ

 

улью

 

Долйновскаго

 

одну

 

запас-

ную

 

матку,

 

отгородивъ

 

ее,

 

съ

 

небольшимъ

 

количествомъ

 

пчелъ,

 

отъ

главной

 

семьи

 

доскою

 

съ

 

узкими

 

прорѣзами.

Зима

 

1876 — 1877

 

года

 

была

 

холодная,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

на

 

весну

оказалось

 

много

 

мертвыхъ

 

пчелъ

 

и

 

сырости

 

въ

 

ульяхъ.

 

Весна

 

этого

года,

 

хотя

 

и

 

неранняя,

 

но

 

начавшись

 

съ

 

послѣдннхъ

 

чиселъ

 

апрѣля

и

 

до

 

8

 

мая

 

(съ

 

этого

 

числа

 

стало

 

холоднѣе

 

и

 

пошелъ

 

дождь),

 

теп-

лыми

 

погожими

 

днями

 

ускорила

 

развитіе

 

растительности.

 

Тутъ

 

ско-

ро

 

разцвѣли,

 

мать-мачиха,

 

осина,

 

ольха

 

и

 

дали

 

хорошій

 

взятокъ

хлѣбрны,

 

но

 

особенно

 

много

 

запасли

 

ея

 

пчелы

 

съ

 

ракиты,

 

съ

 

кото-

рой

 

въ

 

продолженіе

 

четырехъ

 

погожихъ

 

и

 

очень

 

теплыхъ

 

(4— 7)

 

май-

свихъ

 

дней

 

собирали

 

чрезвычайно

 

усердно.

За

 

зиму

 

и

 

весну

 

1876 — 77

 

г.,

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

у

 

меня

 

унич-

тожилось

 

6

 

семей,

 

—

 

5

 

колодныхъ

 

и

 

одна

 

семья

 

въ

 

рамочномъ

 

вет-

ловомъ

 

ульѣ

 

системы

 

Берлепша.

 

Оставшіяся

 

34

 

семьи

 

(28

 

колодныхъ

и

 

6

 

раиочныхъ),

 

благодаря

 

хорошему

 

взятку

 

хлѣбины

 

и

 

щедрому

кормденію

 

сытой,

 

скоро

 

поправились

 

н

 

хорошо

 

пошли

 

на

 

полетъ.
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Съ

 

экого

 

(1877)

 

года

 

начинается

 

рядъ

 

новыхъ

 

моихъ

 

онытовъ

 

й

наблюденій,

 

а

 

именно:

 

для

 

лучшей

 

и

 

удобнѣйшей

 

возможности

 

на-

блюденія

 

собственно

 

за

 

жизнью

 

и

 

обычаями

 

пчелъ,

 

а

 

главное,

 

за

жизнью

 

и

 

дѣятельностью

 

матки,

 

я

 

устроилъ

 

у

 

себя

 

стеклянный

 

на-

блюдательный

 

улей

 

по

 

руководству

 

г.

 

Бутлерова,

 

съ

 

рамками

 

Берлеп-

ша,

 

и

 

раннею

 

весною

 

(вскорѣ

 

послѣ

 

перваго

 

пролета

 

пчелъ)

 

пере-

велъ

 

въ

 

него

 

зимовавшую

 

у

 

меня

 

запасную

 

матку,

 

поставивъ

 

его

(наблюдательный

 

улей)

 

въ

 

саду

 

на

 

скамейкѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

стоялъ

 

во

все

 

лѣто.

 

Затѣмъ,

 

приведши

 

заранѣе,

 

посредствомъ

 

спекулятивнаго

кормленія,

 

мою

 

пчельню

 

въ

 

надлежащую

 

роевую

 

силу

 

и

 

запасшись

плодными

 

матками,

 

выпложенными

 

въ

 

началѣ

 

мая

 

въ

 

особыхъ

 

улей-

кахъ,

 

устроенныхъ

 

тоже

 

по

 

руководству

 

г.

 

Бутлерова,

 

съ

 

послѣд-

нихъ

 

чиселъ

 

мая

 

я

 

приступилъ

 

къ

 

отбору

 

отгоновъ

 

изъ

 

калодныхъ

и

 

отводковъ

 

изъ

 

рамочныхъ

 

ульевъ.

 

Къ

 

этому

 

времени,

 

кромѣ

 

ко-

лодныхъ,

 

у

 

меня

 

приготовлено

 

было

 

8

 

рамочныхъ

 

ульевъ

 

разныхъ

системы

 

5 —Долиновскаго,2— трехъярусныхъ

 

Берлепша,

 

долбленыхъ
изъ

 

ветлы

 

и

 

1

 

улей

 

Борисовскаго,

 

присланный

 

имъ

 

мнѣ

 

для

 

образца

(постройку

 

дома.у

 

себя

 

еще

 

нѣсколькихъ

 

ульевъ

 

Борисовскаго,

 

по

 

об-

разцу

 

присланнаго,

 

я

 

хотя

 

и

 

началъ,

 

но

 

не

 

успѣдъ

 

кончить

 

нотому,

что

 

столяръ,

 

помогавшій

 

мнѣ

 

дѣлать

 

ихъ,

 

быдъ,

 

какъ

 

сельскій

 

ар-

тель,

 

отвлеченъ

 

начавшимися

 

весенними

 

земледѣдьческими

 

работами,

а

 

самъ

 

я

 

не

 

могъ

 

одинъ

 

кончить

 

ульевъ,

 

потому

 

что

 

не

 

очень

 

еще

хорошо

 

напрактиковался

 

въ

 

столярномъ

 

дѣлѣ).

Итакъ,

 

въ

 

концѣ

 

мая,

 

начавъ

 

отбирать

 

отгоны,

 

я

 

при

 

первомъ

же

 

случаѣ

 

на

 

дѣлѣ

 

убѣдился,

 

что

 

опасенія

 

мои,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

упоми-

налъ

 

выше,

 

были

 

совершенно

 

напрасны.

 

Изъ

 

самыхъ

 

сильныхъ

 

се-

мей

 

въ

 

теплѣйшіе

 

(какіе

 

только

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

концѣ

 

мая

 

и

 

во

 

весь

іюнь)

 

дни,

 

около

 

полудня,

 

я

 

бралъ

 

изъ

 

рамочныхъ

 

и

 

колодныхъ

ульевъ

 

отгоны

 

и

 

пчелы

 

при

 

этомъ

 

не

 

только

 

что

 

ходящихъ

 

по

 

ули-

цѣ

 

людей,

 

но

 

даже

 

и

 

меня

 

почти

 

не

 

жалили.

 

Самая

 

же

 

операція

отгоновъ

 

у

 

меня

 

была

 

очень

 

простая:

 

подрѣзавъ

 

соты,

 

если

 

они

доведены

 

были

 

до

 

пяты

 

вершка

 

на

 

четыре

 

или

 

на

 

пять,

 

превер-

нувъ

 

вверхъ

 

пятою

 

улей

 

и

 

хорошенько

 

подкуривъ

 

пчелъ,

 

я

 

началъ

гнать

 

ихъ

 

кверху,

 

стуча

 

небольшими

 

палочками

 

по

 

улью,

 

прерывая

время

 

отъ

 

времени

 

этотъ

 

стукъ,

 

давая

 

этимъ

 

время

 

набраться

 

пче-

ламъ

 

меда,

 

однимъ

 

словомъ,

 

при

 

выгонкѣ

 

пчелъ

 

я

 

руководился

 

спо-

собомъ,

 

указаннымъ

 

А.

 

М.

 

Бутлеровымъ

 

(см.

 

3

 

изд.

 

«Пчелы»,

 

стр.

 

47,

§

 

40)

 

и

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

остался

 

доволенъ

 

этимъ

 

способомъ.
Выгнавъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

вверхъ

 

улья

 

пчелъ,

 

я

 

вычерпывалъ

ихъ

 

оттуда

 

ковшикомъ

 

и

 

всыпадъ

 

въ

 

роевню,

 

отыскивая

 

при

 

этомъ

матку,

 

и

 

какъ

 

только

 

находилъ

 

ее

 

тотчасъ

 

же,

 

со

 

всѣми

 

пчелами,-*
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не

 

заключая

 

въ

 

клѣточку,

 

впускалъ

 

въ

 

приготовленный

 

навощен-

ный

 

улей,

 

ставилъ

 

его

 

на

 

мѣсто

 

отогнаннаго,

 

а

 

этотъ

 

послѣдній— -

на

 

мѣсто

 

другаго

 

сильнаго

 

улья,

 

который

 

уже

 

отставлялъ

 

въ

 

сторо--

ну.

 

Пчелъ

 

изъ

 

отогнаннаго

 

улья,

 

при

 

этомъ

 

способѣ,

 

бралъ

 

самую

большую

 

часть,

 

оставляя

 

въ

 

немъ

 

лишь

 

небольшое

 

количество

 

мо-

лодыхъ,

 

нелетныхъ

 

пчелъ,

 

для

 

ухаживанія

 

за

 

червой;

 

летная

 

же

пчела

 

налетала

 

сюда

 

изъ

 

того

 

сильнаго

 

улья,

 

на

 

мѣсто

 

котораго

 

онъ

былъ

 

поставлены

 

Получивъ

 

летныхъ

 

пчелъ,

 

въ

 

отогнанный

 

улей

 

закла-

дывалъ

 

свищевыя

 

маточники

 

(въ

 

нѣкоторыхъ

 

ульяхъ

 

ихъ

 

было

 

до

восьми

 

штукъ),

 

а

 

такъ

 

какъ

 

каждодневно

 

въ

 

немъ

 

прибывала

 

молодь

изъ

 

заложенной

 

старого

 

маткою

 

червы,

 

то

 

отогнанный

 

улей

 

настоль-

ко

 

усиливался,

 

что

 

около

 

шестнадцатаго

 

дня

 

нослѣ

 

отгона

 

давалъ

мнѣ

 

хорошаго

 

натуральнаго

 

роя-другака.

 

Сажая

 

натуральнаго

 

роя,

я

 

ставилъ

 

его

 

на

 

мѣсто

 

отогнаннаго,

 

изъ

 

котораго

 

онъ

 

вышелъ,

 

а

отогнанный

 

переставлядъ

 

опять

 

на

 

мѣсто

 

другаго

 

сильнаго

 

улья,

отставляя

 

этотъ

 

послѣдній

 

въ

 

сторону, — такимъ

 

образомъ

 

перестав-

ляя

 

отогнанный

 

улей,

 

я

 

получалъ

 

отъ

 

него,

 

кромѣ

 

Отгона,

 

еще

 

два

или

 

три

 

натуральныхъ

 

роя;

 

лишніе

 

же

 

печатные

 

маточники

 

я

 

пере-

носилъ

 

въ

 

Другіе

 

послѣ

 

сдѣланные

 

отгоны,

 

или

 

же

 

замѣнядъ

 

ими

молодыхъ,

 

пропавшихъ

 

на

 

проигрѣ,

 

матокъ.

Отбирая

 

отгоны,

 

мнѣ

 

пришлось

 

брать

 

отгонъ

 

изъ

 

такого

 

колод-

наго

 

улья,

 

въ

 

которомъ

 

за

 

ветхостію

 

было

 

ровно

 

отпилено

 

нижнее

дно

 

и

 

онъ

 

стоялъ

 

на

 

скамейкѣ;

 

матка

 

въ

 

ульѣ

 

этомъ

 

была

 

старая

(лѣтъ

 

четырехъ-пяти)^

 

Перевернувши

 

его

 

вверхъ

 

нижниМъ

 

бездон-

нымъ

 

концомъ,

 

наложивъ

 

плотно

 

дощечку

 

на

 

срѣзанный

 

конецъ

 

и

хорошо

 

подкуривъ

 

пчелъ,

 

я

 

началъ

 

гнать

 

ихъ

 

кверху,

 

но

 

сколько

ни

 

стучалъ,

 

сколько

 

ни

 

подкуривалъ

 

пчелъ,

 

выгнать

 

и

 

поймать

 

мат-

ку ѵ мнѣ

 

не

 

удалось,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

главная

 

цѣль

 

моя,

 

при

 

выгонкѣ

пчелъ

 

лзъ

 

этого

 

улья,

 

была

 

перемѣнить

 

устарѣвшую

 

матку,

 

то

 

по-

этому,

 

не

 

выгнавъ

 

ее,

 

я

 

перепустидъ

 

обратно

 

изъ

 

роевни

 

и

 

пчелъ

въ

 

улей,

 

наблюдая

 

опять,

 

не

 

попадется

 

ли

 

между

 

ними

 

матка,

 

но

 

ея

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

оказалось.

 

Спустя

 

недѣли

 

двѣ,

 

посдѣ

 

неудавшей-

ся

 

операціи,

 

улей

 

этотъ

 

отпустилъ

 

натуральнаго

 

роя

 

съ

 

той

 

старой

маткой,

 

которую

 

я

 

такъ

 

безуспѣшно

 

выгонялъ.

 

Что

 

матка

 

вышед-

шая

 

съ

 

роемъ

 

была

 

старая,

 

въ

 

этомъ

 

было

 

несомнѣнно

 

убѣдиться,

во-первыхъ,

 

по

 

ея

 

виду

 

(она

 

имѣла

 

лоснящееся,

 

безъ

 

пушка,

 

тѣло

и

 

медленно-

 

ползала),

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

посдѣ

 

посадки

 

йъ

улей

 

на

 

третій

 

уже

 

день

 

появились

 

пчелпныя

 

яички,

 

тогда

 

какъ

 

при

молодой,

 

неплодной

 

маткѣ

 

этого

 

не

 

могло

 

быть

 

такъ

 

скоро.

 

Замѣ-

тить

 

нужно,

 

что

 

до

 

выгонки

 

пчелъ

 

изъ

 

этого

 

бездонйаго

 

улья

 

я

 

тща-

тельно

 

осматривалъ

 

его

 

иненашелъ

 

ни

 

одного

 

заложеннаго

 

вънемъ
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натуральнаго

 

маточника,

 

между

 

тѣмъ

 

силы

 

въ

 

немъ

 

было

 

много;

спустя

 

же

 

дня

 

два-три

 

послѣ

 

неудачной

 

выгонки,

 

при

 

осмотрѣ

 

это-

го

 

улья,

 

вновь

 

въ

 

немъ

 

оказались

 

зачатки

 

маточниковъ,

 

и

 

чрезъ

 

двѣ

недѣли,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

вышелъ

 

и

 

рой.

 

Спрашивается,

 

не

 

были-

ли

 

побудительной

 

причиной

 

къ

 

выходу

 

роя

 

стукъ

 

и

 

безпокойство
семьи,

 

произведенные

 

при

 

отгонѣ?

 

Сдышалъ

 

я

 

отъ

 

крестьянъ-пчеля-

ковъ,

 

что

 

для

 

побужденія

 

пчелъ

 

къ

 

ройкѣ

 

нужно

 

по

 

временамъ

 

сту-

чать

 

по

 

улью.

 

Хотя

 

я

 

и

 

не

 

вѣрю

 

этому,

 

но

 

случай,

 

бывшій

 

у

 

меня

 

съ

бездоннымъ

 

ульемъ,

 

отчасти

 

даетъ

 

поводъ

 

къ

 

подобному

 

предполо-

женію

 

*).

Вышедшая

 

изъ

 

бездонка

 

старая

 

матка

 

жила

 

въ

 

роѣ

 

почти

 

до

 

ав-

густа

 

и

 

вѣроятно

 

жила

 

бы

 

еще

 

долго,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

пчелы

 

при

 

ней

стали

 

строить

 

трудневыя

 

соты,

 

а

 

она

 

начала

 

меньше

 

класть

 

яичекъ

на

 

рабочйхъ

 

пчелъ,

 

а

 

больше

 

на

 

трутней,

 

то

 

поэтому

 

я

 

и

 

замѣнилъ

ее

 

молодой

 

плодной

 

маткой,

 

взятой

 

изъ

 

улейка,

 

о

 

которомъ

 

упомяну-

то

 

выше.

Дѣлалъ

 

я

 

и

 

отводки

 

на

 

запасныхъ

 

плодныхъ

 

матокъ,

 

выведенныхъ

весною

 

въ

 

маленыіихъ

 

улейкахъ.

 

Для

 

этой

 

операціи,

 

какъ

 

сказано

выше,

 

бралъ

 

я

 

рамочные

 

ульи,

 

дѣлилъ

 

заносъ

 

поровну

 

въ

 

оба

 

улья;

старую

 

матку

 

оставлялъ

 

въ

 

своѳмъ

 

ульѣ,

 

а

 

отводку,

 

на

 

другой

 

день,

давалъ

 

въ

 

кдѣточкѣ

 

молодую

 

плодвую

 

матку,

 

разставляя

 

при

этомъ

 

отводом,

 

съ

 

старымъ

 

ульемъ

 

на

 

поллета,

 

и

 

нахожу

 

этотъ

 

сно-

собъ

 

очень

 

хорош

 

имъ.

Имѣя

 

въ

 

отогнанныхъ

 

ульяхъ

 

много

 

лишвихъ

 

свищевыхъ

 

маточ-

никовъ,

 

мнѣ

 

вздумалось

 

сдѣлать

 

пробу

 

прививки

 

печатныхъ

 

маточ-

никовъ

 

семьямъ,

 

не

 

собирающимся

 

къ

 

ройкѣ,

 

т.-е.

 

не

 

строящимъ

 

на-

туральныхъ

 

маточниковъ

 

и

 

семьямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

хотя

 

и

 

были

 

зало-

жены

 

натуральные

 

маточники,

 

но

 

не

 

были

 

еще

 

совершенно

 

запеча-

таны, —

 

я

 

желалъ,

 

прививкою

 

печатныхъ

 

маточниковъ,

 

въ

 

первомъ

случаѣ,

 

насильно

 

внвесть

 

натуральный

 

рой,

 

а

 

во

 

второмъ —ускорить

на

 

нѣсколько

 

дней

 

раньше

 

выходъ

 

первака.

 

Для

 

опыта

 

я

 

взялъ

 

три

не

 

очень

 

старыхъ,

 

но

 

сильныхъ

 

семьи,—двѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

были

 

за-

ложены

 

натуральные

 

маточники,

 

и

 

одну

 

семью,

 

въ

 

которой

 

не

 

най-

дено

 

было

 

ни

 

одного

 

натуральнаго

 

маточника,

 

т.-е.

 

такую

 

семью,

которая

 

не

 

собиралась

 

роиться.

 

Прививъ

 

утромъ

 

въ

 

сказанные

 

три

улья

 

печатные

 

свищевыя

 

маточники,

 

я

 

сталъ

 

наблюдать,

 

въ

 

продол-

женіе

 

перваго

 

и

 

слѣдующихъ

 

дней,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

ними.

  

Прививая

*)

 

Мнѣ

 

не

 

случалось

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ни

 

слышать,

 

ня

 

читать

 

чего-либо,

 

оправ-

дывающего

 

это

 

предположѳніе.

 

Интересно

 

бы

 

знать,

 

что

 

скажутъ

 

объ

 

этомъ

 

дру-

гіе

 

пчеловоды.

                                                                               

А.

 

Б—въ.
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маточники,

 

я

 

думалъ,

 

что

 

пчелы

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

удьѣ

 

іне

 

примуті,

 

ихѣ

и

 

сейчасъ

 

же

 

разъѣдятъ

 

ячейки

 

и

 

выкинутъ

 

матокъ,

 

однакоже

чрезъ

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

послѣ

 

прививки

 

маточниковъ,

 

открывъ

 

эти

ульи,

 

я

 

убѣдился

 

въ

 

противномъ:

 

пчелы

 

не

 

только

 

что

 

не

 

разъѣди

маточниковъ,

 

а,

 

напротивъ,

 

старательно

 

ухаживали

 

за

 

ними,

 

приклеи-

вая

 

ихъ

 

плотнѣе

 

къ

 

вощинѣ,

 

въ

 

которую

 

были

 

врѣзаны

 

маточники.

На

 

другой

 

и

 

на

 

третій

 

день

 

маточники

 

были

 

цѣлы,

 

они

 

оставались

цѣлыми

 

и

 

до

 

выхода

 

изъ

 

нихъ

 

матокъ.

 

Въ

 

послѣдній

 

разъ

 

передъ

выходомъ

 

матокъ

 

я

 

осматривалъ

 

ихъ

 

ячейки

 

вечеромъ,

 

и

 

они

 

были

еще

 

закрыты

 

(запечатаны),

 

но

 

при

 

осмотрѣ

 

утромъ

 

конецъ

 

одного

маточника

 

нашелъ

 

открытымъ

 

въ

 

той

 

части,

 

откуда

 

обыкновенно

выходятъ

 

матки,

 

а

 

на

 

пятѣ

 

улья

 

лежала

 

мертвая

 

матка.

 

По

 

поднотѣ

и

 

удлиненности

 

брюшка

 

я

 

заключилъ,

 

что

 

матка

 

эта

 

была

 

старая

плодная^

 

въ

 

чемь

 

еще

 

болѣе

 

убѣдидся,

 

подавивъ

 

пальцами

 

на

 

зад-

нюю

 

часть

 

брюшка

 

матки,

 

изъ

 

котораго

 

тотчасъ

 

же

 

вышло

 

,одно

вполнѣ

 

развитое

 

яичко,

 

а

 

затѣмъ

 

ихъ

 

вышло

 

еще

 

нѣсколько,

 

но

 

уже

гораздо

 

менѣе

 

нормальной

 

величины.

 

Чрезъ

 

день

 

и

 

съ

 

другимъ

 

уль-

емъ,

 

въ

 

которомъ

 

привита

 

была

 

маточная

 

ячейка,

 

повторилась

 

тоже,

что

 

и

 

съ

 

первымъ

 

ульемъ

 

(оба

 

ульи

 

эти

 

были

 

съ

 

заложенными

 

въ

нихъ

 

натуральными

 

маточниками);

 

вѣроятно

 

та

 

же

 

участь

 

(т.-е.

 

что

молодая

 

матка,

 

выйдя

 

изъ

 

ячейки,

 

напала

 

бы

 

на

 

старую

 

и

 

убила

 

ее)

ожидала

 

матку

 

й

 

въ

 

третьемъ

 

ульѣ,

 

но

 

я

 

не

 

допустилъ

 

ее

 

до

 

этого,

отобравъ

 

маточникъ

 

въ

 

другой

 

улей,

 

въ

 

которомъ

 

выводились

 

сви-

щевыя

 

матки;

 

послѣ,

 

дней

 

чрезъ

 

десять,

 

изъ

 

тѣхъ

 

ульевъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

убиты

 

были

 

плодныя

 

матки,

 

вышли

 

пѣвчіе

 

перваки.

 

Случаи

 

эти

наводятъ

 

меня

 

на

 

слѣдующій

 

вопросъ:

 

почему

 

старыя

 

матки

 

не

 

вы^

шли

 

изъ

 

ульевъ

 

съ

 

роями

 

раньше

 

выхода

 

молодыхъ

 

матокъ,

 

слѣдуя

правилу:

 

«за

 

нѣсколько

 

дней

 

д.)

 

выхода

 

первака

 

матка

 

начинаетъ

нести

 

меньше

 

яицъ

 

и

 

худѣетъ,

 

дѣлается

 

легче;

 

въ

 

этомъ

 

состояпіи
она

 

становится

 

способною

 

летать»

 

*).

 

Нужно

 

бы

 

предположить,

 

что

старыя

 

матки

 

въ

 

данныхъ

 

случаяхъ

 

были

 

готовы

 

къ

 

выходу

 

съ

 

роя-

ми,

 

такъ

 

какъ

 

послѣ, того,

 

какъ

 

опѣ

 

были

 

у

 

биты,

 

вышли

 

пѣвчіе

 

перваки,

только

 

пѳ

 

на

 

.девятый,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

при

 

выходѣ

другаковъ,

 

а

 

на

 

10

 

и

 

11

 

день;

 

погода

 

тоже

 

не

 

могла

 

задержать

 

вн-

ходъ

 

перваковъ,

 

потому

 

что

 

она

 

была

 

хорошая.

 

Ужели

 

старымъмат-

камъ

 

не

 

достовало

 

именно

 

только

 

этпхъ

 

одного-двухъ

 

дней,

 

чтобы

вполнѣ

 

йшнеетись

 

и

 

стать

 

способными

 

летать?

  

Желательно

 

,бы

 

знать

*)

 

См.

 

3-е

 

изд.

 

.Шеи.

 

г.

 

Бутлерова,

 

23

 

стр,§

 

15.

I
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были

 

ли

 

дѣлаемы

 

кѣмъ

 

либо

 

опыты

 

прививки

 

маточниковъ

 

сѣ

 

выше-

сказанною

 

цѣлью

 

и

 

какіе

 

при

 

этомъ

 

получились

 

результаты

 

*)?

Что

 

старыя,

 

плодныя

 

матки

 

могутъ

 

летать

 

и

 

во

 

время

 

довольно

сильной

 

кладки

 

яицъ —это

 

я

 

могу

 

доказать

 

фактомъ

 

изъ

 

собствен-

ной

 

моей

 

практики.

 

Переведя,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

запасную

 

матку

рано

 

по

 

веснѣ

 

(въ

 

апрѣлѣ)

 

въ

 

наблюдательный

 

улей,

 

въ

 

маѣ

 

(около

15

 

числа)

 

я

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

отобрать

 

изъ

 

него

 

двѣ

 

простыхъ

 

рам-

ки,

 

заложенный

 

червою,

 

потому

 

что

 

пустыхъ

 

ячей

 

для

 

кладки

 

яицъ

въ

 

третьей

 

рамѣ

 

оставалось

 

очень

 

мало.

 

Разбирая

 

рамки,

 

я

 

невзна-

чай

 

стряхнудъ

 

съ

 

сота

 

матку,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

матка

 

эта

 

была

 

плодная,

то

 

я

 

и

 

подумалъ,

 

что

 

она

 

упала

 

на

 

земь

 

или

 

на

 

скамейку,

 

на

 

кото-

рой

 

стоялъ

 

улей,

 

поэтому

 

и

 

сталъ

 

тщательно

 

искать

 

ее

 

на

 

земдѣ

возлѣ

 

скамейки

 

и

 

на

 

самой

 

скамейкѣ,

 

но

 

всѣ

 

мои

 

поиски

 

были

 

на-

прасны.

 

Желая

 

удостовѣриться,

 

не

 

осталась

 

ли

 

матка

 

гдѣ-нибудь

 

въ

уголкѣ

 

улья,

 

я

 

снова

 

осмотрѣлъ

 

улей,

 

вынимая

 

и

 

осматривая

 

отдель-

но

 

каждую

 

рамку,

 

и

 

не

 

найдя

 

матки,

 

закрывъ

 

дверки

 

улья,

 

рѣшился

ждать

 

нѣсколько

 

времени

 

—

 

не

 

отыщется

 

ли,

 

не

 

прилетитъ

 

ли

 

моя

пропавшая

 

матка,

 

и

 

чтоже? —минутъ

 

чрезъ

 

пять-шесть

 

—

 

онѣ

 

долги

показались

 

мнѣ—матка

 

дѣйствительно

 

прилетѣла

 

и,

 

сѣвши

 

на

 

леточ-

ную

 

дощечку,

 

быстро

 

вползла

 

въ

 

летокъ**).

 

Желая

 

видѣть,

 

какъири-

мутъ

 

пчеіы

 

возвратившуюся

 

матку,

 

я

 

отворилъ

 

дверь

 

улья

 

и

 

былъ

немало

 

удивленъ

 

доселѣ

 

невиданнымъ

 

мною

 

обращеніемъ

 

пчелъ

съ

 

своей

 

маткой:

 

онѣ

 

окружили

 

ее

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

но

 

не

 

съ

 

тѣмъ

почтительнымъ

 

отношеніемъ,

 

съ

 

какимъ

 

онѣ

 

обыкновенно

 

сопровож-

даютъ

 

ее

 

во

 

время

 

кладки

 

яицъ,

 

т.-е.

 

не

 

гладили

 

ее

 

своими

 

успками,

не

 

кормили

 

и

 

не

 

давали

 

ей

 

всюду,

 

куда

 

бы

 

ни

 

повернулась

 

она,

дорогу,

 

а

 

напротивъ,

 

принявъ

 

особый

 

озлобленный

 

видъ,

 

онѣ

 

быстро

 

,

подскакивали

 

къ

 

маткѣ,

 

стараясь

 

какъ

 

бы

 

укусить

 

ее

 

и

 

отскакивали

назадъ;

 

матка

 

же

 

при

 

этомъ

 

[согнувшись

 

сидѣла,

 

не

 

шевелясь

 

и

 

не

двигаясь

 

съ

 

мѣста.

 

Между

 

тѣмъ

 

пчелы,

 

все

 

тъснѣе

 

и

 

тѣснѣе

 

окру-

жая

 

матку,

 

начали

 

теребить

 

ее

 

кто

 

за

 

крылья,

 

кто

 

за

 

ноги

 

и

 

такъ

наконецъ

 

окружили,

 

что

 

матки

 

совершенно

 

не

 

было

 

видно

 

за

 

пче-

*)

 

Сколько

 

наиъ

 

извѣстно,

 

прививка

 

маточниковъ

 

была

 

дѣлаема,

 

но

 

не

 

наблю-
далось

 

подобныхъ

 

описаннымъ

 

результатов.

 

Эти

 

наблюденія

 

требуютъ

 

дальнѣи-

шаго

 

развитія

 

и

 

провѣрки.

 

Трудно

 

предположить,

 

чтобы

 

пчелы

 

не

 

съумѣли

 

за-

щитить

 

свою

 

старую

 

матку

 

отъ

 

вышедшей,

 

молодой.

 

Приглашаемъ

 

автора

 

и

 

дру-

гихъ

 

пчеловодовъ

 

повторить

 

подобные

 

весьма

 

интересные

 

опыты.

          

А.

 

Б —въ.

**)

 

Это

 

было

 

все

 

таки

 

исключеніе,

 

зависѣвшее,

 

конечно,

 

отъ

 

того,

 

что

 

матка,

иъ

 

тѣсномъ

 

помѣщеніи

 

учебнаго

 

улья,

 

не

 

могла

 

развить

 

вполнѣ

 

кладку

 

яицъ.

Матки,

 

находящаяся

 

въ

 

оолномъ

 

разгарѣ

 

кладки,

 

не

 

летаютѵ.

 

оаѣ

 

падаютъ

 

ва

землю,

 

если

 

ихъ

 

бросать

 

въ

 

воздухъ.

                                                     

А.

 

Б—оъ,
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лами.

 

Несмотря

 

однакоже

 

на,

 

то,

 

что

 

матка

 

такъ

 

плотно

 

оцѣп^

лена

 

была

 

разъяренными

 

пчелами,

 

онѣ

 

все

 

болѣе

 

толпились

 

во-

кругъ

 

нея

 

и

 

каждая

 

пчела,

 

отталкивая

 

другихъ,

 

старалась

 

какъ

 

мож-

но

 

ближе

 

пробраться

 

къ

 

маткѣ.

 

Вокругъ

 

нея

 

такимъ

 

образомъ

 

со-

ставилась

 

плотная

 

кучка

 

пчелъ,

 

величиною

 

болѣе

 

крупнаго

 

гренкаго

орѣха;

 

кучка

 

эта

 

копошилась

 

и

 

душила

 

матку

 

въ

 

своей

 

массѣ.

 

Хоть

мнѣ

 

и

 

очень

 

интересно

 

было

 

наблюсти,

 

чѣмъ

 

кончится

 

эта

 

свалка,

но

 

медлить

 

было

 

опасно,

 

потому

 

что

 

навѣрное

 

пчелы

 

убили

 

бы

 

мат-

ку,

 

а

 

потому

 

я

 

и

 

поспѣшилъ

 

на

 

выручку

 

ея.

 

Отомкнувъ

 

стеклянную

рамку

 

съ

 

той

 

стороны,

 

гдѣ

 

была

 

кучка

 

пчелъ,

 

я

 

сильно

 

окурилъ

 

ее

курушкой,

 

отъ

 

чего

 

большая

 

часть

 

пчелъ

 

стала

 

расползаться

 

отъ

матки,

 

остальннхъ

 

же

 

пчелъ,

 

которыя,

 

несмотря і

 

на

 

дымъ,

 

продол-

жали

 

крѣпко

 

держаться

 

за

 

матку,

 

я

 

разогналъ

 

неболыпимъ

 

прути-

комъ;

 

вырученную

 

такимъ

 

образомъ

 

отъ

 

неминуемой

 

гибели

 

матку

посадилъ

 

въ

 

клѣточку,

 

намазанную

 

медомъ ѵ п

 

поставилъ

 

въ

 

гнѣздо

улья.

 

Весь

 

этотъ

 

день

 

пчелы

 

злились

 

па

 

матку

 

и

 

старались

 

пролѣзть

въ

 

клѣточку,

 

которую

 

очень

 

плотно

 

обсѣли.

 

На

 

Другой

 

день

 

къ

 

ве-

черу

 

замѣтно

 

стало,

 

что

 

пчелы

 

мирятся

 

съ

 

маткой,

 

поэтому

 

я

 

и

 

рѣ-

шйлся

 

выпустить

 

ее,

 

но

 

ве

 

прямо,

 

а

 

приподнявши

 

немного

 

задвижку

клѣтонки,

 

замѣнилъ

 

образовавшееся

 

отверстіе

 

восковой

 

тонкой

 

плас-

тинкой,

 

посреди

 

которой

 

сдѣлалъ

 

маленькую

 

дырочку

 

и

 

обратно

 

вста-

вилъ

 

клѣточку

 

въ

 

улей.

 

За

 

ночь

 

пчелы

 

проѣли

 

воскъ

 

и

 

выпустили

матку,

 

на

 

которую

 

болѣе

 

не

 

нападали

 

*).
Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

матка

 

эта

 

въ

 

прошлое

 

предъ

 

тѣмъ

 

(1876

 

г.)

лѣто,

 

передъ

 

зимовкою

 

въ

 

ульѣ .

 

Долиновскаго,

 

вывелась

 

и

 

вылетала

на

 

проигру

 

це

 

изъ

 

того

 

улья,

 

въ

 

которомъ

 

была

 

посажена

 

теперь

 

и

улей

 

тотъ

 

по

 

наружности

 

былъ

 

несходенъ

 

съ

 

теперешнимъ

 

удьемъ

и

 

стоялъ

 

совершенно

 

на

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

слѣдовательно

 

наружность

теперешняго

 

улья

 

и

 

положеніе

 

его

 

летка

 

не

 

были

 

знакомы

 

ей;

 

не

могла

 

она

 

замѣтить

 

летка

 

и

 

теперь,

 

когда

 

спорхнула

 

съ

 

сота,

потому

 

что

 

не

 

изъ

 

летка

 

вышла

 

и

 

не

 

летала

 

около

 

него,

 

какъ

 

это

дѣлаютъ

 

молодыя

 

матки

 

при

 

вылетѣ

 

на

 

проигру.

 

Чѣмъ

 

же

 

руково-'

дидась

 

матка,, отыскивая

 

свой

 

улей?

 

На

 

основаніи

 

выше

 

сказаннаго

я

 

думаю,

 

что

 

зрѣніе

 

матки

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

играло

 

главной

 

_ро-

ли,

 

такъ

 

Какъ

 

слѣдуя

 

ему

 

она

 

скорѣе

 

должна

 

бы

 

прилётѣть

 

на

 

мѣ-

сто

 

прежняго,

 

прошлогодняго

 

ея

 

улья,

 

изъ

 

котораго

 

она

 

вылетала

на

 

проигру

 

и

 

хорошо

 

слѣдовательно

 

запомнила

 

его,

 

а

 

не

 

въ

 

наблю-
_____________________

*)

 

Пчелы

 

очевидно

 

приняли

 

тутъ

 

матку

 

за

 

чужую,

 

напади

 

на

 

нее ,

 

съ

 

непрі-
яз,ненинми

 

намѣреніями

 

и

 

образовали

 

клубоц.ъ

 

(см.

 

у

 

ф.

 

Берлепша,

 

стр.

 

276

 

п

380).

 

а

                                                                                               

А.

 

Б-^-вь.



—

 

475

 

—

дательный

 

улей,

 

въ

 

который

 

она

 

переведена,

 

была,

 

мною

 

по

 

веснѣ;

поэтому,

 

мнѣ

 

кажется,

 

при

 

отыскиваніп

 

наблюдательная

 

улья

 

не

руководилась

 

ли

 

матка

 

обоняніемъ

 

*)?

Теперь

 

скажу

 

нѣсколько

 

сдовъ

 

о

 

лѣтѣ

 

1877

 

г.

 

Оно

 

было

 

въ

 

на-

шей

 

мѣстности

 

очень

 

сухое,

 

для

 

роенія

 

и

 

сбора

 

меда

 

неблагопріят-

ное.

 

Вплоть

 

до

 

13

 

іюля

 

медовый

 

сборъ

 

почти

 

не

 

начинался,

 

и

 

толь-

ко

 

съ

 

этого

 

числа

 

(13

 

іюля)

 

начался

 

хорошій

 

медовой

 

взятокъ

 

съ

василька,

 

сурѣпицы

 

и

 

гречихи,

 

но

 

взятокъ

 

этотъ

 

продолжался

 

очень

недолго,

 

около

 

25

 

іюля

 

онъ

 

кончился

 

совершенно.

 

Самый

 

сильный

медовый

 

сборъ

 

былъ

 

въ

 

прододженіе

 

только

 

трехъдней,

 

13,

 

14

 

и

 

15

іюля,

 

и

 

въ

 

эти

 

дни,

 

по

 

моимъ

 

наблюденіямъ,

 

пчелы

 

сдѣлали

 

глав-

ный

 

запасъ

 

меда.

 

За

 

это

 

лѣто

 

отгонами,

 

отводками

 

и

 

натуральны-

ми

 

роями

 

у

 

меня

 

занято

 

16

 

пустыхъ

 

ульевъ,

 

что

 

со

 

старыми

 

34-мя

составить

 

50

 

семей.

 

Послѣ

 

осенняго

 

кассированія

 

слабыхъ

 

семей,

соединеніемъ

 

съ

 

сильными,

 

и

 

выбивки

 

пчелъ

 

изъ

 

двухъ

 

колодныхъ

ульевъ

 

для

 

подученія

 

меда,

 

у

 

меня

 

пошло

 

въ

 

зимовку

 

46

 

семей,

 

изъ

которыхъ

 

колодныхъ

 

—

 

31,

 

рамочныхъ

 

Борисовскаго

 

—

 

1,

 

системы

Долиновскаго

 

и

 

Берлепшацо

 

7,

 

т.-е.

 

всего

 

15

 

рамочныхъ

 

ульевъ.

Матокъ

 

запасныхъ

 

пошло

 

въ

 

зимовку

 

14

 

штукъ.

Изъ

 

сказаннаго

 

мною

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелами

 

и

 

о

 

размноженіи

 

ихъ

видно,

 

что

 

я

 

не

 

придерживаюсь

 

исключительно

 

какого

 

нибудь

 

одно-

го

 

способа,

 

а

 

примѣняю

 

тотъ,

 

который

 

бываетъ

 

удобнѣе,

 

смотря

 

по

улью.

 

Такъ,

 

въ

 

колодныхъ

 

ульяхъ

 

я

 

допускаю

 

естественное

 

роеніе

(такъ

 

какъ

 

изъ

 

ульевъ

 

этихъ

 

не

 

всегда —то

 

бываетъ

 

возможно

 

вы-

гнать

 

матку,

 

при

 

искусственномъ

 

размноженіи);

 

изъ

 

рамочныхъ

 

уль-

евъ

 

беру

 

искусственные

 

рои-отгоны

 

и

 

отводки;

 

на

 

зиму

 

оставляю

запасныхъ

 

матокъ,

 

а

 

весною,

 

смотря

 

по

 

надобности,

 

вывожу

 

ихъ

 

въ

особыхъ

 

улейкахъ т устроенныхъ

 

по

 

руководству

 

г.

 

Бутлерова.

 

Медъ

беру

 

изъ

 

колодныхъ

 

ульевъ

 

подрѣзкой,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

авгу-

ста,

 

а

 

иногда,

 

смотря

 

по

 

погодѣ,

 

и

 

въ

 

начадѣ

 

сентября;

 

а

 

изъ

 

ра-

мочныхъ

 

ульевъ

 

отбираю

 

рамки

 

вскорѣ

 

послѣ

 

окончанія

 

медоваго

взятка,

 

оставляя

 

пчедамъ

 

въ

 

зиму

 

окрло

 

30

 

фунтовъ

 

печатнаго

 

ме-

да.

 

Естественные

 

рои

 

у

 

меня

 

прививаются

 

на

 

обожженныя

 

(черныя

обугленныя)

 

нарочно

 

для

 

этой

 

цѣли

 

доски

 

согнутой

 

полуцилиндри-

ческой

 

Формы.

 

Такая

 

доска

 

около

 

14

 

или

 

16

 

вершковъ

 

длины

 

об-

жигается

 

съ

 

вогну то$

 

стороны,

 

на

 

половинѣ

 

длины

 

и

 

ширины

 

своей

продалбливается

 

или

 

провертывается

 

и

 

насаживается

 

выпуклостью

кверху,

 

а

 

обожженной

 

стороной

 

книзу,

 

или

 

на

 

шесть

 

аршина

 

въ

 

два

*)

 

Или,

 

вѣрнѣе,

 

слухомъ-гуломъ

 

растревоженным,

 

разборкой

 

улья

 

пчелъ.

А.

 

В—въ.



—

 

476

 

—

или

 

въ

 

три

 

длиною;

 

устроенная

 

такимъ

 

образомъ

 

доска

 

подстав-

ляется

 

подъ

 

суки

 

яблони

 

или

 

другаго

 

какого

 

нибудь

 

дерева

 

*).

 

Если

доска

 

далеко

 

стоитъ

 

отъ

 

того

 

улья,

 

который

 

начпнаетъ

 

роиться

 

и

пчелы

 

не

 

могутъ

 

отыскать

 

ее,

 

то

 

стоитъ

 

только

 

поднести

 

доску

 

къ

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

летаетъ

 

больше

 

пчелъ

 

и

 

онѣ

 

тотчасъ

 

же

 

осѣдаютъ

па

 

нее.

 

Лѣтомъ,

 

передъ

 

выставкою

 

для

 

осадки

 

перваго

 

роя,

 

доску

полезно

 

натереть

 

воскомъ

 

или,

 

что

 

еще

 

лучше,

 

спрыснуть

 

крѣпкимъ

настосмъ

 

мелиссы

 

съ

 

медоыъ

 

пополамъ

 

(на

 

спрыснутия

 

доски

 

пчелы

охотпѣс

 

прививаются).
Смотря

 

потому,

 

со

 

старой

 

илисъ

 

молодой

 

маткой

 

бываетъ

 

рой,

 

я,

въ

 

первомъ

 

случаѣ,

 

т.-е.

 

когда

 

рой

 

со

 

старой

 

маткой

 

—

 

первакъ*

сажаю

 

его

 

прямо

 

съ

 

доски

 

въ

 

улей,

 

пли

 

когда

 

рой

 

съ

 

молодой

 

мат-

кой

 

и

 

слѣдовательно

 

болѣе

 

непокойный,

 

огребаю

 

«го

 

въ

 

роевню

и

 

у;і;е

 

вечеромъ

 

часовъ

 

въ

 

6^-7

 

сажаю

 

въ

 

улей.

 

Зимуютъ

 

пчелы

 

у

мепя

 

всѣ,

 

какъ

 

въ

 

колодннхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

рамочныхъ

 

ульяхъ,

 

на

мѣстахъ

 

въ

 

саду,

 

колодныя

 

безъ

 

всякой

 

прикрышки,

 

а

 

рамочный

внутри

 

улья

 

по

 

рамкамъ

 

прикрываю

 

войлоками

 

и

 

соломенными

щитами,

 

снаружи

 

Обставляю

 

прямой

 

соломою,

 

а

 

чтобы

 

солома

не

 

отставала

 

отъ

 

ульевъ,

 

привязываю

 

ее

 

бичевками.

 

Порода

 

пчелъ

у

 

меня

 

такая

 

же,

 

какъ

 

и

 

у

 

крестьянъ

 

пчеляковъ —сѣрая.

Редакніи

 

«Трудовъ»

 

известно

 

уже,

 

что

 

пчельня

 

моя

 

расположена

въ

 

саду

 

при

 

домѣ,

 

и

 

мнѣ

 

остается

 

сообщить

 

еще

 

объ

 

угодьяхъ

 

для

пчелъ.

 

Вотъ

 

они:

 

на

 

югъ,

 

сѣверъ

 

и

 

сѣверовостокъ

 

отъ

 

пчельни

 

идутъ

довольно

 

болыпіе

 

луга,

 

поля

 

и

 

вершины;

 

невдалекѣ

 

есть

 

небольшие

лѣсочки

 

березняка;

 

шагахъ

 

въ

 

80

 

отъ

 

сада

 

протекаетъ

 

небольшая

рѣчка

 

«Перемѣрна»,

 

а

 

за

 

рѣкой

 

расположена

 

деревня,

 

возлѣ

 

которой

насажено

 

много

 

ракитъ

 

и

 

ветелъ,

 

доставляющихъ

 

весною

 

пчеламъ

много

 

иерги.

 

Въ

 

хорошіе,

 

благопріятные

 

для

 

растительности

 

годы,

въ

 

мѣстности

 

нашей

 

пчелы

 

даютъ

 

хорошій

 

доходъ

 

меду,

 

но

 

такіе

годы

 

стали

 

очень

 

рѣдки

 

и

 

особенно

 

плохо

 

было

 

прошлое

 

(1877

 

г.)

лѣто.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

доведя

 

до

 

возможной,

 

смотря

 

по

 

мѣстности,

нормы

 

пчельникъ,

 

и

 

въ

 

такіе

 

скудные

 

медовымъ

 

взяткомъ.

 

годы,

 

ка-

ковъ

 

былъ

 

прошлый,

 

кассируя

 

семьи

 

соединеніемъ

 

двухъ

 

въ

 

одну,

можно

 

имѣть

 

средній

 

доходъ

 

меду.

 

Для

 

примѣра

 

я

 

укажу

 

на

 

два

случая

 

изъ

 

моей

 

практики

 

за

 

прошлое

 

лѣто.

Вслѣдствіе

 

кратковременности

 

медоваго

 

взятка

 

у

 

меня

 

оказался

*)

 

Эти

 

такъ

 

называемые

 

гпривого

 

употребительны

 

въ

 

Казанской

 

и

 

смежны»

губерніяхъ.

 

Употребляются

 

и

 

необожженные

 

доски;

 

обожженння

 

же,

 

чорння,

 

по-

видимому,

 

лучше

 

прнвлекаютъ

 

рои,

 

вѣроятно,

 

вводя

 

пчелъ,

 

въ

 

заблуяіденіе

 

сво-

нмъ

 

цвѣтомъ,

 

заставляя

 

ихъ

 

думать,

 

что

 

тутъ

 

уже

 

осѣли

 

пчелы.

           

А.

 

Б — въ.



недостаток*

 

въ

 

занасѣ

 

меду

 

для

 

весёяняго

 

кормленія

 

пчелъ,'

 

и

 

я

 

вн-

нужденъ

 

былъ

 

прибегнуть

 

къ

 

выбивкѣ

 

для

 

пополненія

 

этого

 

недос-

татка.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

я

 

выбралъ

 

два

 

колодннхъ

 

ветхихъ

 

улья,

 

съ

старыми

 

матками.

 

ВырЬзавъвесь

 

запасъ

 

изъ

 

обоихъ

 

ульевъ,

 

я

 

по-

лучилъ

 

до

 

трехъ

 

пудовъ

 

меду

 

и

 

рубля

 

на

 

два

 

воску.

 

Отдѣляя

 

поло-

вину

 

всего

 

полученнаго

 

меду

 

для

 

прокормленія

 

двухъ

 

семей

 

за

 

зп-

му

 

и

 

весну

 

(я

 

перевелъ

 

эти

 

выбитыя

 

семьи

 

на

 

рамочный

 

соты

 

и,

 

прп-

ставивъ

 

за

 

перегородочныя

 

доски

 

къ

 

сйльнымъ

 

семьямъ,

 

оставилъ

 

въ

запасъ)

 

■*)

 

и

 

одѣнивъ

 

остальной

 

медъ

 

по

 

мѣстнымъ

 

осеннимъ

 

цѣ-

намъ

 

(5

 

р.

 

за

 

пудъ),

 

получится 'дохода

 

отъ

 

двухъ

 

ульевъ:

 

7

 

р.

 

50

 

коп.

отъ

 

продажи

 

меда

 

и

 

2

 

руб.

 

за

 

воскъ,

 

всего— 9

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Такимъ

доходомъ

 

отъ

 

пчелъ

 

можно

 

бы

 

быть

 

болѣе

 

иежолн

 

довольпимъ

 

и

можно

 

бы

 

быстро

 

размножить

 

пасѣку

 

до

 

гаирокпхъ

 

размѣровъ,

 

но

главное

 

препятствіе

 

къ

 

скорому

 

размноженію

 

пчельни,

 

собственно

для

 

меня,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

имѣю

 

очень

 

мало

 

друтихъ

 

средствъ,

кромѣ

 

дохода

 

отъ

 

пчелъ,

 

для

 

содержанія

 

себя,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

имѣю

возможности

 

разомъ

 

.побольше

 

построить

 

новыхъ

 

уЛьевъ;

 

необходй-
мыхъ

 

гірн

 

размноженіи.

 

Если

 

бы

 

были

 

кредитныя

 

учрежденія,

 

даю-

щія

 

ссуды

 

подъ

 

залогъ

 

пчелъ,

 

то 1

 

я

 

съ

 

удовоЛьствіемъ

 

—

 

за

 

умѣрен-

ные

 

проценты —занялъ

 

бы

 

денегъ

 

на

 

Постройку

 

ульевъ,

 

а

 

такъкакъ

таких*

 

ссудНыхъ

 

банковъ

 

нѣтъ

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

я

 

не

 

слыхалъ

 

о

нихъ),

 

то

 

волей-неволей

 

приходится

 

строить

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

по

иѣскольку

 

ульевъ —по

 

4 — 5

 

или,

 

ужъ

 

самое

 

большое —по

 

8

 

ульевъ,

какъ

 

въ

 

прошлое

 

лѣто.

 

Я

 

говорю

 

о

 

поетройкѣ

 

рамочныхъ

 

ульевъ

 

*).

Ближніе,

 

Извѣстные

 

мнѣ

 

пчеловоды

 

содержатъ

 

своихъ

 

пчелъ

 

въ

простыхъ

 

колодннхъ

 

ульяхъ —стоякахъ

 

и

 

лежакахъ,

 

и

 

только

 

пока

четверо,

 

по

 

моей

 

ияиціатпвѣ,

 

начали

 

заводить

 

у

 

себя

 

рамочные

 

улі.п.

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

дѣлаетъ

 

себѣ

 

ульи

 

Борисовсваго,

 

другой —Берлеп-

ша,

 

а

 

двОе

 

—

 

Долиновскаго.

 

Тѣ

 

пчеляки,

 

которымъ

 

пришлось

 

по-

казать J

 

мнѣ

 

свои

 

рамочнне

 

ульи,

 

говорили,

 

что

 

они

 

«съроду

 

не

 

ви-

дали

 

нигдѣ

 

такихъ

 

ульевъ»;

 

особенно

 

удивлялись

 

они

 

наблюдательному

улью,

 

въ

 

которомъ

 

я

 

показывалъ,

 

какъ

 

матка

 

клала

 

яички.

 

Многіе

пчеляки

 

увѣренн

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пчелн,

 

а

 

не

 

матка,

 

засѣваютъ

 

всякую

і

     

!

     

■

 

■

 

■•

   

:

 

■

     

і
г

                                                                   

-

      

•

*)

 

Прочитавъ

 

выше

 

слово

 

«выбивка»,

 

мы

 

были

 

удивлены,

 

что

 

авторъ,

 

столь

толково

 

ведуідіи

 

пасѣку^

 

мог

 

ѵ

 

прибѣгяуть

 

къ

 

»внбивкѣ».

 

Видимъ

 

теперь,

 

что

тутъ

 

—

 

неточность

 

выраженія.

 

Это

 

даже

 

и

 

не

 

кассирование,

 

потому

 

что

 

матка

сохранена

 

съ

 

пчелами.

 

Выбивкой

 

же

 

называется

 

закурпваніе

 

пчелъ

 

на

 

смерть,

обыкновенно

 

сѣрой.

                                                                              

А.

 

В —вь.

*)

 

Пусть

 

авторъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

соломенные

 

сводчаки.

 

Сдѣланпые

 

зи-

мой,

 

домашними

 

средствами,

 

опи

 

обойдутся

 

ему

 

очепь

 

дешево.

             

Л.

 

В—въ,



—

 

478

 

—

черву:

 

на

 

пчелъ,

 

на

 

матокъ

 

и

 

.на

 

трутней,

 

и

 

смотря

 

по

 

надобности,
пч,еды

 

«пересиживаютъ»

 

даже

 

на

 

черву

 

медъ.

 

Одинъ

 

пчеловода,

 

уве-

ряя

 

меня

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

 

дѣйствительно

 

такъ,

 

т.-е.

 

что

 

пчелы

 

пе-

ресиживаютъ

 

на

 

черву

 

медъ,

 

Фактически

 

старался

 

доказать

 

справед-

ливость

 

этого

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

«недавно

 

какихъ

 

нибудь

 

дней

 

шесть-

семь

 

назадъ,

 

смотрѣлъ

 

нѣсколько

 

ульевъ,

 

и

 

вотъ

 

въ

 

этихъ

 

самыхъ

сотахъ —открывъ

 

улей,

 

показывалъ

 

пчелякъ —былъ

 

медъ,

 

а

 

теперь —

смотрите

 

что—сплошная

 

черва!

 

Не

 

правда

 

ли,

 

что

 

пчелы

 

пересиде-

ли

 

медъ

 

на

 

черву?»

 

—

 

Убѣдить

 

въ

 

противномъ

 

такого

 

пчеляка

 

ника-

кими

 

доводами

 

нѣтъ

 

возможности.

 

Остается

 

только

 

одно

 

средство

(и,

 

нужно

 

сказать,

 

самое

 

могущественное) —показать

 

пчеляку

 

за

 

сте-

кломъ,

 

какъ

 

живетъ

 

и

 

плодится

 

пчела,

 

тутъ

 

ужъ

 

«поневолѣ»,

 

выра-

жаясь

 

словами

 

Бутлерова,

 

пчелякъ

 

«повѣритъ

 

своему

 

глазу?.

 

Пчеловод-

ство

 

почти

 

у

 

всѣхъ,

 

извѣстныхъ

 

мнѣ,

 

нчеляковъ

 

ведется

 

крайне

 

не-

брежно,

 

и

 

безтодково

 

и

 

отъ

 

этого

 

оно

 

у

 

нихъ

 

въ

 

упадкѣ.

 

О

 

весен-

немъ

 

искусственномъ

 

кормленіи

 

пчелы

 

они

 

не

 

заботятся,

 

даже

 

упот-

ребляюсь

 

(конечно,

 

не

 

сознавая

 

вреда)

 

такіе

 

пріемн,

 

которые

 

пара-

лизируютъ

 

естественное

 

стремленіе

 

къ

 

усиленно

 

самихъ

 

пчелъ.

 

Такъ

напр.,

 

послѣ

 

отцвѣтенія

 

ракиты,

 

съ

 

которой,

 

при

 

благопріятной

 

по-

годе,

 

пчелы

 

дѣлаютъ

 

очень

 

болыпіе

 

запасы

 

перги,

 

съ

 

избыткомъ

 

до-

статочные,

 

пчеламъ

 

на

 

все

 

время

 

(довольно

 

продолжительное),

 

пока

расцвѣтутъ

 

на

 

лугахъ

 

и

 

въ

 

полѣ

 

цвѣты,

 

дающіе

 

достаточно

 

перги,

пчеляки

 

эти,

 

ворружась

 

ножемъ

 

и

 

куревомъ,

 

дѣлаютъ

 

походъ

 

про-

тивъ

 

пчелъ:

 

открывъ

 

улей

 

и

 

подкуривъ

 

пчелъ,

 

они

 

вырѣзаютъ

 

и

 

вы-

брасываютъ

 

изъ

 

ульевъ

 

большую

 

часть

 

запаса

 

перги

 

и

 

этимъ

 

ли-

шаютъ

 

пчелъ

 

необходимой

 

пищи,

 

нужной

 

для

 

воспитанія

 

многочис-

ленной

 

дѣтвы.

 

Внрѣзываютъ

 

же

 

пчеляки

 

соты

 

съ

 

пергою

 

потому,

что

 

предполагаютъ

 

что

 

отъ

 

нея

 

портится

 

п

 

окисляется

 

медъ

 

въ

 

ульяхъ.

Пчельня

 

моя

 

находится

 

подъ

 

непосредственным*

 

моимъ

 

надзо-

ромъ.

 

Всѣ

 

работы

 

съ

 

пчелами

 

я

 

исполняю

 

самъ

 

одинъ,

 

приглашая

изъ

 

сосѣдней

 

деревни

 

одного

 

или

 

двухъ

 

рабочихъ

 

только

 

тогда

когда

 

бываетъ

 

нужно

 

перевернуть

 

или

 

переставить

 

во

 

время

 

отгон-

ки

 

тяжелые

 

кододнне

 

ульи.

 

Новые

 

рамочные

 

ульп

 

я

 

частью

 

изготов-

ляю

 

собственными

 

руками,

 

а

 

частью

 

нанимаю

 

столяра.

О

 

результатахъ

 

нннѣшней

 

перезимовки

 

я

 

своевременно

 

увѣдомлю,

если

 

будетъ

 

угодно

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Обществу

 

•*).
Въ

 

заключеніе

 

долгомъ

 

считаю

 

выразить

 

мою

 

душевную,

 

глубокую

благодарность

 

гг.

 

А.

 

М.

 

Бутлерову,

 

П.

 

М.

 

Борисовскому

 

и

 

Ѳ.

 

И.

 

Бог-

')

 

Покорнѣйше

 

просинь

 

автора

 

о

 

дадьнѣйшихъ

 

сообщеніяхъ.

                 

Ред.



дановуцза

 

их*,,

 

письменно

 

ооѳбщеннне

 

мнѣ;

 

іграктинескіе

 

совфты

 

по

ичедррдству,

 

а

 

,ѵ.

 

Борисовекагр,

 

вромѣ

 

этого— и

 

,за

 

присланный

 

имъ

мнѣ,

 

для

 

образца

 

превосходный

 

улей

 

его

 

устройства.

Практически

 

пчеюводъ

 

Н.

 

Попонъ.

tifc

 

15

 

февраля.

11

    

С.

 

Сенышво;
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::
Мещовскаго

 

уѣзда.

        

інчитнітгі

                      

дЫѵАддаі

  

йгя
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іЭТоіЯМѲВ.

 

HUH

                          

ОТПѢТ^

iL.n

 

/

 

г.

 

И.

 

Т.

 

(«Труды»

 

1878

 

г.,

 

мартъ,

 

стран.

 

324).

..^.потребляемый

 

мною

 

улей

 

Долиновскаго

 

устроенъ

 

точно

 

такъ,

 

какъ

и

 

у

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

понимаетъ

 

и

 

усвоилъ

 

систему

 

пчеловодства

 

въ

этомъ

 

ульѣ.

 

Онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

рамъ

 

и

 

Футляра.

 

Работа

 

пчеламъ

 

пред-

назначена

 

въ

 

.однѣхъ

 

рамахъ

 

между

 

заставными

 

дреками.

 

Но

 

пчелы,

хотя

 

и

 

рѣдко,

 

могутъ

 

распространить

 

свою

 

территорію

 

и

 

за

 

предѣлы

рамъ

 

въ

 

скважины,

 

совершенно

 

случайно

 

образуемня

 

между

 

рамами,

наприм.,

 

щечка

 

у

 

долбежа

 

рамы

 

въ

 

самомъ

 

концѣ,

 

гдѣ

 

рама

 

опи-

рается

 

на

 

стѣну

 

улья,

 

иногда

 

можетъ

 

откодоться,

 

сучокъ

 

въ

 

верх-

немъ

 

брускѣ

 

рамы

 

иди

 

уголокъ

 

лопнувщаго

 

сгекла

 

могутъ

 

выпасть

и

 

т.

 

п.

 

Чего

 

же

 

смотритъ

 

патронъ?

 

А

 

патронъ,

 

въ

 

свое

 

извиненіе,

представляётъ

 

слѣдующія,

 

смягчающія

 

вину,

 

обстоятельства:

 

1)

 

онъ

чедодѣкъ

 

должностной

 

и

 

въ

 

самое

 

горячее

 

для

 

пчеловодства

 

время,

въ

 

маѣ

 

и

 

іюнѣ,

 

ѣздитъ

 

по

 

тайгѣ,

 

находясь

 

отъ

 

своей

 

пасѣки

 

въ

 

200

и

 

300

 

верстахъ.

 

Въ

 

отсутствіе

 

же

 

его

 

занимается

 

въпасѣкѣ

 

отстав-

цщ

 

служака,

 

прослужившій

 

БргуиЦарю

 

25

 

дѣтъ,

 

Ашпинъ,

 

который

еіце',

 

и

 

не

 

такіе

 

сюрпризы

 

устраивалъ,

 

какъ

 

допущеніе

 

пчелъ

 

подъ

крншу.

 

При

 

первомъ

 

введѳніи

 

у

 

себя

 

ульевъ

 

Долиновскаго,

 

я,

 

соби-

р^ясь

 

въ

 

тайгу,

 

объяснилъ

 

подробно,

 

какъ

 

садить

 

роивъэтотъ

 

улей.

Но

 

Ашпинъ,

 

въ

 

мое

 

отсутствіе,

 

принялъ

 

собственную

 

свою

 

методу —

раздвинулъ

 

всѣ

 

рамы

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

вершокъ

 

и

 

рои

 

посадилъ.

Возвратившись

 

изъ

 

поѣздки,

 

я

 

ужаснулся:

 

пчелы

 

начали

 

работу

 

ивъ

рамахъ,,

 

и

 

между

 

рамъ,

 

приваривъ

 

соты

 

къ

 

крышкѣ

 

и

 

къ

 

Футляру

ящика— это

 

для

 

насъ

 

цвѣточки,

 

мы

 

видали

 

и

 

ягодки.

 

Считаю,

 

дол-

гомъ

 

предупредить

 

неопытныхъ

 

новичковъ,

 

чтоАшпинскій

 

способъ

разстановки

 

рамъ,

 

хотя

 

и

 

оригиналенъ,

 

но

 

нвудобенъ;

 

2)

 

у

 

кого

 

де-

сятокъ

 

ульевъ

 

Долиновскаго,

 

у

 

того

 

сюрпризы,

 

встрѣчающіеся

 

и

 

у

Томъ

 

П.

 

Вып.

 

ІѴ.

                                                                                         

б



насъ

 

рѣдко,

 

немыслимы:

 

ІШ

 

^niM^S'flP

 

у*ЙЙй? э§аклЖающйШР6
сёбѣ^одна

 

часть

 

по

 

15

 

и

 

двѣ

 

части

 

<по 1 "25' рамъ;

 

всего

 

^бО'раЩ

тотъ,

 

какъ

 

бы

 

во^Ыъ стЧъіл%Ш'іШ у'Ш^Шёві,^ібёрЬШ^'Ш
МОЖ6Т'Ь гяоао ||

 

л

 

л'докоб.эгп

 

ііі;юэі'ПТИВ(іП

«Если

 

допустить

 

работу

 

внѣ

 

рамъ,

 

то

 

пчелы,

 

начавъ^

 

.пост^айк^у:

подъ

 

крышею,

 

могутъ

 

дотянуть

 

ее

 

до

 

верхнихъ

 

бру^щ^ірамъ

 

и

приварить

 

къ

 

нимъ».

 

И

 

дотягиваютъ,

 

и

 

притягиваютъ-уяШо.гда,;сн0мая

крышу,

 

придется

 

неизбѣжно

 

сломать

 

всю

 

эту

 

постройку

 

и

 

накликать

на

 

себя

 

раздраженныхъ

 

пчелъ.

 

Какая

 

можетъ

 

быть

 

работа

 

при

 

по-

до

 

бныхъ

 

сюрпризахъ?»

 

И

 

видно,

 

чтопгт

 

П.

 

Т.,

 

у

 

котораго

 

все

 

точно

и

 

гладко

 

и

 

улей

 

стоитъ

 

5

 

р.

 

(у

 

насъ

 

2

 

р.),

 

не

 

виднвалъ

 

этихъ

 

сюр-

призовъ

 

и

 

новичокъ

 

въ

 

этомъгдЬдѣ^ІІри-хниманш

 

крнши

 

ломаются

соты

 

у

 

оспованія

 

своего,

 

на

 

брускахъ.

 

ТСрыша

 

съ

 

сюрпризомъ

 

опро-

кидывается

 

вверхъ

 

и

 

осторожно

 

'.и олагАется

 

на

 

землю

 

.близь

 

улья,

далѣе

 

на

 

нее

 

пока

 

не

 

обращается

 

никакого

 

вниманія,

 

а

 

выбирается
лйпітй

 

ме^ъ''йзът

 

рамъ

 

улья.

 

ЕЩЕ' выемка'м^ду' изъ

 

рамък^ігчтггся,
пчелы'

 

въ

 

:$ыпЩ''

 

бсйіцённйЙ^М^ъ^М^йюіція^Ь

 

овъ' }рабо^
тали

 

подъ

 

крышею

 

самовольно;' 1Щ%йЩтук$Щ,^ЖЕ
на

 

дорогу

 

медкомъ,

 

всѣ

 

вылезаютъ

 

изъ

 

опрокинутыхъ

 

сотопъ

 

па

ребра

 

крышки

 

и

 

нисколько

 

не

 

раздражаются,

 

но

 

спокойно

 

сметаются

мокрымъ

 

перомъ

 

или

 

въ

 

ящгй%"Ж

 

ШЩ^ЩЩЩШШШ
образныхъ

 

шишекъ

 

чистѢ^Мго,' г кайь;

 

хрусталь,

 

псевдомага^Йн'нШ
меда,

 

мы

 

отыскпваемъ

 

такъ

 

соблазнившее

 

! т!іК лТ:

 

оЧко— іаУЙ ! нн'^
^дь"случайную

 

Щеігку,-|вШ
емъ,

 

затыкаем*

 

еѴи

 

спокойно',

 

оезъа

 

укВр^^сй^сШ^^алЙгаймъ

 

dfafliD?
ву^е1

 

Давивъ

 

ни

 

одной

 

іЖыт|'ГДІ0Ш ''11і,п

 

.ВДИЧййо

 

-■

           

f&9( In
'^ШШЖ

 

если

 

ЫШЖ*теШЖ 0 ШЖ

 

подъ

 

крышу

 

20

 

ф.

меду,

 

то

 

кто

 

же

 

запретить 'имъ' 'натаскать

 

при

 

благопріятных'*Ѵсло-

віяхъ

 

еще

 

столько,

 

да

 

пол-столько

 

W *.!£,'

 

'й

 

'п^ев^атить'

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

разборшій

 

улей

 

въ

 

нерайбираеШйь!

 

^'Шъ'] за1Гр1е1гктъ ! ' простран-

ство,

 

заключающееся

 

въ

 

'крышкѣ.

 

Оно

 

буДетъ

 

Недостаточно

 

еще

 

для

столько 1

 

й

 

коІІР-ШІ и£

 

ШШ6

 

и

 

/за -20

 

фунтовъ!

       

!,!

 

^
Дно

 

ящика

 

мы

 

прежде

 

дѣлали

 

по

 

описанію

 

въ

 

руководстве

 

$Щ
новскаго

 

изъ

 

одной

 

цѣльнои

 

доски,

 

Но

 

ее

 

коробитъ,

 

и

 

потому

 

За-
ставки

 

не

 

могутъ

 

плотно

 

стоять

 

на

 

днѣ

 

и

 

пропускаютъ

 

подъ

 

себя

пчелъ,

 

но

 

эта

 

бѣда

 

еще

 

не

 

первой

 

важности,

 

а

 

главное

 

ЯШЙ
имѣющее

 

поползПо^ёніё"'^^^^^''^^

 

иногда

 

въ

 

подвалъ

 

наве-
дываются

 

.'мыши.

 

Поэто'му,

 

Нахожу

 

самымъ

 

удобнымъ

 

дѣлать

 

дно

изъ

 

поперечныхъ

 

тесиицъ

 

въ

 

закрой,

 

на

 

концы

 

которыхъ

 

полагают-
flQJS

  

У

  

( 2

  

"сТВЭООЛѴЭП

   

ОН

     

і
ся

 

полозки,

 

прибитые

 

на

 

три

 

желЬзныхъ

 

гвоздя

 

каждый.

 

Спѣшу

 

пре-

дупредить

 

неопытныхъ

 

новичковъ,

 

что

 

мыши

 

допускаются

 

въ

 

ящик*
.VI

 

.null

 

.II

 

аноТ



—

 

;Ш

 

—

равно

 

не

 

сказано,

 

к.акдя

 

именно,

 

іземли

 

сдъ^уетъпдршимать

 

за

щстопорожнія., мі

 

ОН

 

1.11U,

Далѣе,

 

—

 

пунктъ

 

1 1

 

правил*

 

поясняет*:

 

—

 

<Ири

 

продажѣ

учаотковъ,

 

примыкающихъ

 

непосредственно

 

къ

 

берегу

 

моря,

 

ис-

ключается

 

изъ

 

продаваемой

 

земли

 

по

 

берегу

 

моря,

 

считая

 

отъ

урѣза

 

воды,

 

25-ти

 

саженная

 

линія,

 

для

 

пользованья

 

рыбопро-
мышленниковъ,

 

а

 

также

 

изъещфются

 

отъ

 

продажи,

 

по

 

усмот-

рѣщю

 

начальника

 

округа,

 

пространства,

 

необходимыя

 

для

 

про-

лцженгя

 

проѣзжихъ

 

дорогъ

 

изъ

 

нагорной

 

полосы

 

къ

 

берегу

 

моря>.

Меаугу

 

тѣмъ,

 

цунктъ

 

7-й

 

Формального

 

договора

 

покупателей

 

зем-

ли

 

съ

 

начальником*

 

округа

 

говорит*:— «.Покупатели

 

безвозмезд-
но

 

уступаютъ

 

изъ

 

своихъ

 

учаотковъ

 

по

 

берегу

 

моря

 

25-сажен-
ную

 

лщж,

 

считая

 

отъ

 

урѣза

 

воды,

 

для

 

іюльзованія

 

рыбопро-
мышленниковъ;

 

причемъ

 

уступаются

 

также

 

пространства,

иеобходимьщ

 

для

 

проложенія

 

протжихъ

 

дорогъ

 

изъ

 

нагорной

полосы

 

къ

 

берегу

 

морнмиѵ.оі)

 

.гпіи

  

,<rjoq<\

            

-"попо'4 »

Изъ

 

сопоставленія

 

этихъ

 

двухъ

 

пунктовъ

 

выходить,

 

что

 

предпо-

ложенное

 

главны

 

мъ

 

у

 

правденіемъ

 

Намѣстника

 

Кавказскаго,

 

по

1 1-му

 

пункту

 

правилъ,

 

исключенье

 

из*

 

продаваемой

 

земли

 

25-ти
саженной

 

линіи

 

для

 

рыбрпромшпленниковъ

 

и

 

игъятіе

 

отъ

 

про-

дажи

 

пространствъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

дорогъ

 

изъ

 

нагорной

 

по-

лосы

 

къ

 

берегу

 

моря,

 

но

 

пункту

 

7-му

 

Формальнаго

 

договора

 

съ

начальникомъ

 

округа

 

не

 

только

 

не

 

оправдывается,

 

а

 

нанротивъ

возведено

 

въ

 

обязательство

 

безвозмездного

 

уступки

 

изъ

 

покупае-

мыхъ

 

учаотковъ.

 

Точно

 

также

 

въ

 

пунртѣ

 

7-мъ

 

договора

 

вовсе

 

не

сказано

 

—•

 

какія

 

именно

 

земли

 

безвозмездно

 

уступаются

 

для

дорогъ.

Приведенная

 

мною

 

неопредѣленность

 

пункта

 

11-го

 

правил*

 

и

его

 

примѣяанія,

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

практическомъ

 

отношенін
имѣет*,

 

в,е^ьма

 

большую

 

ъщщ$$ь.л $ь

 

моихъ

 

«Путевыхъ

 

замѣт-

кахъ>.

 

я

 

дояснялъ,

 

что

 

въ

 

прибрежной

 

полосѣ

 

земли,

 

по

 

качеству

рвоему,

 

раздѣляются

 

на

 

удобныя,

 

мало-удобныя

 

и

 

совершендо-

неудобныя.

 

Къ

 

удобнымъ

 

землям*

 

относятся

 

мѣста

 

ровныя,

 

не

 

бо-
лотистая

 

и

 

не

 

каменистый,

 

способный

 

для

 

культуры,

 

а

 

равно

террасы

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

мягкіе

 

склоны,

 

на

 

которыхъ

 

возмож-

но

 

разводить

 

лады,

 

виноградники

 

и

 

проч.

 

Мало-удобными

 

земля-

ми

 

слѣдуетъ

 

признать

 

такіе

 

склоны,

 

которые- хотя

 

и

 

не

 

сцособ-
^^^я^^л^кохрзяйственной

 

культуры,

 

но

 

могутъ

 

нриносда

какую-либо

 

пользу

 

хозяйству,

 

какова,

 

наіцшм.,

 

пастьба

 

скота.

 

Со-
вершенно-неудобныя

 

земли

 

составляюсь:— весьма

 

крутые

 

склони,

§щящы§;

 

горные

 

вдджи

 

и

 

склоны,

 

—

 

вообще

 

мѣста

 

недоступны»

*
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и

 

неспособныя

 

для

 

пользованія.

 

Такъ

 

кайъ

 

на

 

черноморбйом*

прибрежьи

 

земля

 

пріобрѣтается

 

отъ

 

казны

 

по

 

цѣнѣ'10

 

рублей

 

за

десятину

 

удобной

 

и

 

неудобной

 

земли

 

на

 

гкругъ,

 

то,

 

естественно,

при

 

обиліи

 

въ

 

участке

 

неудобной

 

земли,

 

удобная'

 

земля

 

прихо-

дится

 

въ

 

покупкѣ

 

уже

 

по

 

довольно

 

высокой

 

цѣнѣ.

 

Затѣмъ, —

наибольшая

 

часть

 

земель

 

въ

 

прибрежной

 

полосе

 

представляетъ

или

 

рѣчныя

 

ущелья,

 

или

 

балки,

 

Еоторыя

 

почти

 

перпендикулярно

идутъ

 

къ

 

берегу

 

моря;

 

эти

 

ущелья

 

и

 

балки

 

отдѣляются

 

одно

 

отъ

другаго

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

высокими

 

горными

 

кряжами

 

или

 

водо-

разделами.

 

На

 

основавіи

 

пункта1 1-го

 

правйлъ

 

о

 

продажѣ

 

земель,

участки

 

яарѣзываются

 

въ

 

границахъ

 

живыхъ,

 

естественныхъ

 

уро-

чищ*,

 

за

 

которыя

 

принимаются

 

упомянутые*

 

водораздѣлы,

 

такъ

что

 

весьма

 

нерѣдко

 

—

 

все

 

данное

 

ущелье,

 

или

 

балка,

 

принадле-

житъ

 

одному

 

покупщику.

При

 

проведеніи

 

какъ

 

прибрежной,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

нагорной

 

по-

лосы

 

къ

 

берегу

 

моря

 

дорогъ,

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

гг.

 

инженеры

 

бу-
дутъ

 

избирать

 

и.

 

пользоваться

 

только

 

удобными

 

для

 

этой

 

п,ѣли

 

ме-
стами,

 

а

 

такими

 

местами

 

будутъ

 

ровныя

 

мѣста

 

вдоль

 

ущелій

 

и

мягкіе

 

склоны

 

изъ

 

одного

 

ущелья

 

въ

 

другое,

 

т.-е.

 

владѣльцы

учаотковъ

 

обязаны

 

уступить

 

безвозмездно

 

для

 

дорогъ

 

лучшія

 

и

наиболѣе

 

цѣнныя

 

мѣста.

Въ

 

виду

 

такой

 

обстановки^

 

къ

 

которой

 

присоединяется

 

еще

 

не-

известность—

 

гдгь

 

именно

 

и

 

когда

 

будутъ

 

проведены

 

дороги,

неопределенность

 

въ

 

обязательствахъ

 

упомянутыхъ

 

выше

 

пунк-

товъ

 

правйлъ,

 

я

 

убѣжденъ^

 

весьма^сильно

 

вліяетъ

 

на

 

начинаніе

 

и

развитіе

 

хозяйстьь

 

на

 

земляхъ,

 

иріобретенныхъ

 

частными

 

лица-

ми

 

покупкою.

Если

 

предполагать,— какъ

 

нѣкоторые

 

дѣйствительно

 

и

 

дума-

ли,

 

—что

 

рѣшающійся

 

купить

 

землю

 

навѣрно

 

не

 

оставить

 

уча-

стокъ

 

необработанным^

 

стараясь

 

извлечь

 

изъ

 

него,

 

по

 

крайней
мѣре,

 

проценты

 

на

 

затраченный

 

на

 

покупку

 

земли

 

капиталь,

 

то

такое

 

предположеніе

 

не

 

можетъ

 

заслуживать

 

вниманія.

 

До

 

сихъ

поръ

 

такое

 

предположеніе

 

могло

 

быть

 

осуществимо,

 

да

 

и

 

то

 

съ

величайшими

 

затрудненіями,

 

только

 

на

 

участкахъ

 

непосредствен-
но

 

прилегающих*

 

къ

 

морю.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

участковъ,

 

удален-

ныхъ

 

отъ

 

моря,

 

то

 

пріобретатели

 

ихъ

 

не

 

могутъ

 

приступить

 

къ

какому

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

хозяйству,

 

такъ

 

какъ

 

этимъ

 

пріобретате-
лямъ

 

прежде

 

всего

 

необходимо

 

будетъ

 

затратить

 

на

 

проложеніе
дорогъ

 

капиталь

 

вдесятеро

 

бблыпій,

 

чемъ

 

проценты

 

съ

 

капита-

ла,

 

употребленнаго

 

ими

 

на

 

покупку

 

земли.

 

Да

 

икакимъ

 

образомъ
эти

 

землевладельцы

  

будутъ

 

проводить

 

дороги?

  

Откуда,

 

т.'-е.

 

съ
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какихъ

 

пунктовъ,

 

они

 

должны

 

начинать

 

эти

 

дороги?— Если,

 

на-

примѣръ,

 

мой

 

участокъ

 

находится

 

отъ

 

берега

 

моря

 

за

 

двумя,

 

тре-

мя

 

и

 

т.

 

д.

 

участками,

 

не

 

мнѣ

 

принадлежащими,

 

то,

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ,

 

какъ

 

я

 

долженъ

 

поступить?
Правда,

 

правила

 

о

 

продажѣ

 

казенныхъ

 

земель

 

въ

 

частныя

руки,—какъ

 

я

 

сказадъ

 

выше,— основаніе

 

хозяйствъ

 

лредостав-

ляютъ

 

доброй

 

волѣ

 

покупателей;

 

они

 

даже

 

допускаютъ

 

большую

льготу,

 

а

 

именно:

 

разсрочку

 

уплаты

 

депегъ

 

за

 

участки

 

на

 

Юлѣтъ,

по

 

равнымъ

 

частямъ.

 

Но

 

за

 

то

 

этими

 

же

 

правилами

 

и

 

казна

 

га-

рантировала

 

себя

 

достаточно

 

прочно.

 

Кромѣ

 

пункта

 

5-го

 

пра-

вилъ,

 

по

 

которому

 

«въ

 

случаѣ

 

разсрочки,

 

уплата

 

должна

 

быть
производима

 

за

 

годъ

 

впередъ»,— самую

 

солидную

 

гарантію

 

въ

пользу

 

казны

 

представляетъ

 

пунктъ

 

13-й,

 

слѣдующаго

 

содержа-

ния:

 

<Иеуплата

 

въ

 

срокъ

 

одного

 

изъ

 

юдовыхъ

 

платежей

 

уничто-

жаешь

 

всѣ

 

права

 

покупателя

 

на

 

ею

 

участокъ,

 

который

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

отбирается

 

въ

 

казну

 

со

 

всѣмъ

 

на

 

ономъ

 

обзаве-
деніемъ,

 

безъ

 

всякаго

 

вознаграждения

 

покупателя».

Вообще,

 

всѣ

 

пункты

 

опубликованныхъ,

 

въ

 

1871

 

году,

 

пра-

вилъ

 

о

 

продажѣ

 

казенныхъ

 

земель

 

въ

 

частныя

 

руки

 

приводятъ

 

къ

убѣщдепію,

 

что

 

къ

 

изданію

 

этихъ

 

правилъ,— равно

 

какъ

 

икъпрі-
остановкѣ

 

отвода

 

участковъ

 

на

 

основаніи

 

Устава

 

о

 

гор.

 

и

 

сел.

хоз.,— главною

 

побудительного

 

причиною

 

былъ

 

Финансовый

 

во-

просъ,

 

т.-е.

 

вопросъ

 

объ

 

изысканіи

 

срвдствъ

 

для

 

осуществленія
необходимѣйшихъ

 

потребностей

 

колонизируемаго

 

края.

Изъ

 

отчета

 

главнаго

 

управленія

 

Намѣстника

 

Кавказскаго

 

(съ

 

6
декабря

 

1862

 

года

 

по

 

6

 

декабря

 

1872

 

года)

 

видно,

 

что

 

осу-

ществленіе

 

необходимѣйшихъ

 

потребностей

 

края

 

заключается

именно

 

въ

 

устройствѣ

 

дорогъ.

 

Указывая

 

на

 

характеръ

 

терри-

торіи

 

прибрежья

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

на

 

трудно

 

одолимыя

 

пре-

пятствія

 

для

 

проведенія

 

колесныхъ

 

дорогъ,

 

а

 

также

 

на

 

затруд-

нительность

 

морскихъ

 

сообщеній,

 

упомянутый

 

отчетъ

 

говорить:

«Если

 

присоединить

 

къ

 

этому,

 

что

 

для

 

разработки

 

дорогъ

 

не

имѣется

 

на

 

мѣстѣ

 

рукъ

 

по

 

недостаточному

 

еще

 

количеству

 

на-

селенія,

 

то

 

легко

 

можно

 

будетъ

 

понять,

 

чтотутъ

 

будущность

 

края

вращается

 

какъ

 

бы

 

въ

 

заколдованномъ

 

кругѣ,

 

завися

 

отъ

 

устрой-
ства

 

дорогъ,

 

дабы

 

привлечь

 

населеніе,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

самое

 

со-

оружение

 

дорогъ

 

возможно

 

только

 

при

 

сущестзованіп

 

достаточ-

наго

 

населенія,

 

могущаго

 

обратить

 

па

 

такія

 

работы

 

часть

 

своихъ

силъ».

 

«До

 

настоящаго

 

времени

 

первые

 

опыты

 

проложенія

 

колес-

ныхъ

 

путей

 

сдѣланы

 

отъ

 

Новороссійска

 

на

 

югъ

 

помощію

 

отря-

женныхъ

 

для

 

этого

 

войскъ;

 

но

 

какъ

 

ни

 

благодѣтедьно

 

такое

 

уча-



стіе

 

военнаго

 

вѣдомства,

 

оно,

 

очевидно,

 

не

 

можетъ

 

выразиться

 

въ

размѣрахъ

 

достаточныхъ

 

для

 

быстраго

 

разрѣшенія

 

этойѣажной

зр,ачиѵ<

 

По

 

соображеніямъ

 

мѣстнаго

 

начальства,

 

на

 

проведеніё
самаго

 

необходимаго

 

колеснаго

 

пути

 

по

 

берегу

 

моря

 

во

 

всю

 

дли-

вуітерриторіи

 

округа

 

могутъ

 

понадобиться

 

милліопы

 

рублей;

 

ожи-

дать

 

иХъ,

 

^вѣроятно,

 

'Придется

 

'довольно

 

долго;

 

между

 

тѣмъ,

 

дѣло;

не

 

терпитъ

 

и

 

необходимо

 

хотя

 

бы

 

приступить

 

къ

 

оному*

 

*).

 

Въ
этихъ

 

именно

 

видахъ,

 

по

 

представленію

 

Намѣстника

 

КавкМ-
скаго,

 

въ

 

1871

 

году

 

состоялось

 

Высочайшее

 

сойзволепіе

 

на

 

про1
дажу

 

въ

 

черноморскомъ

 

округѣ

 

65,000

 

дёсятинъ

 

казенной

 

земли

въ

 

частныя

 

руки,

 

сътѣмъ,

 

чтобы

 

«имѣвдщіе

 

поступить

 

отъ

 

продажи

земель

 

деньги'Обращать

 

на

 

устройство

 

дорогъ

 

въ

 

краѣ»

 

**).
Послѣ

 

такйхъ

 

данныгь,'

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

еще

 

болѣе

 

становится

непонятнымъ

 

упомянутый

 

выше

 

ОФФйпіальный

 

отзывъ

 

сочинска-

гои-.попечйтеля

 

о

 

землевладѣлвдахъ,

 

что

 

они

 

«совершенно

 

не

оправдали

 

надежды

 

правительства».

 

И

 

еще

 

болѣе

 

является

 

не-

состоятельнымъ

 

публичный

 

упрекъ

 

начальникаЧерноморскаго

 

ок-

руга

 

о

 

несочувствіи

 

зсмлбвладѣльцевъ, — какъ

 

онъ

 

выразился, — къ

"жизненному

 

и

 

столь

 

важному

 

для

 

края

 

рабочему

 

вопросу.

 

Напро-
тивъ

 

того,

 

я

 

могу

 

завѣрить,

 

что

 

земдевладѣльцы

 

весьма

 

основа-

тельно

 

Понимаютъ

 

свое

 

положеніе.

 

Они

 

хорошо

 

сознаютъ,

 

Что,

 

не-

смотря

 

на

 

кажущуюся

 

дешевизну

 

пріобрѣтенія

 

казенной

 

земли,

особенно

 

съ

 

разсрочкою

 

уплаты

 

денегъ

 

на

 

1 0

 

лѣтъ,

 

имъ

 

прихо-

дится

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

непрввлекательныхъ,

 

U&-

&роизводительныхъ

 

и

 

дорого

 

стоющихъ

 

работъ

 

—

 

расчисткою

мѣстностей

 

для

 

эксплуатащи.

 

Опытъ

 

уже

 

показалъ,

 

что

 

года

два

 

тому

 

назадъ

 

расчистка

 

десятины

 

обходилась:

 

при

 

одномъ

-кустарникѣ,

 

безъ

 

вьющихся

 

растеній

 

и

 

папоротника,

 

до

 

40

 

руб-

лей;

 

сильно

 

заросшая

 

папоротникомъ,

 

Rubus,

 

Smilax,

 

Palihmis

 

и

-Проч.

 

до

 

80 — 100

 

рублей.

 

Такой

 

непроизводительной

 

работы,
конечно,'было

 

бы

 

гораздо

 

меньше,

 

если

 

бы

 

колонизация

 

края

 

шла

быстро;

 

но

 

этого

 

не

 

случилось

 

и,

 

при

 

быстрой

 

растительности,

весь

 

крайсъкаждымъ

 

годомъболѣе

 

и

 

болѣе

 

заглушается,

 

а

 

слѣдо-

вательно — больше

 

и

 

больше

 

потребуетъ

 

расхода

 

на

 

упомянутую

расчистку.

 

И

 

если

 

большинство

 

землевладѣльпевъ, —не

 

гімѣв 1
шихъ

 

возможности

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

только

 

завести

 

хозяйства,

 

но

й

 

осмотрѣть

 

своихъ

 

участковъ,—исправно

 

уплачивали

 

слѣдуемые

за !нйхъ

 

ежегодные

 

платежи,

 

то

 

это,— какъ

 

мнѣ

 

извѣстно,—дѣ-

__
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за

 

10-лѣтіе»,

 

стр.

 

86.
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аОтлетъ

 

за

 

10-лѣтіе>,

 

стр.

 

82

 

и

 

86.
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—

лалосв

 

ими

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

скорое

 

осуществленіе

 

устройства

 

упо-

мянутой

 

прибрежной

 

дороги.

Въ

 

такой

 

пересеченной

 

горными

 

кряжами

 

местности,

 

какою

представляется

 

территорія

 

черноморскаго

 

прибрежья

 

Кавказа,

 

не-

обходимо

 

не

 

только

 

заблаговременное

 

опредѣленіе

 

направленія
прибрежной

 

дороги,

 

но

 

и

 

самая

 

трассировка

 

оной.

 

Если

 

мыви-

димъ

 

повсюду,

 

что

 

для

 

шоссе

 

и

 

для

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

дѣлаются

предварительныя

 

изысканія,

 

составляются

 

путевые

 

планы,

 

съ

подробнымъ

 

показаніемъ

 

на

 

нихъ

 

профилей

 

выемокъ,

 

насыпей

 

и

проч.,

 

то,

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

подобная

 

работа

 

тѣмъ

 

необходимѣе

 

и

тѣмъ

 

настоятельнѣе

 

для

 

черноморской

 

прибрежной

 

дороги.

 

Не

говоря

 

уже

 

о

 

томъ

 

благодѣтельномъ

 

вліяніи

 

на

 

край,

 

какое

 

произ-

ведете

 

окончательное

 

устройство

 

прибрежной

 

дороги,

 

я

 

вполнѣ

увѣренъ,

 

что

 

даже

 

и

 

эта,

 

т.-е.

 

одна

 

только

 

предварительная,

 

но

сознательно-толковая,

 

работа

 

этой

 

дороги

 

въ

 

состояніи

 

будетъ
уничтожить

 

апатію

 

въ

 

жителяхъ,

 

оживить

 

ихъ

 

и

 

подвинуть

 

къ

энергическому

 

труду.

Основываясь

 

на

 

моемъ

 

личномъ

 

изученіи

 

территоріи

 

черно-

морскаго

 

прибрежья

 

Кавказа,

 

я

 

неоднократно

 

уже

 

высказывалъ

въ

 

печати

 

мое

 

глубокое

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

прибрежную

 

до-

рогу

 

необходимо

 

направлять

 

по

 

средітѣ

 

прибрежной

 

полосы,

 

а

отнюдь

 

не

 

по

 

самому

 

берегу

 

моря.

 

Пра

 

такомъ

 

положеніи

 

дороги,

т.-е.

 

по

 

срединѣ

 

прибрежной

 

полосы,

 

всѣ

 

земли,

 

лежащія

 

между
дорогою

 

и

 

нагорною

 

полосою

 

получатъ

 

болѣе

 

значительную

 

цен-
ность

 

и

 

такъ

 

же

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

связаны

 

съ

 

нею

 

боковыми
дорогами,

 

какъ

 

и

 

земли,

 

расположении^

 

между

 

дорогою

 

и

 

морскимъ

берегомъ.

 

Не

 

нужно

 

также

 

забывать,

 

что

 

вся

 

будущая

 

производи-

тельность

 

нагорной

 

полосы,

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

эта

 

производительность

ни

 

заключалась,

 

по

 

необходимости,

 

т.-е.

 

вслѣдствіе

 

характера

нагорныхъ

 

бассейновъ

 

и

 

высоты

 

главнаго

 

Кавказскаго

 

хребта,
должна

 

будетъ

 

направляться

 

въ

 

прибрежную

 

полосу

 

и

 

отсюда

уже

 

распределяться

 

къ

 

мѣстамъ

 

сбыта.

 

А

 

это

 

обстоятельство,
нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

вызываетъ

 

необходимость—
прибрежную

 

дорогу

 

вести

 

сколь

 

возможно

 

ближе

 

къ

 

упомянутой
нагорной

 

полосѣ.

 

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

политическомъ

 

отношеніи
прибрежная

 

дорога

 

должна

 

быть

 

скрыта

 

со

 

стороны

 

моря, —вы-

ставлять

 

ее

 

на-показъ

 

едва

 

ли

 

было

 

бы

 

разсчетливо.

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

сдѣланныя

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

попытки

 

къ

 

осуще-

ствленію

 

столь

 

важной

 

для

 

края

 

дороги

 

не

 

только

 

не

 

подаютъ

надежды

 

на

 

«скорый»

 

и

 

«обстоятельный»

 

исходъ

 

этого

 

дѣла,

 

но

даже

 

въсостояніи

 

произвести

 

охлажденіе

 

ъълшщхъ,

 

для

 

которыхъ
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наиболѣе

 

важна

 

упомянутая

 

дорога,

 

т.-е.

 

въ

 

лицахъ,

 

колонизиру-

ющихся

 

и

 

пріобрѣтающихъ

 

земли

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

краѣ.

 

За
исключеніемъ

 

довольно

 

основательно

 

устроеннаго

 

шоссе

 

напро-

тяженіи

 

20-ти

 

верстъ

 

*),

 

о

 

которомъ

 

угіоминаетъ

 

«Отчетъ

 

за

 

1 0-
дѣтіе»

 

главнаго

 

управдепія

 

Намѣстника

 

Кавказскаго^

 

въ

 

1870
году

 

я

 

осматривалъ

 

производившаяся

 

въ

 

то.

 

время '.работы

 

по

 

со-

оружений

 

начала

 

прибрежной

 

дороги,

 

отъ

 

Туапсе

 

на

 

юго-востокъ .

Эта

 

дорога

 

начиналась

 

отъ

 

Вильяминовской

 

станицы

 

и,

 

черезъ

ущелья

 

рѣкъ

 

Дедерукай

 

и

 

Шепси,

 

направлялась

 

къ

 

рѣкѣ

 

Мокоп-
се;

 

разработывалась

 

эта

 

дорога

 

приблизительно

 

на

 

протяжоніи
15

 

—

 

20

 

верстъ.

 

Но

 

затѣмъ,

 

впослѣдствіи*

 

мнѣ

 

довелось

 

видѣть

и

 

то,

 

какъ

 

эта

 

недостроенная

 

дорога

 

была

 

заброшена

 

и

 

годъ

 

отщ

году

 

приходила

 

въ

 

худшее

 

состояніе.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

какт

мнѣ

 

извѣстно,

 

только

 

лишь

 

одинъ

 

землевладѣлелъ,

 

баронъ

 

Штен-
гель,въ

 

своихъ

 

личныхъ

 

интересахъ,

 

мало-мальски

 

поддерживалъ

часть

 

этой

 

дороги,

 

на

 

иротяженіи

 

около- 6-^ти

 

верстъ.

Далѣе,

 

въ

 

1876

 

году

 

мпѣ

 

довелось

 

видѣть

 

работу

 

г.

 

ипже-

ра

 

Винча,

 

о

 

которой,

 

—

 

въ

 

№

 

104

 

газеты

 

«Кавказъ»

 

за

 

тотъ

 

же

годъ,

 

—

 

мною

 

были

 

сообщены

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

— (««Прежде
всего

 

непонятна

 

причина,

 

по

 

которой

 

г.

 

Винча

 

забраковалъ

 

не-

оконченный

 

путь,

 

а

 

началъ

 

трассировать

 

дорогу

 

у

 

самаго

 

берега
моря.

 

Проложенная

 

дорога

 

тѣмъ

 

уже

 

выигрываетъ,

 

что

 

она

 

скры-

та

 

отъ

 

моря

 

и,

 

слѣдовательно,

 

удовлетворяетъ

 

политическимъ

 

цѣ-

лямъ;

 

притомъ

 

же

 

будетъ .

 

много

 

легче

 

исправить

 

и

 

докончить

заброшенный

 

безъ

 

видимой

 

причины

 

путь,

 

нежели

 

дѣлать

 

на

томъ

 

же

 

протяженіи

 

дорогу

 

вновь.

 

Я

 

видѣлъ

 

работу

 

г.

 

Винча:
трассировка

 

дороги

 

начата

 

имъ

 

отъ

 

устья

 

рѣки

 

Туапсе

 

и

 

продѣ->

дана,

 

па

 

протяженіи

 

всего

 

около

 

трехъ

 

верстъ,

 

по

 

крутымъ

 

скло-

намъ

 

скалъ,

 

упирающимся

 

въ

 

море.

 

Пусть

 

же

 

посудятъ

 

теперь

гг.

 

инженеры:— хороша

 

ли

 

будетъ

 

эта

 

дорога,

 

принявъ'вовнима-

ніе

 

обвалы

 

отъ

 

дождей

 

и

 

отъ

 

морскихъ

 

прибоевъ,

 

а

 

равно

 

и

 

ту

невыносимую

 

жару,

 

которую

 

будетъ

 

испытывать

 

путешественникъ

отъ

 

солнечныхъ

 

лучей,

 

падающихъ

 

на

 

откосы

 

голыхъ

 

скалъ?

 

При-

томъ

 

же

 

дорога

 

у

 

самаго

 

берега

 

моря

 

потребуешь

 

большаго

 

коли-

чества

 

мостовъ,

 

которые,

 

при

 

быстромъ

 

скопленіи

 

у

 

устьевъ

рѣкъ

 

и

 

рѣчекъ

 

отъ

 

дождей

 

воды,

 

весьма

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

унич-

тожаемы.

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

 

поосновательнѣе

 

изслѣдовать

 

мест-
ность,

 

то

 

окажется,

 

что

 

при

 

трассировкѣ

 

дороги

 

даже

 

въ

 

педаль-

*)

 

Отъ

 

г.

 

Новороссийска

 

вдоль

 

Цемесской

 

бухты

 

до

 

греческаго

 

поселка

 

Ка-
бардинки.
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немъ

 

отъ

 

моря

 

разстояніи

 

съ

 

удобствомъ

 

возможно

 

будетъ

 

обой^
ти

 

небольшія

 

ущелья

 

и.самый

 

трассъ

 

дороги

 

вести

 

по

 

парал-

лельным*

 

морю

 

невысокнмъ

 

хребтамъ,

 

или

 

же

 

по

 

боковьшъ

 

бал-
камъ;

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

въ

 

бассейнахъ

 

рѣкъ

 

и

 

рѣчекъ>.

Наконецъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1876

 

году

 

вновь

 

назначенный

 

для

исправленія

 

должности

 

начальника

 

Черноморскаго

 

округа

 

г.

 

Шел-

ковниковъ

 

весьма

 

многимъ

 

—

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

мпѣ

 

—

 

заявилъ,

что

 

цѣлью

 

своей

 

службы

 

въ

 

упомянутомъ

 

округѣ

 

онъ

 

ставитъ

 

—

устройство

 

сухопутныхъ

 

сообщеній

 

и,

 

прежде

 

всего,

 

прибрежной

дороги,

 

какъ

 

крайне

 

необходимой.

 

Но,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

сде-
ланный

 

г.

 

Шелковнпковымъ

 

приступъ

 

къ

 

устройству

 

упомянутой

дороги

 

показался

 

на

 

мой

 

взглядъ

 

нисколько

 

не

 

лучшимъ

 

приступа

г.

 

Винча.

 

Дело/въітомъ,.

 

что

 

г.

 

Шелковниковъ,

 

при

 

существованіи
въ

 

Новороссійске

 

опытнаго

 

инженера

 

г.

 

Суходольскаго,

 

трасси-

ровку

 

прибрежной .

 

дороги,

 

отъ

 

Сочи

 

до

 

Адлера

 

на

 

протяженіи
25-ти

 

верстъ,

 

поручидъ

 

только-что

 

выпущенному

 

со

 

школьной

скамьи

 

инженеру

 

г.

 

Полунину,

 

который,

 

—

 

какъ

 

и

 

г.

 

Винча,— въ

Феврале

 

1877

 

года

 

на

 

упомянутомъ

 

протяжепіи

 

сдвлалъ

 

«просе-
ку»:

 

для

 

дороги

 

какъ-разъ

 

по

 

склонамъ

 

горъ,

 

обращеннымъ

 

къ

 

мо-

рю.:

 

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

т.-е.

 

одновременно

 

съ

 

работами

 

г.

 

Полунина,

разработку

 

дороги: отъ

 

Адлера

 

на

 

юго-востокъ

 

г.

 

Шелковниковъ
поручилъ

 

сочинскому

 

попечителю,

 

г.

 

Комендантову,

 

человеку

 

во-

все

 

неподготовленному

 

для

 

подобнаго

 

рода

 

работъ.

 

Кроме

 

того, —

какъ

 

я

 

іслышалъ,

 

—

 

разработка

 

дороги

 

отъ

 

Туапсе

 

г.

 

Шелковни-

ковымъ

 

была

 

возложена

 

на

 

чиновника

 

особыхъ

 

порученій

 

г.

 

Ива-

ницкаго,

 

также

 

не-спеціалиста

 

по

 

устройству

 

дорогъ.

 

Что

 

сде-
лали

 

гг.

 

Комендантовъ

 

и

 

Иваницкій — мне

 

неизвестно;

 

но

 

самое

уже

 

привлечете

 

такихъ

 

лицъ

 

къ

 

делу

 

для

 

нихъ

 

непосильному,

конечно,

 

нисколько

 

не

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

 

основательности

 

рас-

поряженій

 

г.

 

Шелковникова.
Въ

 

виду

 

такихъ

 

Фактовъ,

 

и

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того

 

обстоятель-
ства,

 

'что

 

прибрежная 'Черноморская

 

дорога

 

имеетъ

 

за

 

собою

 

не

только

 

местную^но

 

^государственную

 

важность, — нельзя

 

искрен-

но

 

не

 

желать,

 

чтобы

 

какъ

 

направленіе

 

этой

 

дороги,

 

такъ

 

и

 

спо-

собы

 

ея

 

производства

 

были

 

подвергнуты

 

основательному

 

обсуж-

денію.
Америка

 

даетъ

 

намъ, весьма

 

осязательный

 

примеръ

 

успешной
колонизаціи

 

въ

 

самой

 

пустынной

 

местности. — «15

 

летъ

 

томуна-

задт»,' — говоритъ

 

г.

 

Воскресенскій

 

*),

 

—

 

Канзасъ

 

былъ

 

населенъ

*)

 

№.'38

 

«Земледѣл.

 

Газеты»

 

за

 

1877

 

г.
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•

 

одними

 

индѣйцами;

 

кой-где,

 

вблизи

 

реки і Миссури*! отважные

 

'ПО*

селенцы

 

съ

 

трудомъ

 

прокладывали

 

дорогу,

 

—

 

имъ

 

приходилось

бол&е

 

воевать,

 

чѣмъ

 

пахать.

 

Несмотря' на

 

(все

 

это,

 

необозрамня
плодородныя

 

черноземпыя

 

долины

 

притягивали

 

къ

 

себе

 

вее

 

более

и

 

более

 

эмигрантовъ.

 

Это

 

обратило

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

правитель-

ства,

 

и

 

вотъ

 

9

 

летъ

 

тому

 

назадъ

 

конгрессъ,

 

по4

 

миролюбивому

договору,

 

пріобреіъ

 

отъ

 

индМцевъ

 

все

 

земли

 

Канзаса,

 

пересе-

линъ

 

краснокожихъ

 

на

 

іогъ,

 

въ

 

индейскую

 

территорію. <>ш:Л'н

 

отг

«Какъ

 

только

 

земли

 

Канзаса

 

стали

 

свободны

 

отъ

 

индейце

 

въ,

две

 

железпо-дорожныя

 

компанін

 

получили

 

отъ

 

правительетваира-

во

 

на

 

постройку

 

линіи

 

отъ

 

береговъ

 

Миссури

 

черезъ

 

весь

 

Кан-

засъ

 

до

 

Скалистыхъ

 

горъ

 

въ

 

штате

 

Колорадо.

 

Линія

 

одной

 

желѣз-

но^дорожной

 

компаніи

 

прорЬзываетъ

 

всю

 

средину

 

Канзаса,

 

дру-

гой

 

—

 

южную

 

част&уО

 

л

 

дсрэнэжнн

 

тг.итшю

 

іШШэоопояоН •

 

«га

«Все

 

земли

 

Канзаса,

 

нрипадлежащія

 

какъ

 

правительству,

 

такъ

и

 

железнымъ

 

дорогамъ

 

*),

 

размежеваны

 

и

 

разбиты

 

на

 

участки

 

въ

640

 

акровъ

 

(2'/ 2

 

акра=русской

 

десятине)

 

и

 

перемешаны

 

между

собою

 

въ

 

виде

 

шахматной

 

доски».

 

н*копд

 

ли

 

Щоі

 

ТТ8І

 

іНщп'>'\>
•

 

Далее

 

г.

 

Воскресенскій

 

поясняетъ

 

способы

 

заселенія

 

земель

казенныхъ

 

и

 

те

 

пріемы,

 

какихъ

 

держатся

 

упомянутыя

 

железно-

дОрожпыя

 

компаніи

 

при

 

продаже

 

колонистамъ •■

 

участковъ.

 

«На

каждой

 

станціи, — говоритъ

 

опъ, — имеется

 

агентъ

 

комнаніи^ко-

торый

 

обязанъ

 

безвозмездно

 

указывать

 

места.

 

—

 

Настоящіе

 

Фер-

меры

 

Канзаса

 

—

 

это

 

эмигранты

 

изъ

 

Европы

 

и

 

наилучшіе

 

изъ

нихъ

 

—

 

русскіе

 

меннониты.

 

Южная

 

железно-дорожная

 

компанія
употребила

 

все

 

усилія,

 

чтобы

 

пріобрести

 

.наибольшее

 

количество

меннонитовъ.

 

Три

 

года

 

тому

 

назадъ

 

компанія

 

посылала

 

своего

агента,

 

г.

 

Шмидта,

 

въ

 

юго-восточныя

 

губерніи

 

Россіи;

 

онъ

 

раз-

возилъ

 

рекламы

 

на

 

нБмецкомъ

 

языке,

 

газеты

 

и

 

проч.,

 

свелъ

 

зпа^

комство

 

съ

 

богатыми

 

меннонитскими

 

семействами

 

и

 

съумелъ

 

пе-

реманить

 

ихъ

 

на

 

земли

 

южной

 

канзасской

 

дороги».^

 

т

 

ѵ

        

fl
Такимъ

 

образоиъ,мы

 

виднмъ,

 

что

 

въ

 

двде

 

колонизации

 

Канза-

са

 

самая

 

видная

 

и

 

первостепенная

 

роль

 

принадлежит

 

ь

 

безотла-

гательному

 

устройству

 

путей

 

сообщенія

 

и,

 

затемъ,

 

правильной

обстановке

 

распредЬденія

 

земельной

 

собственности.

     

п

 

по

 

moo*>

Точно

 

также

 

и

 

двло

 

колонизации

 

черноморскаго

 

прибрежья

Кавказа

 

следовало 1

 

бы

 

начать

 

съ

 

устройства

 

наэтомъ

 

прибрежьи

сухопутпыхъ

 

сообщеній.

 

Если

 

бы

 

правительство,

 

прежде

 

всего,

распорядилось

 

въ

 

этомъ

 

крае

 

трассировкою

 

прибрежной

 

дороги

*)

 

Обѣимъ

 

кзагааніямъ

 

шел.

 

дорогъ

 

правительством!

 

уступлены

 

земій..'/".

 

(*
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и,

 

одновременно

 

съ

 

этою. работою,

 

произвести

 

межевыя

 

работы,
съ

 

нарезкою

 

по

 

обе

 

стороны

 

дороги^участковъ,

 

какъ

 

имѣющихъ

остаться

 

въ

 

казне,

 

такъ

 

и

 

долженствующихъ

 

поступить

 

вънаделъ

переселенцамъ

 

и

 

въ

 

продажу,

 

то, — я

 

уверенъ,

 

—

 

былъ

 

бы

 

совер-

шенно

 

другой

 

результата,

 

чемъ

 

теперь.

 

—

 

Съ

 

устройствомъ

 

этой

дороги,'

 

казна

 

имела

 

бы

 

возможность

 

продавать

 

въ

 

частныя

 

руки

участки

 

не

 

по'

 

10

 

рублей

 

за

 

десятину

 

съ

 

разерочкою

 

уплаты

 

на

1 0

 

летъ,

 

какъ

 

теперь,

 

а

 

втрое,

 

даже

 

впятеро

 

дорояіе,

 

и

 

такая

 

по-

купка

 

была

 

бы

 

выгоднейшею

 

для

 

покупателей,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

пред-

стояло

 

бы

 

имъ

 

надобности

 

делать

 

большихъ

 

эатратъ

 

на

 

упомяну-

тую

 

выше

 

расчистку

 

местностей,

 

для

 

заведенія

 

хозяйствъ.

 

Те

70,000

 

рублей,

 

которые

 

до

 

ныне

 

ежегодно

 

отпускаются

 

отъ

 

казны

на

 

содержание

 

«гребной

 

фдотилій»,

 

съ

 

устройствомъ

 

прибрежной

дороги,;

 

были

 

бы

 

излишнимъ

 

расходомъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этой

 

фло-

тйліи

 

не

 

предстояло

 

бы

 

никакой

 

надобности.

 

Кроме

 

того,

 

съ

окончаніемъ

 

производства

 

межевыхъ

 

работъ

 

одновременно

 

съ

постройкою

 

прибрежной

 

дороги,

 

вопросъ

 

о

 

раснределеніи

 

земель-

ной*

 

собственности

 

на

 

черноморскомъ

 

прибрежьи

 

Кавказа

 

не

 

пред-

ставлялся

 

бы

 

такимъ

 

неопредѣленнымъ,

 

какимъ

 

онъ

 

въ

 

действи-
тельности

 

оказывается

 

теперь.

 

-;

 

лѵілм — вв

 

илі

Я

 

не

 

имею

 

возможности

 

въ

 

настоящемъ

 

докладе

 

разсматривать

упомянутый

 

«земельный»

 

вопросъ

 

во

 

всей

 

его

 

подробности,

 

такъ

какъ

 

этотъ

 

вопросъ,

 

по

 

своей

 

важности

 

и

 

обширности,

 

требуетъ
особаго

 

доклада,

 

Но

 

я

 

считаю

 

нужнымъ

 

сказать,

 

что

 

какъ

надѣлъ

 

поселянъ :

 

и

 

отводъ

 

участковъ

 

на

 

основаніи

 

устава

 

о

сельск.

 

хоз.,

 

такъ

 

и

 

продажа

 

казенныхъ

 

участковъ

 

въ

 

част-

ныя

 

руки

 

на

 

черноморскомъ

 

прибрежьи

 

Кавказа

 

совершаются

по

 

картамъ

 

военно-топографической

 

съемки,

 

которыя

 

не

 

даютъ

достаточной

 

гарантіи

 

въ

 

такомъ

 

серьезномъ

 

деле,

 

какимъ,

 

на-

прим.,

 

представляется

 

дело

 

покупки

 

частными

 

лицами

 

казенныхъ

земель.

 

По

 

принятому

 

везде

 

обычаю,

 

всякій

 

продающійся

 

или

покупаемый

 

участокъ

 

обозначается

 

точными

 

границами,

 

а

 

самый

разсчетъ

 

уплаты

 

денегъза

 

участок

 

ь

 

делается

 

согласно

 

действи-
тельному

 

количеству

 

десятинъ,

 

въ

 

немъ

 

находящихся.

 

Между
темь,

 

при

 

покупке

 

земельныхъ

 

участковъ

 

на

 

упомянутомъ

 

при-

брежьи,

 

эти

 

участки

 

обозначаются

 

въ

 

натуре

 

только

 

времен-

ными

 

признаками

 

и

 

выдаваемые

 

при

 

отводе

 

ихъ

 

планы

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

значенгя;

 

равнымъ

 

образомъ — какъ

 

разсчетъ

 

съ

 

'казною

 

за

участки,

 

такъ

 

и

 

совершеніе

 

на

 

нихъ

 

купчихъ

 

крепостей

 

могутъ

быть

 

сделаны

 

только

 

впослѣдствіи.

 

Это

 

неопределенное

 

положе-

ніе

 

покупателей

 

вы,

 

мм.

 

гг.,

 

легко

 

усмотрите

 

изъ

 

Формальнаго

 

до-



—

 

506

 

—

говора,

 

совершаемаго

 

покупателями

 

съ

 

начальнивомъ

 

Черномор-

скаго

 

округа.

 

Пунктъ

 

4-й

 

договора

 

говорить: —«Такъ

 

какъ

 

разсчетъ

дес'ятипъ

 

въ

 

участкѣ

 

процзведенъ

 

на

 

основаніи

 

военно-топогра-

Фической

 

съемки

 

Черноморскаго

 

округа,

 

то

 

если,

 

по

 

окончаніи

хозяйственной

 

съемки

 

земель

 

округа,

 

въ

 

участкѣ

 

этомъ

 

окажется

земли

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

(сколько

 

показано

 

въ

 

выдаваемомъ

 

проеатомъ

планѣ)

 

десятинъ,

 

то

 

покупатель

 

обязывается

 

доплатить

 

за

 

изіи-

шекъ

 

по

 

той

 

же

 

цѣнѣ,

 

съ

 

распредѣленіемъ

 

доплаты

 

этой

 

поровну

на

 

остающееся

 

число

 

платешныхъ

 

лѣтъ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

т.-е.

 

по

окончаніи

 

хозяйственной

 

съемки

 

земель

 

округа,

 

проектный

 

планъ,

составленный

 

изъ

 

военно-т^пограФической

 

съемки,

 

замѣняется

новымъ

 

планомъ

 

въ

 

масщтабѣ

 

хозяйственной

 

съемки».

 

Далѣе,

пунктъ

 

5-й

 

договора

 

говорить:— «Если

 

же,

 

по

 

окончаніи

 

хозяй-

ственной

 

съемки

 

округа,

 

въ

 

продаваемомъ

 

участкѣ

 

окажется

 

зем-

ли

 

менѣе

 

количества,

 

обозначеннаго

 

въ

 

семъ

 

договорѣ,

 

то

 

поку-

патель

 

протпвъ

 

этого

 

претендовать

 

не

 

будетъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

обязанъ

 

будетъ

 

уплатить

 

деньги

 

только

 

за

 

такое

 

количество

 

земли,

какое

 

окажется

 

въ

 

дѣйствительности

 

по

 

окончаніи

 

хозяйственной

съемки».

 

Такимъ

 

образомъ

 

выходить,

 

что

 

оба

 

упомянутые

 

пункты

договора

 

основаны

 

на— іесли»,

 

которое

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

можетъ

 

быть

 

разрѣшепо

 

ранѣе

 

окончанія

 

хозяйственной

 

съем-

ки. — По

 

пункту

 

1 1-му

 

договора,

 

въ

 

томъслучаѣ,

 

если

 

покупатель

выплатить

 

всю

 

стоимость

 

за

 

участокъ,

 

то

 

съ

 

нимъ

 

совершается

купчая

 

крѣпость

 

и

 

онъ

 

вводится

 

во

 

владѣніе

 

куплениымъ

 

уча-

сткомъ,

 

установленнымъ

 

въ

 

закоиѣ

 

порядкомъ;

 

—

 

но,

 

очевидно,

ни

 

совершенія

 

купчей,

 

на

 

ввода

 

во

 

владѣніе

 

не

 

можетъ

 

бытьсдѣ-

лано

 

до

 

окончанія

 

упомяпутой

 

«хозяйственной

 

съемки»,

 

такъ

 

какъ

только

 

тогда

 

явится

 

возможность

 

обойти

 

границы

 

участка

 

фор-

мально,

 

т.

 

е.

 

съ

 

постановкою

 

межевыхъ

 

столбовъ

 

и

 

устройствомъ

ямъ;

 

точно

 

также

 

и

 

окончательный

 

разсчетъ

 

за

 

участокъ

 

возможно

будетъ

 

сдѣлать

 

только

 

послѣ

 

упомянутаго

 

Формальнаго

 

обхода
его

 

гранппъ.

 

щн

Что

 

же

 

касается

 

до

 

«хозяйственной

 

съемки»,

 

упоминаемой

 

въ

договорѣ,

 

то

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

 

«Отчетѣза

 

10-лѣтіе»

 

главнаго

управленія

 

Намѣстника

 

Еавказскаго

 

сдѣлано

 

такое

 

указаніе: —

«Такъ

 

какъ

 

требованія

 

разныхъ

 

лицъ

 

о

 

продажѣ

 

имъ

 

земель

 

въ

округѣ

 

направлены

 

преимущественно

 

на

 

юго-восточную

 

часть

онаго,

 

то

 

мешевыя

 

работы

 

сосредоточены

 

въ

 

этой

 

части

 

и

 

будутъ

поведены

 

на

 

сѣверо-западъ

 

сплошною

 

полосою.

 

Общій

 

масштабъ
съемки

 

принять

 

въ

 

250

 

саж.

 

въ

 

дюймѣ,

 

такъ

 

что

 

съемка

 

прибреж-
ной

 

части

 

округа,

 

при

 

этомъ

 

масштабѣ,

 

несмотря

 

на

 

ограничен-



ныя

 

межевыя

 

средства,

 

можетъ

 

быть

 

окончена

 

въ

 

течѳнігі

 

четы-

рехъ

 

лѣтъ,

 

что

 

дастъ

 

возможность

 

болѣе

 

правильно

 

проектировать

предложенія,

 

касающіяся :

 

земель

 

округа»

 

*).

 

Въ

 

дополненіе

 

къ

этому

 

указанію,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

я

 

долженъ

 

повторить

 

мое

 

заявде-

ніе

 

о

 

крайнемъ

 

недостаткѣ

 

межевыхъ

 

чиновъвъЧерноморскомъ
округѣ

 

**)..

 

Все

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сдѣланное

 

по

 

межеванію

 

въ

 

юго-во-

сточной

 

части

 

уПомянутаго

 

округа

 

можетъ 4

 

лишь

 

убѣждать

 

въ

томъ,

 

что

 

«окончанія

 

хозяйственной

 

съемки»

 

нужпо

 

будетъ

 

ожи-

дать

 

еще

 

десятокъ

 

или

 

болѣе

 

лѣтъ.

Событія,

 

столь

 

неожиданно

 

совершившіяся

 

на

 

черноморскомъ

прибрежьи

 

Кавказа,

 

послѣ

 

объявленія

 

войны

 

Турціи,— нѣть

 

со-

мнѣнія, — вызываютъ

 

необходимость

 

въ

 

болѣе

 

серъезномъ

 

отноніе-

ніи

 

къ

 

этому

 

побережью,

 

какъ

 

къ

 

«окраинѣ»

 

нашего

 

отечества.

 

Въ

моемъ

 

докладѣ

 

Императорскому

 

Вольному

 

Экономическому

 

Обще-
ству

 

я

 

упоминалъ,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

выселенія

 

въ

 

Турпію

 

болыпа-
го

 

количества

 

абхазцевь,

 

Предстоитъ

 

надобность

 

вь

 

колонизиро-

ваніи

 

и

 

этой

 

богатѣйшей

 

природою

 

части

 

черноморскаго

 

при-

брежья.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

мною

 

было

 

сказано,

 

что

 

послѣдствія

турецкаго

 

дессанта

 

не

 

могли

 

не

 

повліять

 

и

 

на

 

колонизацію

 

въ

Черноморскомъ

 

округѣ***).Вътомъидругомъ

 

случаѣ

 

дадьнѣйшій

успѣхъ

 

дѣла

 

колонизаціи,

 

я

 

убѣжденъ,

 

если

 

не

 

исключительно;'

то

 

прежде

 

всего

 

будетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

безотлагательнаго

 

устрой^

ства

 

сухопутныхъ

 

путей

 

сообщенія.
Но, — кромѣ

 

непосредственнаго

 

вліянія

 

на

 

успѣхъ

 

колонизаціи
и

 

вообще

 

на

 

развитіе

 

производительныхъ

 

силъ

 

на

 

черпомор-

свомъ

 

прибрежьи

 

Кавказа,—устройство

 

сухопутныхъ

 

сообщеній
на

 

этомъ

 

прибрежьи

 

представляется

 

крайне

 

необходимымъ

 

и

 

въ

государственномъ

 

отношеніи.

 

.

Какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

черноморское

 

прибрежье

 

Кавказа
представляется

 

наиболѣе

 

уязвимымъ

 

пунктомъ

 

и

 

наиболѣе

 

спо

 

•

собнымъ

 

для

 

разныхъ

 

вражеевихъ

 

комбинацій

 

непріятеля.

 

Мы

 

вп-

димъ,

 

что

 

здѣсь,

 

на

 

этомъ

 

прибрежьи,

 

Сухумъ-Кале

 

и

 

другія

 

мѣ-

ста

 

не

 

могутъ

 

серьезно

 

обороняться

 

отъ

 

непріятельскаго

 

нападе-

нія,

 

именно

 

вслѣдствіе

 

отсутствія

 

сухопутныхъ

 

сообщеній.

 

Г.

 

Чер-
павши,

 

изображая

 

полное

 

бездорожье

 

въ

 

Абхазіи

 

и

 

описывая

 

об-
разованіе

 

тѣснинъ

 

(трещинъ),

 

говорить: — «Чрезътакія

 

узкія

 

про-

пасти

 

туземцы

 

перекинули

 

бревна

 

и

 

устроили

 

мосты

 

на

 

подобіе

*)

 

«Отчетъ

 

за

 

10-лѣтіе»,

 

стр.

 

92.
**)

 

«Пут.

 

зам.

 

по

 

Черном,

 

окр..,

 

стр.

 

144,

 

145

 

и

 

148-151.
***)

 

Статья

 

2-я

 

«Колониз?

 

черном,

 

приор.'

 

Кавказа»,

 

П

 

томъ

 

сРусскаго

 

Сборника»
за

 

1877

 

г.



знаменитаго

 

Чортова

 

моста

 

зъЩвейцаріи.

 

Чрезъ

 

подобный мостъ

отс.тупалъ,

 

въ

 

маѣ,

 

генерадъ

 

Кравченко»

 

*).

 

По

 

поводу

 

этого

 

от-

ступленія

 

г.

 

Кравченко

 

и

 

перехода

 

его

 

отряда,

 

на

 

лѣвыи

 

берегъ

рѣки

 

Кодора,

 

а

 

также

 

въ

 

виду

 

слѣдовавшаго

 

къ

 

нему

 

подкрѣпг.

ленія

 

со

 

стороны

 

Мингреліи,

 

— въ,

 

майской

 

книжвѣ

 

журнала

 

<ДѣдО»

приведена

 

замѣтка

 

изъ-

 

газеты

 

«Нашъ

 

Вѣкъ»,

 

въ

 

которой

 

указы-

вается,

 

что

 

дороги

 

отъ

 

Сухума,

 

чрезъ

 

главный

 

хребетъ,

 

въ

 

Ку-г
банскую

 

область

 

такъ

 

и

 

остались

 

неразработанными,

 

какъ

 

было

20

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

тогда

 

какъ,

 

помимо

 

всякихъ

 

военныхъ

 

ео-

ображеній,

 

уже

 

однѣ

 

экономическія

 

потребности

 

для

 

Кубанской
области

 

громко

 

требовали

 

разработки

 

этихъ

 

путей,

 

для

 

сбыта

 

ея

прриаведеній

 

въ

 

Сухумскомъ

 

нортѣ.

 

Есдибы.

 

означенныя

 

дороги

были

 

сдѣланы

 

удобопроѣздньши,:.

 

то

 

«можно

 

(

 

съ

 

увѣренностью

сказать,

 

что

 

мѣстное

 

абхазское

 

населеніе,

 

видя

 

свой

 

край

 

про-

рѣзаннымъ

 

въ

 

тылу

 

дорогами,

 

безусловно

 

подчинилось

 

бы

 

требоя

ваніямъ

 

вводимыхъ

 

реФормъ

 

и

 

не

 

ѵ

 

поколебалось

 

бы

 

дать

 

,муже?

ствёнцый

 

отпоръ

 

турками»

 

**)юдо((і!с[п

 

ШпМШвй

 

Лоте

 

в

 

пнші

Далѣе,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

сочинсрій

 

>,отрядъ,

 

.назначенный

 

на

выручку

 

Сухума,

 

по;

 

отсуітетвію

 

дорогъ ( ,

 

добрался

 

до,

 

развалишь

этого

 

города

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

Щевкетъ-пашаужепокинудь^ш;
освободивъ,

 

какъ

 

^оцъіѵвьіразилса,

 

fTbicj$H;

 

абхазцевъ.

 

отъ

 

вар-

варства

 

русскихъ»

 

^^Этоть,

 

сочинсДи

 

отрядъ>

 

<адь

 

;извѢстноі

былъ

 

задержанъ

 

турецкими

 

броненосцами

 

днаиГагрицскомъ

 

хреб-7

тѣ,

 

самомъ

 

трудномъ

 

для

 

прохода

 

войскъ

 

мѣ'ст$, ;

 

и

 

только

 

благо-

даря

 

энергическимъ

 

мѣрамъ Ѵі нрицятьщъ

 

стодькизвѣстцымъ

 

ко-

мандиромъ

 

парохода

 

феся^т^^ШѵШ

 

^ШЩЩ^

 

<і»Шэ

строфы'

 

'

 

"").

                

iNjjq;t

 

г.ото)'і'іі; г '),і:о'

 

и

 

u.nKsqonqu

 

а-моте

 

вн

Затѣмъ,

 

изъ

 

рапорта

 

(отъ

 

18

 

жетШиШ^ЪштЬт^Ш^-
--------------------------- &o»oqow

 

Oijop

 

(Kjoiiot

 

и

 

«г.ілт

 

jOj^oqii

 

л;іг,Я

on')*)

 

jfei

 

2бо-&-та.іШ

 

ШШі?] 1

 

ъйЧШ'ЦШ.

 

э&юйвШн

 

ROTORr.tiJSTO^oqn

**)

 

Жур.«Дѣло»,

 

за

 

Щт№і>Ші5,,сѵр.хШ.ЩЯ

 

<?7.ЫПВЩ

 

ИГ.Д

 

аіШНООГ)

***)

 

ѣ

 

350-й

 

щщ /Vjo^. ,Щѵъ'п^^4Щ^- лѵте

 

си

 

«аэФде

 

от»

 

*«тмнд
****)

 

Гагриисиій

 

хребетъ

 

находится

 

па

 

границѣ

 

Черноморскаго

 

округа

 

съ

 

Су-
хумснимъ

 

отдѣломъ.

 

Съ

 

моря

 

онъ

 

представляется'

 

возвышсішымъ

 

плато,

 

круто

спускающимся

 

къ

 

морю.

 

Сухопутное

 

сообвіевіе,

 

отъ

 

устья

 

рѣки

 

Хошупеё

 

'

 

до

урочища

 

Гагръ,

 

особенно

 

во

 

время

 

морскихъ

 

прибоевъ;

 

возможно

 

лишь

 

по

 

весь-

ма

 

утомительной

 

для

 

ѣзДы

 

вьючной

 

тропѣ,

 

Провоженной

 

по

 

скатам*

 

упомяйутагр

хребта,

 

со

 

многими

 

крутыми

 

и

 

отвѣсныии

 

.балками.,

 

(Вьючная

 

тропа,

 

огибая

 

бал-
ки,

 

то

 

высоко

 

поднимается

 

на

 

хр'ебетъ,

 

то

 

спускается

 

почти

 

къ

 

самому

 

морю.

Нѣкоторые

 

спуски

 

и

 

подъемы

 

нредставляютъ, собою

 

подобіе

 

винтовой

 

^ѣсщвицы.

Эта

 

тропа,

 

со

 

спусками

 

,и

 

подъемами,

 

ерставляющая

 

протяженіѳ

 

не

 

меніе

 

20
верстъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

единственное

 

сухопутное

 

сообщепіе

 

Черноморскаго
округа

 

съ

 

Сухумскгшъ

 

отдѣломъ.

 

См.

 

«Пут.

 

Замѣт.

 

по

 

Черном,

 

окр.»,

 

стр.

 

64лі

 

6$,



—'Ш-

щагО,

 

цароходомъ

 

«Вѳликіи

 

Князь

 

Константинъ»,

 

г.

 

Макарова,
главному

 

командиру

 

черноморскаго

 

Флота

 

и

 

портовъ,,

 

генералъ-

адъютанту

 

Аркасу,

 

видно.,

 

что

 

«выгрузка

 

провіанта

 

и

 

Фуража

 

въ

Сочи

 

потребовала

 

почти

 

двухнедѣльнаго

 

крейсерства

 

у

 

кавказ-

скаго

 

.берега»*).

 

Такого

 

затрудненія,

 

особенно

 

въ

 

военное

 

время,

конечно^

 

не

 

встрѣтилось.бьі,

 

еслибы

 

своевременно

 

была

 

устрое-

на

 

прибрежная

 

дорога.

 

По

 

этой

 

же

 

причинѣ,

 

т.-е.

 

отъ

 

отсутствія
упомянутой

 

дороги,

 

2

 

лабинскій

 

казачій

 

полкъ,

 

при

 

слѣдованіи

своемъ

 

изъ

 

Майкопа

 

въ

 

Сухумскій

 

отдѣлъ,

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

1876

 

года,

 

перенесъ,

 

много

 

труда

 

и

 

лишеній.

 

Я

 

лично

 

видѣлъ

сдѣдованіе

 

9Tqro

 

полка

 

чрезъ

 

Сочи,

 

но

 

не

 

считаю

 

умѣстпымъ

говорить

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

 

настоящемъ

 

докладѣ, ..

Вопросъ

 

о

 

сухопутныхъ

 

сообщеніяхъ

 

весьма

 

усердно

 

разраба-
тывается

 

КавказскжмъОтдѣломъРусскагоТехническаго

 

Общества.
Въ

 

запискахъ

 

упомянутаго

 

отдѣла

 

много

 

вѣскихъ

 

данныхъ,

 

на

которыя

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія.

 

Г.

 

Бентковскій,

 

указывая

на.лоти-тиФлисскую

 

желѣзную

 

дорогу,

 

говорить,

 

что

 

эта

 

дорога

будетъ

 

лишь

 

второстепенною,

 

т.-е.

 

мѣстною

 

и

 

частью

 

транзитного,

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

она

 

не

 

будетъ

 

связана

 

съ

 

общею

 

сѣтыо

 

рус-

скихъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

«Успѣхи

 

цивилизаціи

 

и

 

развитія,

 

гово-

ри^

 

#нъ,

 

$$]ЩЩ1$ц щ

 

только

 

Европой,

 

но

 

и

 

прочими

 

частями

Россіи,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

чужды

 

Кавказу,

 

безъ

 

явнаго

 

вреда

 

для

 

го-

сударства.

 

Пока

 

Кавказъ

 

не

 

будетъ

 

соединенъ

 

съ

 

Россіею

 

желѣз-

нымь

 

нутемъ,

 

его

 

сліяніе

 

и

 

объединение

 

съ

 

Россіей

 

будетъ
подвигаться

 

медленно,

 

заселеніе

 

пустыхъ

 

и

 

плодородныхъ

 

иро-

странствъ

 

его

 

не

 

можетъ

 

идти

 

успѣшно

 

и,

 

вслѣдствіе

 

сего,

 

раз-

витіе

 

его

 

промышленное

 

и

 

торговое,

 

матеріальное

 

и

 

нравствен-

ное

 

будетъ

 

страдать

 

въ

 

ущербъ

 

прочимъ

 

частямъ

 

Имперіи,

 

про-

изводительность

 

его

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

выдерживать

 

конкур-

ренціи

 

съ

 

другими

 

странами,

 

а

 

поэтому

 

Кавказъ

 

будетъ

 

оста-

ваться

 

бременемъ

 

для

 

финансовъ

 

государства».

 

«Въ

 

военное

 

вре-

мя,

 

продолжаетъ

 

г.Бентковскій,приновѣйшихъ

 

усовершенстаова-

ніяхъ

 

на

 

западѣ

 

военно-строительной

 

техники

 

и

 

изобиліи

 

средствъ

.морскихъ

 

перевозокъ,

 

оборона

 

Кавказа

 

безъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

можетъ

 

повергнуть

 

государство

 

въ

 

неисчислимые

 

расходы

 

и

сдѣлать

 

даже

 

защиту

 

части

 

территоріи

 

затруднительною.

 

Огром-
ные

 

расходы

 

на

 

содержаніе

 

на

 

Кавказѣ

 

войскь

 

могутъ

 

быть

уменьшены

 

лишь

 

по

 

проведеніи

 

кънему

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

Изы-

*);$022н #гЦеД<3> 6;

 

дад,ом.?>

 

за

 

18?8-го^ ЗІ

 

qU0({)

 

№І

 

ед̂ 0^

 

A , Uhx,jT

 

{ *



«

 

№

 

—

екивая

 

направленіе,

 

которое^дОлжнУ

 

бытъ^ДанО

 

гщвнШъ!гяш}яш
кйвкіазсКйхъ

 

желѣзныхЪ !

 

Дорогъ,

 

нуШ^ гйЙт"ь ( Ш&іЬЭДугусШйіѳ^"

кратчайшими

 

путемъ,

 

на

 

сколько

 

позволить 1

 

характер*

 

»<бШНо-

сти,

 

соединить

 

наиболѣе

 

производительные'райвйы

 

^обоихФсвао-
новЪ/гЛавнаго

 

хребта

 

и

 

Центры

 

административной

 

'

 

д&ателъПое№
между

 

собою

 

и

 

съ

 

Прибрежьями

 

ЧернагО^й-КаСИійсіагоойійріе®}
имѣя

 

въ

 

виду,

 

чтобы- направленіе

 

дороги

 

способствовало;

 

оборот-
ни1

 

страны

 

въ.военное

 

время»

 

*).

         

&№

 

£

 

{Нтаоод

 

йот(п\то;\ (

Въ

 

«Запискахъ»

 

упомянутаго оТ'і,чЖпойѣіп^н :ъі!цѣ'лгі8'рЖ ; 'с!6'і
общеній

 

гг.

 

Статковскаго

 

и

 

ГерсеванЩ

 

ШШЩыШ'Ъёф&к
доказываетъ

 

преимущества4

 

прбведенія

 

ЖелФзЙдй^ДдрЬгй'й'б^ар^
яльскому

 

ущелью,

 

отъ

 

Владикавказа"

 

къ

 

'ТиФл'й'су'

 

{къ^ставіі^й
Мпхетъ

 

поти-тиФЛ:

 

жол^

 

жЩ'д?морьтй

 

же^въів^іду^атруднитей&о-
стй

 

перехода

 

черезъ

 

главный

 

хребетъ

 

н

 

громадныхъ-з'атртаъчи'а
устройство

 

тоннелей,

 

прйзнаётъ

 

болѣе

 

удобнымъ

 

«и:

 

вигоднымЪ

вести

 

дорогу:

 

отъ

 

Прохладной

 

станц»

 

ростово-владикавказской

жел.

 

дороги 'къ.Петровску,:

 

а

 

отсюда

 

вдоль

 

берега

 

Каиийова/го
моря

 

до

 

Баку,

 

на

 

соединеніёсъ -разр'вшенноЮ'къ

 

носшройкѣітиф-

лисско-бакинскоюжелѣзною

 

дорогою.

   

і!І

 

snd

 

saou

 

<«tqpn
Что

 

же

 

касается

 

до

 

черноморскаго

 

гірІб^ёМь^Кавкаійі^тб/М- 1
зависимо

 

отъ

 

взгляда

 

г.

 

министра

 

путей'

 

6йобЩй¥; на

 

гіёЬбхЩйі-
мость

 

устройства

 

въ

 

Туапсе*'

 

таькшр

 

Ш 1 ЫЩШ ѵШ¥ёк

 

°желѣШой

дороги,

 

черезъ

 

Тои¥хёкШ

 

''переШбіъ, 0;©'1 ^^'^ ьска8аЛъ''

 

">ШШ,
въ

 

«Запискахъ

 

Кавказскаго

 

Отдѣла

 

Русска'гО

 

Техническиго
Общества»,

 

на

 

Основаніи

 

сообщені&^

 

гг/°Гёрсеван6вау

 

''Обезь^-
янИнова,

 

Палйбина

 

и

 

друг.,

 

дгется

 

прёдПочтёніё '■'

 

цровёдёШю
желѣзной

 

дороги,

 

чрёзъ'

 

ЕкатёрШбдаръЧ

 

паущШйЙ^рѣй?

 

A8W-
па

 

къ

 

Геленджикской

 

бухт'*,11

 

^^'^Удобнѣйшёй^Дяя^у^тііЬЙі-

ства

 

здѣсь

 

порта.

 

Относительно

 

же

 

прЬвёДенія ;

 

желѣзной

 

Дороги

вдоль

 

черноморскаго'

 

прибрежья,

 

отъ

 

Суху'ма1!До!

 

іАіапьт^

 

тѵЩЩІ-

сѣдателъ

 

отдѣла,

 

М.

 

Н.

 

Герсеванов^виШ'зажя';в*'тЬмъ

 

'смйсМ,
что

 

такая

 

дорога

 

нё

 

можетъ'

 

въідёржйвать 1

 

критики

 

сЪ );войнной
точки

 

зрѣнія,*

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

мѣстныхь

 

затруднен)Яхъкъустрой-
ству

 

этой

 

дороги.

 

Съ

 

такимъ

 

взглгідомъ

 

г.

 

Герсеванова,і!йЪ'!йз-

вѣстной

 

степени,

 

невозможно

 

не

 

согласиться,

 

такъ

 

какъ

 

устрой-

ство

 

желѣзной

 

дороги

 

по 'прибрежью,

 

отъ

 

Туапсе

 

Дѳ' ;)СеА'ёндам-

ка

 

и

 

далѣе,

 

не

 

отвѣчало

 

бы

 

цѣіесоббразноС^й^ея^^пЪс^рЬйКй'^

сдѣланныйъ

 

на

 

нее

 

затратамъ.

 

Точно

 

также

 

и

 

проведение

 

!|бла-

*)

 

Технич.

 

бесѣда.

 

1-го

 

февр.

 

1869.'

 

№

 

3

 

«Зап.Кавк.

 

Отд.'

 

РугіЯТеіінІ

 

'Общ.'»'.



аЩЩ$Ж

 

і^У б,аЖ'^і^ с?ейРъ

 

чЩЩ

  

ІЦиора,

 

но,

 

данпымъ
.

 

г,

 

Бентковскагр,

 

встрѣчаетъ

 

громадиыя

 

затрудпенія

 

въ

 

нереходѣ

'

 

деезь.главцыц^ребетъ,

 

«Судя

 

по

 

прцродѣ

 

мѣстности

 

и

 

съемка^ъ

ii(WHfu^affPHl

 

хр,е^тъ,/?ьідъ

 

.

 

б^

 

српрдженъ

 

съ

 

такими

 

затрудне-

-WR4nfflfflj({fl№

 

не

 

предстояло

 

прердолѣвать

 

ни

 

одной

 

изъ

 

су-

!^ствущихъи^р6гъ,

 

а

 

потому",

 

вопрось^о','

 

врзм^'нОрти;

 

осуще-

,№жмт\р

 

тмш-щ*

 

ѵщщт^щш

 

m$m Qw

 

в і)е-
^^р^^к^.^ак^.цри

 

,болѣе

 

подробному

 

■

 

и'зу^ещ

 

местности

 

и

тШЩЪт.п

 

разрѣвіенію».,,

 

Затѣ^

 

(іде^,,ъдга

 

даідая

ogy&^oj,

 

области/,

 

(съ.

 

Суху||0 І̂І|по0 ,]б.^седц[ амъ-

 

рѣкъ 0Лабьі и и

,

 

Бзьібд^пОуДанныыъ

 

г.

 

Гереевгщова,

 

разсыатривавшаго

 

проектъ

г.

 

Проценко

 

*),'

 

также.

 

;встрѣ чаетъ -громадныя

 

затрудненіяІЙо
-(fW^mW}n&Mm9^m>

 

—

 

говорить

 

ѵ.

 

Герсевановъ,

 

—

 

при
.дащвлзщи^щщ

 

изъ

 

долины

 

Малой

 

Лабы

 

къ

 

Сухуму

 

встрѣча-

.

 

дасЯцТри

 

перевала,

 

а

 

именно:

 

Аишхо

 

(между

 

р.

 

Мал.

 

Лабой

 

п

 

р.

,Мзр.мтой),

 

Мзымтскій.(междур.

 

Мзымтой

 

и

 

р.

 

Бзыбыо)

 

и

 

Доуфгій
кЩР&й

 

Й3»ЙМ°

 

ДлРшмомъ).

 

Не' надо

 

забывать, -прибавдяеть
лг,

 

Г^<щврі}ь,

 

-jr

 

что

 

южный

 

скдо^

 

хребта

 

Доу,

 

вообще

 

болѣе

с^Щой,

 

еще

 

не^щѣдованъ,

 

ав^ср^.дерева^Дишхо

 

доходить

птцШ0:.иЮ$Р-$$>>..Ресмотря

 

однако

 

на

  

щя

 

препятствія,
въ

 

«Запжскахъ

 

ТС^вказскагр

 

р,тдѣла

 

Русскаго

 

Техническая

 

Обще-
.^^„BbiCjKaaaip

 

^б^дедіе,', 1

 

что

  

рано

 

или

 

поздно

 

соображенія,

.тДРЙри-Съ

 

Кубанскою

 

областью,-и

 

что,

 

поэтому,

 

слѣдуетъ

 

до-

. ^рв^шр

 

'убѣдиться

 

въ

 

стеленд,

 

возможности

 

проложенія

 

дороги

АШ|(Чт^Ш^МЩЩ

 

Ш

 

этого

 

произведен-
ийРМіійШЙЩ^^иі:;;!!

 

ѵцтлс

 

.ттоші,

                                    

ѵ

 

,r!i
ПотсЙРФ

 

Дриішенныхъ

 

мнрю,свѣд$цій,

 

взятыхъизъ«Записокъ

 

Кав-
.

 

:Кйэскйщ.Отдѣла:Рурскаго

 

Техническаго

 

Общества»,

 

вы,

 

мм.

 

гг.,

 

хо-

Г.р?Я(Гфибдйзит§й*!ЧО

 

можете

 

вывести

 

заключеніе

 

о

 

значеніи;

 

сухо-

.(путнщхьдао^щедадъ)

 

д&л.ѣ,

 

развитія

 

Кавказд

 

вообще,

 

какъ

 

части

.'Тдррийорі^^шщэго

 

0Т:е^е,сдва,Тгйо,;Ц0і

 

отнршенію

 

къ

 

черномор-

..^к^муцпрйбрежью

 

Кавказа

 

устройство

 

желѣзщахъ

 

дорогъ

 

я

 

пе

гДМ^Юл^.йіИДУнСтавит^ні;

 

діерэый

 

планъ.

 

По

 

моему

 

убѣжденію,

-) ;,і,у,

 

Л'.ыо

   

01!

  

tMli'TjO'n

  

НОНДО

 

«ГО

   

<".по

   

ИООТР

   

.

 

м/ ■; ::ф'о

 

.пенист

-Bqbo

 

гГішнаМі

 

.тхькрпол

 

«га

  

<.гм;кіюі.ѵ.

*)

 

Г.

 

Проценко

 

проектировалъ

 

дорогу

 

отъ

 

Царііцпна

 

къ

 

Сухуму

 

или

 

Туапсе.

Томъ

 

II.

 

Вып.

 

IV.

                                                                           

7



—

 

612

 

—

безъ

 

затруднение

 

и

 

съ

 

пользою

 

можетъ

 

быть

 

устроена

 

вѣтвьпоти-

тифлисской

 

желѣзной

 

дороги,

 

отъ

 

Ново-Сенакской

 

станціи

 

чрезъ

Текляты

 

и

 

Зугдиди

 

къ

 

Сухуму.

 

Эта

 

вѣтвь,

 

какъ

 

я

 

сказалъ

 

выше,

съ

 

одной

 

стороны,

 

устранить

 

значеніе

 

для

 

внутренней

 

линіи

 

па-

роходства

 

столь

 

неудачно

 

выбраннаго

 

для

 

оспованія

 

порта— бо-
лотистаго

 

и

 

лихорадочнаго— Поти,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

въизвѣстной

степени

 

будетъ

 

содѣйствовать

 

успѣшному

 

развитію

 

южной

 

Аб-
хазіи.

 

Точно

 

также

 

я

 

не

 

вижу

 

основаній

 

для

 

противорѣчій

 

взгЛя-

дамъ

 

г.

 

министра

 

путей

 

сообщепія,

 

признавшаго

 

необходимыми
устроить

 

въ

 

долинѣ

 

рѣки

 

Туапсе

 

гавань

 

и

 

провести

 

къ

 

ней-,

 

чрезъ

Гойтхскій

 

перевалъ,

 

вѣтвь

 

ростово-владикавказской

 

желѣзной

 

до-

роги.

 

Но

 

эта

 

вѣтвь

 

и

 

эта

 

гавань,

 

хотя

 

и

 

будутъ

 

имѣть

 

централь-

ное

 

положеніе

 

для

 

всего

 

пространства

 

отъ

 

Новороссійска

 

до

Гагръ,

 

—

 

на

 

оспованіи

 

приведенныхъ

 

мною

 

данныхъ,

 

окажутся

благотворными

 

лишь

 

для

 

Кубанской

 

области.
Выше

 

мною

 

было

 

сказано,

 

что

 

существующій,

 

на

 

границѣ

 

Чер-
номорскаго

 

округа

 

съСухумскимъ

 

отдѣлбтиъ,

 

Гаѵринскій

 

хребетъ
представляетъ

 

серьезную

 

естественную

 

преграду

 

для

 

сухопутпа-

го

 

сообщенія

 

между

 

сѣверо -западною

 

и

 

юго-восточною

 

частями

черноморскаго

 

прибрежья

 

Кавказа.

 

Этого

 

обстоятельства

 

нельзя

не

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

и

 

именно

 

вслѣдствіе

 

этой

 

причины

 

на

'

 

Гфостранствѣ

 

отъ

 

Туапсе

 

до

 

Сухума

 

устройство

 

прибрежном'
колесного

 

пути

 

слѣдуетъ

 

раздѣлить

 

на"

 

двѣ

 

части:

 

отъ

 

рѣки

Туапсе

 

до

 

Гагринскаго

 

хребта

 

и

 

отъ

 

послѣдняго

 

до

 

Сухума.
Я

 

неоднократно

 

высказьівалъ

 

въ

 

печати,

 

что

 

всѣ

 

жители

 

юго-

восточной

 

части

 

Черноморскаго

 

округа,'т.-е.

 

всѣ

 

колонизирующееся

и

 

пріобрѣтающіе

 

земли

 

на

 

упомянутоііъ

 

пространствѣ

 

отъ

 

Туап-
се

 

до

 

Гагринскаго

 

хребта,

 

испытываютъ

 

крайнія

 

затрудненія

 

въ

сообщеніи

 

съ

 

Кубанскою

 

областью,

 

откуда,

 

какъ

 

изъ

 

единствен-

наго

 

источника,

 

они

 

пріобрѣтаютъ

 

мясной

 

и

 

упряжной-

 

скотъ.

Въ

 

той

 

же

 

степени

 

испытываютъ

 

затрудненія

 

и

 

расположенные

здѣсь

 

войска.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

виду

 

существованія

 

въ

 

этой

части

 

округа

 

обширныхъ

 

нагорныхъ

 

бассейновъ

 

и

 

высоты

 

глав-

наго

 

Кавказскаго

 

хребта,

 

я

 

также

 

указывалъ

 

на

 

значеніе

 

для

 

этой
части

 

прибрежья

 

Гойтхскаго

 

перевала

 

(высота

 

его

 

1343

 

Фута),
какъ

 

единственнаго

 

и

 

ближайшаго

 

для

 

удобнаго

 

сообщенія

 

съ

 

Ку-
банскою

 

областью.

 

По

 

этому

 

самому

 

прибрежная

 

дорога

 

въ

 

югО-

восточной

 

части

 

Черноморскаго

 

округа

 

должна

 

быть

 

направлена

такимъ

 

образомъ,

 

чтобыл

 

она,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

не

 

была

 

уда-

лена

 

отъ

 

нагорныхъ

  

бассейновъ,

 

въ

 

которыхъ

 

главнымъ

 

обра-
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—

зом-Б'расподо^ёвиь^са/аорйайеМад^

 

ШМ^едёъ^ругой--
НрйблйжШсь

 

йъіі}?помйнутому

 

ТойтШой-у1

 

шзр'ёвЦ&^Я0

 

ршй-
ИёШт^ШЁМШ- 'причины,

 

побудившей0

 

гг1.1

 

B«ft#

 

й(

 

Желков-
никова

 

прокладыйШ-эѴу

 

дорогу! 1

 

по

 

скатамъ

 

горъ,

 

обрЩЙнтамт.
«къ'морю

 

и

 

у'самаго

 

моря.

 

Такой

 

пріемъ

 

положительно

 

говор итъ

-во^рі&едіуѴ^не

 

Ш

 

яйльзу

 

его.

 

Я:йп^при

 

ие^вЪмъ ! ііЬеМѢ 1 'иу-
тешествіи

 

по

 

черноморскому ;

 

прибреЦѣ

 

Кавказа,

 

въ

 

1870/1*ОДу,
узналъ

 

о

 

существовании1

 

сообщения

 

Георгіевской

 

сташщн,

 

распо-

ложенной

 

въ

 

бассёйнѣ

 

рѣкй

 

Tyanc'ej!;

 

ёоМштаббмъ1 1-го

 

кавйаз-
скагѳ

 

линейнаго

 

баталіояа,' въ

 

то

 

время

 

находивтагося

 

въ

 

урочи-

щѣ

 

Божья-вода,

 

на

 

рѣкѣ

 

Псезуапе

 

*).

 

Взгляните,

 

мм.

 

гг.,

 

на

 

карту—

и

 

вы

 

убѣдитесь,

 

что

 

лучше

 

этого

 

направленія

 

для

 

прибрежной
дороги

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Здѣсь,

 

отъ

 

Георгіевской

 

станицы,

 

дорога

пролегаетъ

 

по

 

pp.

 

Пшенахо

 

и

 

Тхаценахо,

 

изъ

 

которыхъ

 

первая

впадаетъ

 

въ

 

р.

 

Туапсе,

 

а

 

вторая^зър.

 

Аше;

 

отсюда

 

пересѣкаетъ

одинъ

 

только

 

водораздѣлъ

 

и

 

переходитъ

 

прямо

 

въ

 

бассейнъ

 

рѣки

Псезуапе,

 

къ

 

урочищу

 

Божья-вода.

 

Но

 

взгляните

 

но

 

картѣ

 

и

 

на

то,

 

какъ

 

будетъ

 

удобно

 

провести

 

прибрежную

 

дорогу,

 

отъ

 

устья

рѣки

 

Туапсе

 

до

 

устья

 

рѣки

 

Псезуапе,

 

по

 

скатамъ

 

горъ,

 

обращен-
нымъ

 

къ

 

морю.

Я

 

не

 

буду

 

утруждать

 

вашего,

 

мм.

 

гг.,

 

внимаяія

 

поясненіемъ
того,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

провести

 

прибрежную

 

дорогу,

 

отъ

 

уро-

чища

 

Божья-вода

 

на

 

юго-востокъ

 

до

 

Гагринскаго

 

хребта.

 

Для
этого,

 

какъ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

 

должны

 

быть

 

произведены

 

тщатель-

ныя

 

изысканія.

 

По

 

моему

 

убѣжденію,

 

лучше

 

вовсе

 

не

 

строить

 

при-

брежной

 

дороги,

 

чѣмъ

 

такое

 

серьезное

 

дѣло.

 

начинать

 

въ

 

такомъ

видѣ,

 

какъ

 

это

 

сдѣлали

 

гг.

 

Винча

 

и

 

Шелковниковъ.
Относительно

 

второй

 

части

 

прибрежной

 

дороги,

 

т.-е.

 

отъ

 

Су-
хума

 

до

 

Гагринскаго

 

хребта,

 

я

 

уже

 

высказалъ

 

и

 

ея

 

значеніе

 

для

северо-западной

 

части

 

Абхазіи,

 

и

 

ея

 

направляніе.

 

Мнѣ

 

остается

только

 

пожелать,

 

чтобы

 

какъ

 

эта

 

дорога,

 

такъ

 

и

 

предыдущая,

отъ

 

Георгіевской

 

станицы

 

до

 

Гагринскаго

 

хребта,

 

осуществились

какъ

 

можно

 

и

 

быстрѣе,

 

и

 

цѣлесообразнѣе,

 

съ

 

устройствомъ

 

на

нихъ

 

почтовыхъ

 

станцій,

 

столь

 

необходимыхъ

 

въ

 

новозаселяемомъ

краѣ.

 

По

 

устройствѣ

 

же

 

означенныхъ

 

двухъ

 

частей

 

прибрежной
дороги,

 

обстоятельства

 

сами

 

укажутъ

 

на

 

необходимость

 

проложе-

на

 

колеснаго

 

пути

 

чрезъ

 

Гагринскій

 

хребетъ,

 

для

 

соединепія
этихъ

 

частей.

  

Въ

 

то

 

же

 

время

 

могутъбыть

 

предприняты

 

и

 

изы-

*)

 

Стр.

 

115

 

и

 

116

 

«Пут.

 

Зам.

 

псЧерн.

 

окр».

*
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19 ШОП
«Сельское

 

Хозяйство

 

и

 

Лѣсоводство»

 

1878

 

г.

 

(1— 4). — «Земледѣльческая

 

Газета- 1878

 

г.

(№.%

 

1— Й7)'. — «Записки

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяйства

 

южной

 

Россіи»

 

1878

 

г.

 

(1—3).
іапи.о

 

оишал'нм!

 

«raoTUHQ

-''ВчМерввмъ^изъ 1

 

названныхъ

 

журналовъ

 

обращаете

 

на

 

себя

вПйманіё 1

 

агатьйЛИ.

 

М.

 

Малышева

 

«Опыты

 

укатыванія

 

почвъ

 

и

посѣвовъ» 1

 

(мартъ

 

и

 

апрѣль).

 

Въ

 

началѣ

 

статьи

 

авторъ

 

говорить,

чтО1

 

Относительно

 

значенія

 

укатыванія

 

почвы

 

существу

 

ютъ

 

междУ
хозяевами

 

два

 

противоположный

 

мнѣнія.

 

Одни,

 

преимущественно

практики-хозяева,

 

полагаютъ,

 

что

 

уплотненный

 

укатываніемъ

 

верх-

ней

 

пахотный

 

слой

 

служитъ

 

какъ

 

бы

 

крышкой,

 

удерживающей

 

ие-

пареніе

 

воды

 

йзъ

 

почвы;

 

другіе

 

же

 

думаютъ,

 

что

 

укатываніе

 

поч-

вы ! нё

 

только1 'гіе^сйособствуетъ

 

сохранение

 

въ

 

пей

 

влаги,

 

но

 

да-

же

 

увеличиваете

 

испареніе

 

ея

 

изъ

 

почвы.

 

Послѣднеё,

 

болѣе

 

новое

мнѣігіёівыекавйВалось,

 

главнымь

 

образоыъ,

 

на

 

оспованік

 

работъ
Несслера

 

и

 

Грувена.

 

Произведенные

 

этими

 

учеными

 

опыты

 

по-

казіШтотъу

 

что'

 

уплотненная

 

почва

 

испаряетъ

 

больше

 

воды,

 

чѣмъ

рьШая,' 'следовательно

 

укатыВаніе

 

должно

 

повести

 

къ

 

усиленному

испаренію

 

воды

 

изъ

 

почвы.

 

Нопозднѣйшія

 

изслѣдованія

 

по

 

это-

му

 

вопросу

 

Шумахера

 

противоречить

 

опытамъ

 

предыДущихъ

уч&ныхъ;

 

изЪнихъ

 

оказывается,

 

что

 

рыхлая

 

почва

 

испаряетъ

 

воды

мёйьіпе,

 

Чѣмъ"

 

плотная.

 

Предпринятые

 

въ

 

недавнее

 

время

 

вътомъ

же

 

направлены

 

опыты

 

г.

 

Пуховымъ

 

дали

 

слѣдующіе

 

результаты':
1)

 

при

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

площади

 

почвы,

 

въ

 

одинаковые

 

промежут-

ки

 

времени,

 

изъ

 

плотной

 

почвы

 

испаряется

 

больше

 

воды,

 

чѣмъ

изъ

 

рыхлой;

 

2)

 

въ

 

каждой

 

пробѣ,

 

отдѣльно

 

взятой,

 

степень

 

испа-

ренія

 

воды

 

въ

 

извѣстные

 

промежутки

 

времени

 

уменьшается

 

и

 

при-

томъ

 

нёоДинатовЬ

 

въ

 

каждой

 

пробѣ:

 

въ

 

плотной

 

уменьшеніе

 

это

мейѣе,

 

чѣмъвъ

 

рыхлой;' 8)

 

уменьпгеніе

 

степени

 

испарепія

 

воды



—

 

516

 

—

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

пробѣ

 

не

 

пропорціонально

 

содержанію

 

влаги

въ

 

ночвѣ:

 

чѣмъ

 

менѣе

 

остается

 

воды

 

въ

 

почвѣ,

 

тѣмъ

 

и

 

испареніе
идетъ

 

медленнѣе,

 

но

 

въ

 

большей

 

степени,

 

чѣмъ

 

уменыпеніе

 

воды,

такъ

 

что

 

настаетъ,

 

накоаецъ,

 

моментъ,

 

когда

 

испареніе

 

совер-

шенно

 

прекращается,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

вода

 

изъ

 

почвы

 

далеко

еще

 

не

 

вся

 

испарилась

 

(гигроскопическая

 

вода);

 

4)

 

предѣлъ

 

ис-

царенія

 

воды

 

у

 

рыхлой

 

почвы

 

настаетъ

 

при

 

меньшемъ

 

еодержа-

ніи

 

воды,

 

чѣмъ

 

у

 

плотной,

 

т.-е.

 

плотная

 

почва

 

при

 

однихъитѣхъ

же

 

условіяхъ

 

задерживаетъ

 

большее

 

количество

 

гигроскопической
воды,

 

нежели

 

рыхлая

 

и

 

5)

 

на

 

сцеиень

 

испаренія

 

воды

 

изъ

 

почвы

вліяетъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

уплотненіе

 

или

 

разрыхленіе

 

верхня-

го

 

слоя

 

uo4B№.3I^'SS^OHic0«^^^^^3QiP^kfc

 

методовъ

изслѣдованія,

 

при

 

которыхъ

 

не

 

было

 

обращено

 

вниманія

 

на

 

соот-

ношеніе

 

между

 

испаряклцей

 

способностью

 

почвы

 

и

 

срдержа-

игсмъ

 

въ

 

ней

 

воды,

 

г.

 

Пуховъ

 

устроилъ

 

особый

 

приборъ^

 

въ

которомъ

 

почва

 

содержала

 

во

 

время

 

опытовъ

 

постоянно

 

одина-

ковое

 

количество

 

, 0

 

влари, ,

 

Произведенпыя

 

С£ ;1!

 

шиъ,

 

npnflo-

ромъ , ,

 

^изслѣдоваиія

 

далц

 

,

 

слѣдующіс

 

результаты:

 

1 )

 

съ, , , едцт

 

і

ниц!.і и по(в9рхпости

 

воды

 

испаряется

 

івзды, «больше,

 

нежели

 

съ

 

тойп
,чЦ

 

едид^цы

 

поверхности

 

почвы;

 

2)

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

почва,

 

находясь;

щ,у различных':,

 

состоянілхъ

 

относительно

 

плотности,, испаряетъ

различиыя

 

.количества

 

лоды,

 

именно:

 

изъ

 

плотной

 

почвы

 

испа-

ряется,

 

воды

 

больше,

 

нежели

 

изъ

 

рыхлой,

 

среднимъ

 

числомъ,

 

на

Щ&Р

 

3)

 

изъ

 

плотной

 

почвы, .разрыхленной

 

сверху

 

на

 

полдюйма,
иснарепіе

 

воды

 

больше,,

 

нежели

 

изъ

 

рыхлой,,.тодхкоцЦ-а,,'^

 

и,

 

на-

конецъ,

 

4)

 

степень

 

испарен^

 

людь?

 

изъ

 

плотной

 

почвы,,

 

разрых-

ленной

 

сверху

 

па

 

одинъ

 

дюймъ,

 

одинакова

 

со

 

степенью

 

нспаре-

ііія

 

изъ

 

.рыхлой

 

почвы

 

по

 

все|

 

массѣ. '

 

,

 

;(ІІ ;

Несмотря

 

па

 

эти

 

работы,

 

вопросъо

 

щ^щ^щщщ&щщ
на

 

степень

 

пспарепія

 

изъ

 

нея

 

влаги..оставался^

 

настрящаговрег

лени

 

спориымъ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

прак^

тическихъ

 

рнытовъ

 

укатыванія.Въвиду

 

этого

 

г.

 

Мзлышсцъ

 

цредг,

ирипялъ

 

рядъ

 

опытовъ,

 

съ

 

цѣлью

 

разъяснить

 

тѣ

 

случаи,

 

при

 

ко--

торыхъ

 

полезно

 

укатывапіе

 

почвъ,

 

въ

 

особенности

 

посѣвовъ.

 

Опы-
ты

 

эти

 

произведены

 

въ

 

довольно

 

болынихъ

 

размѣрахъ

 

на

 

цоляхъ

и

 

въ

 

болѣе

 

малыхъ

 

въ

 

лабораторіи.

                                          

м

Размѣры

 

обозрѣнія

 

не

 

позволяютъ

 

намъ

 

подробно

 

останавли-

ваться

 

на.изслѣдрваніяхъ

 

г,

 

Малышева

 

и

 

желающихъ

 

ближе

 

по-

знакомиться

 

съ

 

ними

 

отсыдаемъ

 

къ г

 

разбираемой

 

нами

 

статьѣ.

Ограничимся

 

приведепіемъ

 

результатовъ:

 

1 )

 

Поверхностное

 

удлот-

неніе

 

посѣвовъ

 

производить

 

полезно,

 

потому

 

что

 

при

 

этой

 

оде-



—

 

$17

 

—

раціи

 

сырыя

 

частицы

 

верхняго

 

слоя

 

почвы

 

тѣснѣе

 

соприкасаются

съ

 

засѣяппыми

 

сѣменами,

 

-которая

 

чрезъ

 

^это

 

получаютъ

 

больше
вддги

 

для

 

своего

 

проростанія

 

и

 

потому

 

раньше

 

появляются

 

на

свѣтъ,

 

чѣмъ

 

на

 

неукатанпыхъ

 

участкахъ.

 

Катокъ,

 

придавливая

сѣмена,

 

задѣланныя

 

далеко

 

не

 

на

 

одинаковую

 

глубину,

 

способ-

ствует!,

 

болѣе

 

равномѣрному

 

ихъ

 

всходу

 

и

 

росту,

 

отчего

 

заглу-

шаются

 

сорныя

 

травы

 

и

 

подсѣдъ.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ,

 

понят-

но,

 

съ

 

укатанныхъ

 

полей

 

долженъ

 

получиться

 

гораздо

 

большій
урожай,

 

чѣмъ

 

съ

 

неукатанныхъ.

 

2)

 

Уплотненіе

 

верхняго

 

пахат-

наго

 

слоя

 

усиливаетъ

 

быстроту

 

передвиженія

 

воды

 

изъ

 

нижнихъ

слоевъ

 

почвы

 

въ

 

верхніе,

 

что

 

даетъ

 

хозяину

 

возможность

 

утили-

зировать

 

ту. влагу,

 

которая

 

иначе,

 

хранилась

 

бы

 

безполезно

 

на

глубинѣ,

 

недосягаемой

 

для

 

культурныхъ

 

растеній,

 

имѣющихъ

 

корот-

кіе

 

или

 

горизонтальные

 

корни,

 

каковы,

 

напр

 

им.,

 

злаки.

 

3)

 

Укатыва-
ніемъ

 

уничтожается

 

самый

 

верхній

 

сухой

 

пахатный

 

слой

 

на

 

счстъ

подпочвы,

 

а

 

не

 

на

 

счетъ

 

водяныхъ

 

паровъ

 

воздуха,

 

т.-е.

 

почва

 

дѣ-

лается

 

не

 

гигроскопичнѣе,а,

 

такъ

 

сказать,

 

капиллярнѣе,

 

4)

 

Поверх-

ностное

 

разрыхленіе

 

укатанныхъ

 

почвъ

 

не

 

способствуете

 

умень-

шенію

 

испаренія

 

изъ

 

нихъ

 

воды.

 

5)

 

Укатываніе

 

запаханнаго

 

су--

хаго

 

навоза,

 

жнивья

 

и

 

нр.

 

производить

 

полезно,

 

потому

 

что

 

отъ

этого

 

къ

 

нимъ

 

больше

 

проводится

 

капиллярной

 

влаги

 

и

 

они

 

ско-

рѣе

 

сгнаваютъ.

 

6)

 

Работы

 

Шумахера

 

и

 

Пухова

 

противорѣчатъ

другимъ

 

работамъ,

 

сдѣланнымъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

направленіи,

 

только

потому,

 

что

 

эти

 

изслѣдователи

 

брали

 

слишкомъ

 

низкіе

 

сосуды,

7)

 

Укатываніе

 

полезно

 

производить

 

въ

 

видахъ

 

удобренія

 

почвы

на

 

счетъ

 

нижнихъ

 

слоевъ

 

ея

 

и

 

подпочвы,

 

т.-е.

 

укатываніемъ

 

вы-

зывается

 

передвиженіе

 

влаги

 

съ

 

питательными

 

веществами

 

изъ

нижнихъ

 

слоевъ

 

почвы

 

въ

 

верхпіе*

 

•

Въ

 

мартовской

 

книжкѣ

 

«Оельскаго

 

Хозяйства

 

и

 

Лѣсоводства»

помѣщена

 

небольшая

 

статейка

 

С.

 

Г.

 

Севастьянова

 

«Очеркъ

 

хо-

зяйствъ

 

юго-западнаго

 

края»,

 

написанная

 

съ

 

цѣлью

 

позпакомить

читателей

 

сънастоящимъ

 

положеніемъ

 

сельскохозяйственной

 

про-

мышленности

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

наиболѣе

 

благодатпыхъ

 

уголковъ

Россіи.

 

Положеніе

 

это

 

не

 

можетъ

 

не

 

внушать

 

серьезныхъ

 

опасе-

ній

 

за

 

свое

 

будущее.

 

«Азартность»

 

хозяйства,

 

подмѣченная

 

нѣког-

да

 

нроФессоромъ

 

Стебутомъ

 

въ

 

южной

 

полосѣ

 

Россіи,

 

охваты-

ваетъ

 

и

 

юго-западпый

 

край,

 

въ

 

которомъ

 

всѣ

 

почти

 

отрасли

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

за

 

исключеніемъ

 

полеводства,

 

находятся

 

въ

 

за-

стое

 

Въ

 

этомъ

 

краѣ

 

преобладаетъ

 

крупное

 

землевладѣніе

и

 

довольно

 

сильно

 

развита

 

заводская

 

промышленность.

 

Въболь-

шихъ

 

имѣніяхъ

 

воздѣдываютъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

пшеницу

 

и



-m-

свекіоййгу.1

 

Этими

 

'ра'стёнШй

 

ШЩШШ

 

отромныя

 

гіростр'

 

ШШЩ
которая 1,

 

вёЛѣдстійё 1

 

йёдоётШа'рабЬчихъ

 

рукъ,

 

никогда! 1

 

не

 

"обра^
бб4ъша'ются'

 

jxb|Joitf6, ;

 

йРётому^

 

ур^йаибываютъ

 

Ничтожны,

 

^щё'х^ 1
же

 

урожай ; 'свекЛовицы

 

•' у

 

'р'азлйчныхъ

 

товарйщеётвъ,

 

содер'жа-'

щихъ ,: свеклосахарные

 

заводы.

 

Хотя

 

болѣё

 

мёлкіё

 

йбмчицйчьй'й'
крестьяне'й'я 1

 

хозяйства'

 

и

 

могли

 

бы'

 

съ

 

болыпйМъ

 

успѣхомъ гзаних ' •'

маться

 

разведеніемъ

 

свекловицы,

 

но

 

они

 

Не

 

ВЪ

 

сРстЬянійвыд^жи^
в'атК'к6нкуренйію

 

еъ' крупными вЛадѣйіями и aкцioнёp'нймй |тoв'apй- ,

ществами.

 

Авторъ

 

старается

 

дать

 

объяснение

 

нёнормальнаго

 

поло*-'
жепія

 

сельскохозяйственной

 

промышленности'

 

въ

 

юго^занаѴщЙмъ 1

краѣ;

 

но

 

прйводимыя

 

имъ

 

причины

 

едвалй^пр'бйЬвёлйстЬЛькО'-з'Йа,''
сколько

 

онъ

 

"йміь'

 

приписываете: ; ; !

 

Они

 

( говорите', 1

 

'чтгі

 

'хищнйчё 11

 

•

ческое

 

паправленіе

 

хозяйстве

 

выработалось

 

вслѣдётвіё 'ёет-ествёвУ !
наго

 

йяЬйо^оДіяпЬчйй^Нёблагбпріятныхъ 1

 

клЫат^ёскихъ ^jr&ttip 1

вій

 

-'EpW

 

(Йсухъ)/ tip# которыхъ

 

воздѣлываёмыя

 

растёнія 1

 

йбдвёр^ '
гаютбя1

 

йаёличнымъбблъѣйям^^^^

                 

вре

 

дн'ыхъ

 

наісѣкѳмьійф-Ш '
вслѣдствіе

 

обйлнг

 

земель,

 

недостатка

 

капиталаи,

 

иак'ойёцъ] !отсут-'

ствія 1

 

сёльЙбхозяйігіЙёнйагЬ'

 

ЩніяѴПо

 

нашему

 

МдЗЕшію;

 

последняя l

причина

 

едва

 

ли

 

не

 

Самая

 

главная,

 

остальныя

 

слѣдуётъ '

 

Іігрнчйслійь !
къ'т'ймъ,

 

гіОсрёдСтвомъ

 

которыхъ

 

обыкновенно

 

всегда

 

и

 

вёздѣ'

 

стара-'

лй'съ 1

 

объяснить

 

низкій

 

уровень

 

развитія

 

сельскохозяйственной

 

про-

мыЩлёййости.-

 

Трудно'согЛаситься

 

съ

 

авторомъ,

 

будто

 

Ьіл^йёіяІбетФі
токъ

 

капитала

 

вызвалъ

 

азартное

 

направле :тё ;;въюШайадныхъ''х^-
зяиствахъу

 

ОтЪ'недЬ'ст'атка

 

капитала

 

cкdpѣё lcЩ6вaл'6''.бЙ'ждШ >ёo,^
кращенія

 

запагаёкъ,

 

к'акъ

 

это

 

и

 

было

 

въ

 

другихъ

 

мѣстНостях^Роё- 1

сіиУ !

 

а '

 

не

 

.расіййрёнія !

 

йхъ. '

 

Что

 

у

 

землёвладѣльцёвъ '

 

иэгё'-'затгкднаг'Ь 1

кЩк

 

были

 

капйт

 

I

 

іы,но

 

Онп

 

нёсъумѣли

 

воспольз6вМШ'я !І иМЙШъ !:
слѣдуетъ— на

 

это

 

указываете

 

самъ

 

авторъ,

 

приводя

 

^рймѣры-йё^'

производительна™

 

расходовапія

 

капитала/на 1

 

иМупк^

 

н^ужйыхъ
земледѣльчёскихъ

 

Орудій,

 

машинъ

 

и

 

т.

 

п.

 

'"'

 

Вдш,ш

 

' :і![

 

! "

"'''Въ'^тёкущемъ'

 

году

 

въ

 

«ЗемЛедѣльчёской'

 

Газетѣ» ' ''(»f и^ :

27)

 

продолжали

 

появляться

 

статьи

 

по

 

вогірб'аі^Ѵ

 

пёдйятймъ' 1

 

еШ,ё'
въ

 

мипувшемъ

 

году.

 

Бо.шпая'чаёть

 

й'зъІ ни'хті ІІйо,сй'ящёна ,1такъ

 

на-

зываемому

 

овинному

 

вопросу.

 

Протйвъ

 

овйновъ

 

высказались

 

гг.

Черняевъ,

 

Останьковпчъ

 

и

 

Пузыревскій,

 

въ

 

запщту

 

жё' !овийовъ| !

или

 

спеціально

 

ри'гъ^высказался

 

только^г/Черкаевъ^ЁШрЙЙвзяі^.
ся

 

даже

 

доказывать,

 

что

 

прокопченная

 

въ

 

ригахъ

 

солома,

 

Шъ'корШ 4

для

 

скота,

 

гораздо

 

лучше

 

свѣжей.

 

Нойзъ '

 

всъхъ

 

статей

 

ЬтносяпійхР
ся

 

къ

 

вопросу

 

о

 

способахъ

 

сушки

 

хлѣба,

 

паибольгааго

 

ВниманШ'
заслуживаете

 

статья

 

г.

 

Вебера

 

|:(Ш

 

3,

 

5,

 

7

 

й 1 9).1ІЛАв*ор'ѣ''спра-! !
йёддпво

 

замѣчаётъ ;

 

что

 

вопросъ і

 

о

 

прёимутцёствахъ

 

тот'оМп^р'у 1 -1 '



—

 

5Ѵв<~

гШНШйоШ''

 

сушШ '

 

хйъбау!

 

(несмотря

 

на

 

множество

 

і

 

стетей ;̂

 

по-'

 

і

явйѣілиШ

 

в^ІШнуЖем^аддуі-въ^Зшледѣльческой

 

Газетѣ»,не

мйжёть^бйМ

 

рѢшёнЩ,''

 

Прежде

 

чѣмъ :

 

не

 

будете

 

уяснена1

 

цѣйв

 

суш-

ки1ІЧ'€у'піка'

 

зйѣба

 

•началасъ'йъ

 

отдалённыя

 

времена;

 

Плипій

 

при1-

вё'да¥ъ'ійёмаілй"свѣйѣйій

 

о ! томъ'' !какъ

 

велось

 

это

 

дѣло

 

у

 

римлянъ,

егйпт'янъ

 

W

 

дрі.'

 

древййіъ

 

народовъ-

 

Развалины

 

сушиленъ

 

въ

 

Ита^

лій^ФранщййИспаній

 

свидѣтёльствуюте

 

о

 

примѣнимости

 

зерно-1

супгёніяѣъ

 

Прежнее

 

'время

 

въ

 

Европѣ.

 

Но

 

о

 

цѣли

 

зерносушенія
впервые

 

•загёйОрйЛъ1

 

Івъ

 

1760

 

Году

 

Французъ

 

Дюгамель.

 

Вмѣстѣ ;

съ^'Тййэ^нъ'ёд^Лайъ1

 

докладъ

 

парижской

 

академій

 

еельскаго

 

хо-

зяйства

 

И'ЩгёбШпЙевиёсти,

 

въ

 

котором^

 

доказывал*

 

необходи-
мость'

 

вШу^йв&тв

 

'зёрна

 

зілѣба

 

при і температурѣ

 

не

 

ниже

 

40°

 

и

н#'йгіШ'6 !0 р

 

К,1

 

'сйцѣЛью^нюітоЖенія

 

насѣкомыхъ;

 

личинок*

 

и<

вообще

 

паразитовъ

 

зерноваго

 

хлѣба.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

появилось

мно^ф'йёрйО'ёушилокъ

 

разнъіхъ

 

сйстёмЪ,

 

но

 

вопросъ

 

о

 

цѣли

 

зёр-
йоёуЖёнУ^вёё^такй'бстав'а.ш

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

нёрѣшен-

ныйъ^'йбтёйу'что1

 

въ^тЬмі^інаправлеНіинёпройзйедейОнйкакйХъ
опйтнь*х^«зёлѣд;бйаній.

 

ШШШ*

 

1871

 

гг.

 

г.

 

Веберъ'предпри-

нял*

 

подобный

 

йзслѣоованіи,

 

съ

 

цѣ.іью

 

выяснить,

 

какимъіизмѣне-

ніяШ 'повергаются

 

хлѣбныя

 

зёрна

 

при

 

разных*

 

сиособахъ

 

суш-

ки

 

>й

 

(ШоФ

 

вйявіе

 

оказываютъ

 

эти

 

способы

 

на

 

всхожесть

 

посѣв-

нШѢ"ёвМ'яйъ.

 

Для

 

этого

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

прбизводилъ

 

химиче-

сШ'а'йаяизъ;,'ёъ

 

ОднёйіёторОйй, 1

 

еырых*

 

сѣмянъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

--ч;і

выёушённйх*

 

въ

 

РВйНахъ

 

И'

 

зёрно'сушилкахъ

 

(какъ

 

|

 

тотчасъ

 

послѣ

вйм'0лёта'й'(Вы6.у'піийанія І, І ''тайъ

 

И

 

спустя

 

годъ).

 

Эти;

 

йзслѣдованія

дали

 

ёлѣДующіе

 

результаты:

 

въ

 

зернахъ '

 

Ьвинной

 

сушки

 

процент-

пбё^с^ёржаніёведй

 

больше,1

 

чѣмъ-

 

въ

 

невысушенныхъ

 

зернахъ,

кояЙчШйо' '

 

же

 

dtitaльных*

 

составныхъ

 

частей

 

меньше;

 

зёрна,

 

Вы-

сушенйжя1

 

Івъ ^рйосушйлкахъ,

 

всегда

 

содержать

 

значительно

 

менв-і !

ше

 

воды

 

и

 

больше

 

другихъ

 

составныхъ

 

частей,

 

чѣмъ

 

зерна

 

новы-'

супіёййМуи<В*; СбОбеНноетй

 

зерна

 

овинной

 

сушки.

 

Такимъ

 

обра-
зём^^ётайёвитОя-іясйымѢ^

 

что

 

! ёсли

 

сушка

 

зеренъ

 

производится'

дя'я ;:тбГЪ,' ;!ч;¥6бы'уМёйьшить'Въ

 

нихъ

 

содержаціе ; води,

 

то

 

всегда

сл§дует^прёдПбчесть

 

сушку

 

хлѣба'въ

 

зерносушилкахъ

 

сушвѣвъ

овййах**'И8слѣдОВайій;

 

Относительно

 

'всхожести

 

сѣмян*

 

различной

ёуінкй йё

 

дали

 

на

 

первых*

 

порахъ'Никакихъ

 

онредѣленныхъ

 

ре-

зулШтЬв*у-^рйзШЦа ;

 

в*

 

всхожести

 

сѣмянъ

 

еырыхъ

 

и

 

высушен-

ны^^'Мк^'въ'Оййнйхъ,

 

такъд

 

въ зерносушилкахъ,

 

всегда

 

оказы-

вать*

 

ничтожною.

 

''Но^

                

по

 

высушкѣ

 

был*

 

подверг-

нут*1

 

Сортировки,

 

то

 

преимущество

 

оказалось -на

 

сторонѣ

 

хлѣба,

высушеннаго

 

въ

 

зерносушилкахъ.

 

Такое

 

явленіе

 

становится

 

по-

ваті)о;иоО

  

«гяоэшіа8>

 

tfXBJJsrqeobo

 

ггхшшш

  

a'/ninviaa^oau



—-.520

 

—

нятнымъ,

 

если»

 

вспомнить,

 

что

 

въ

 

зерносущидкахъ ,

 

температура

исегдаі

 

радііХФ,

 

чѣмъ

 

въ

 

овицахъ,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

зерн^

 

больныя

 

ик

вообще

 

мало

 

всхожія

 

лучше

 

еплющиващтся

 

отъ

 

жа,ра

 

и,разумѣет-

щ

 

скорѣе

 

отходятъ

 

на

 

еортировкѣ,

 

отъ

 

долныхъ

 

зеренъ.

  

Сорти-
ровка

 

цосѣвныхъ

 

сѣманъ

 

ііослѣ

 

высушки

 

составляешь

 

предмета

первой

 

важности

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

при

 

этой

 

операціи

 

сѣмена

 

■

многих 1*

 

сорныхъ

 

травъ,

 

имѣющія

 

одинаковый

 

съ

 

хдѣбпими

 

зер ;

нами

 

объемъ,

 

но

 

разную

 

гигроскопичность

 

или

 

влагаемкость,

 

отъ,

 

.

дѣйствія

 

на

 

нихъ

 

высокой

 

температуры

 

5въ

 

зерноеущилкѣ,

 

сильно

сплющиваются

 

и

 

легко

 

отдѣляются

 

при

 

сортировкѣ

 

отъ

 

хлѣбныхъ

зерен/ь.

 

Изъ

 

нзслѣдованін

 

щ

 

Вебера,

 

въ

 

концѣѵконцовъ,

 

можно

вывести

 

заключеніе,

 

что

 

сушка

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ

 

въ

 

зерносушвд-

кахъ,

 

для

 

какой

 

бы

 

цѣли

 

она

 

не

 

производилась,

 

несрареняо

 

.вы-

годнѣе

 

сушки

 

овинной.
По

 

другимъ

 

сел^окохозяйственпымъівопросамъ

 

въцросмотрѣп-

иыхъ

 

вами

 

номерахъ

 

«Земледѣльческой

 

Газеты*

 

вообще

 

немного

статей,

 

и

 

онѣ

 

пе

 

настолько

 

существенны,,

 

чтобы

 

на

 

нихъ,

 

останав-

ливаться.

 

Однако, -кщ

 

не

 

можемъ

 

пройти

 

молчаніемъ

 

небольшой,,
замѣтки

 

(въЛ

 

20),

 

касающейся

 

крестьянскаго

 

кредита.

 

Въ

 

ви-

дахъболѣе

 

широкаго

 

развитія

 

кредита

 

и

 

прочной

 

гарантіи

 

нолу-

чаемыхъ

 

крестьянами

 

изъ

 

ссудо-сберегательныхъ ,

 

товариществ!,

денегъ,

 

авторъ

 

замѣтки

 

рекомендуешь

 

учрежденіе

 

спеціальныхъ
крестьянскихъ

 

товариществу

 

съ

 

цѣлью

 

цріобрѣтенія

 

кредита

 

и

совмѣстнаго

 

производства

 

раздичныхъ

 

сельскохозяйственныхъ

онерацій.

 

Такія

 

товарищества

 

существуютъ

 

въ

 

Саратовской,

 

Там-

бовской,

 

Воронежской

 

и

 

Рязанской

 

губерніяхъ

 

и,

 

новидимому,

 

дѣ-

ла

 

ихъ

 

идутъ

 

весьма

 

успѣшно.

 

Члены

 

товариществу

 

кромѣ

 

вза-

имной

 

гарантіи

 

получаемаго

 

ими

 

кредита^

 

шжунаютъ

 

сообща

 

раз.-

ныя

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машины,

 

снимаютъ

 

въ

 

аренду

 

зе-

мельные

 

участки

 

и

 

т.

 

п.

   

■■

Въ

 

заключевіе

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

нисколько

 

словъ,

 

о

 

томъ

 

улуч-

шеніи,

 

какое

 

сдѣлано

 

редакдіей

 

«Землед.

 

Газеты»

 

введеніемъ

 

въ,это

изданіе

 

отдѣла

 

«вопросы

 

и

 

отвѣты».

 

Это —

 

самый

 

живой

 

отдѣдъ,

кажется,

 

наиболѣе

 

интересующій

 

сельскихъ

 

хозяевъ.

 

Со

 

всѣхъ

сторонъ

 

предложено

 

уже

 

больше

 

сотни

 

вопросовъ

 

и,

 

къ

 

черти

 

ре-

дакции,

 

на

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

представлены

 

болѣе

 

илименѣе

обстоятельные

 

отвѣты.

 

Можно

 

порадоваться

 

стремлению

 

нашихъ

хозяевъ

 

къ

 

.ознакомление

 

съ

 

сельскохозяйственной

 

литературой
хотя

 

бы

 

при

 

посредствѣ

 

такого

 

способа,

 

какой

 

усвоенъ

 

<3емле-

дѣльческой

 

газетой*

 

и, другими

 

довременными

 

сельскохозяйствен-
ными

 

пзданіями.

Въ

 

предыдущихъ

 

нашихъ

 

обозрѣніяхъ

 

«Записокъ

 

Общества
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сельскаго

 

хозяйства

 

южной

 

Россіи»

 

за

 

мипувшій

 

годъ

 

мы

 

вы-'>

сказывали,

 

что,

 

несмотря

 

на

 

обѣщаніе

 

редакціи,

 

въ

 

журналѣ

негісдѣлано

 

никакихъ

 

существенныхъ

 

измѣненій.

 

Хотя

 

книж-

ки

 

і.іжурнала

 

стали

 

выходить

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

(были,

 

впрочемъ,

и

 

исключенія),>во

 

отъ

 

этого:

 

нисколько

 

не

 

выиграло

 

содержаніе
изданіяіі£)тдѣлъ

 

«вопросы

 

иотвѣты»,

 

на

 

который

 

редакція

 

особен -q

вой

 

рассчитывала,

 

оказался

 

самымъ

 

слабнмъ,

 

такъ

 

какъ

 

нисельскіе

хозяева,

 

ни

 

ученые

 

агрономы

 

не

 

откликнулись

 

напризывъ

 

редак-

ции

 

обмѣниваться

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

знапіями

 

н

 

опытомъ.

 

Въ

 

пы-

нѣшиемъ

 

году

 

«Записки!" издаются

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Въ

вышедшихъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

трехъ

 

книжкахъ,

 

кромѣ

 

протоколовъ

 

за-

сѣданій

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяйства

 

южной

 

Россіи

 

и

 

неболь-
шихъ

 

извлеченій

 

изъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

газетъ

 

и

 

журна-

ловъ,

 

помѣщено

 

только

 

двѣ

 

оригинальныхъ

 

статьи,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

заслуживающая

 

вниманія.

 

Хотя

 

обѣ

 

статьи

 

еще

 

неоконче-

ны,

 

но

 

сообщаемыя

 

въ

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

настолько

 

интересны,

 

что

 

мы

не

 

можемъ

 

не

 

нодѣлиться

 

ими

 

съ

 

читателями.

Прежде

 

всего

 

обратимъ

 

внимапіе

 

на

 

статью

 

г.

 

Пухова

 

«Старое
и

 

новое

 

хозяйство.

 

Сравнительные

 

учеты

 

выгодности

 

различныхъ

системъ

 

полеводства

 

и

 

стоимости

 

ихъ

 

введенія

 

и

 

поддержка

 

въ

средней

 

подосѣ

 

Россш.

 

Представляя

 

въ

 

началѣ

 

статьи

 

краткую

характеристику

 

хозяйствъ

 

чернскаго

 

уѣзда

 

Тульской

 

губерпіи,
авторъ

 

говорить,

 

что

 

тамошпія

 

хозяйства,

 

какъ

 

крестьянскія,

 

такъ

и

 

помѣщичьи,

 

нохожи

 

другъ

 

на

 

друга

 

и

 

ведутся

 

первобытнымъ
способомъ.

 

Система

 

полеводства,

 

сѣвооборотъ,

 

способъ

 

обработки
и

 

удоб^енія

 

почвы,

 

способъ

 

посѣва

 

и

 

уборки

 

хлѣбовъ

 

на

 

помѣ-

щичьихъ

 

поляхъ

 

ничѣмъ

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

крестьянскихъ.

 

Наи-
болѣе

 

распространенный

 

способъ

 

обработки

 

помѣщичьихъ

 

земель

поситъ

 

на

 

себѣ

 

характеръ

 

обязательности, —крестьяне

 

работаютъ
за

 

оброки

 

в.

 

подати,

 

уплаченные

 

за

 

нихъ

 

впередъ

 

землевладель-
цами,

 

за

 

право

 

пастьбы

 

и

 

прогона

 

скота,

 

за

 

неустойки

 

но

 

догово-

рамъ,

 

за

 

поіравы

 

и

 

т.

 

п.

 

Небольшая

 

часть

 

помѣщичьихъ

 

полей
обработывается

 

наемнымъ

 

трудомъ,

 

остальная

 

земля

 

сдается

крестьянами

 

исполу,

 

изъ

 

третьей

 

копны,

 

заизвѣстное

 

число

 

бара-
новъ,

 

куръ,

 

яицъ

 

и

 

т.

 

д.

Разбирая

 

общій

 

характеръ

 

веденія

 

крестьянскихъ

 

и

 

помѣщичь-

ихъ

 

хозяйствъ

 

и

 

дѣлая

 

имъ

 

учетъ,

 

авторъ

 

находитъ,

 

что

 

чернскіе
хозяева

 

несутъ

 

убытки

 

отъ

 

своего

 

хозяйства,

 

именно

 

около

 

2

 

р.

28

 

коп.

 

на

 

каждую

 

десятину.

 

Въ

 

итогѣ

 

оказывается,

 

что

 

при

 

те-

перешнемъ

 

способѣ

 

веденія

 

хозяйства,

 

землевладѣльцамъ

 

придет-

ся,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

или

 

бросить

 

свои

 

имѣнія,

 

или

 

же

 

обратить-
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сяі.ръіадкодпсиотемѣ^іпри

 

которой

 

'землялдавала

 

)бы

 

болъшій

 

і

 

до+ »

ходъ^ !

 

чѣмъ

 

,опа,

 

даетъ

 

■

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

і

 

Само

 

собою

 

разумѣет* !

ся,

 

что

 

авторъ

 

нредночитаетъ

 

второй

 

путь

 

жъуяучшенію

 

хозяйствъ' і

Тульской

 

гу

 

берніи. .

 

Доходность

 

имѣній,

 

і

 

по

 

его

 

і

 

словамъ,

 

1 1

 

должна !

увеличиться

 

отъ

 

введенія

 

боліеіраціональньшьоепсісобовъудоб-*'

рѳліач и< обработки

 

полей,

 

сокращѳніяі >гулевыхъ

 

земеів,

 

і умеивше*
нія;

 

і

 

количества .

 

пара :

 

и,

 

наконедъ,--

 

отъ

 

введевія

 

въ

 

сѣвооборояж

 

і

 

бон

 

і

лѣе, івщгоднихъ >

 

растеній,;

 

чѣмъ

 

воздѣлшваемьгя

 

теперь,

 

і

 

О,

 

полъзѣ

первыхъ

 

трехъіулуншенійі

 

авторъ

 

хратьш

 

вообще

 

ле

 

распрострач<

няется,

 

такъ

 

какъ

 

ониі

 

н^

 

іподлежатъ

 

сомнѣвію;

 

напротивъ,

 

весьма '

подробно»

 

и

 

обстоятельно

 

/разбираешь

 

вопросъ

 

о

 

своевременности

 

і

и

 

выгодности)

 

дзмѣненія!

 

трехпольной'!

 

системы.

 

> .

 

Въ .'

 

вшпедшихъ

 

•

книжкахъі«Запасокъ»,дриведѳнш

 

сравнительные*

 

учеты

 

двухъсѣ-і

вооборотовъ,

 

которыми,

 

можно ! ,было' бы

 

съ

 

выгодой

 

ЗамѢнИТЬ

 

НБН

н&ннее

 

трехдолвнае

 

хозяйотвоі' Первый у.четъ ! доназываетъ

 

выгода

ность

 

івведенія

 

въісѣвооборотъ

 

ікартоФеля/,

 

второй—

 

травосѣяніяіі

Введеніе

 

картофеля,

 

какъ

 

корнештоднаго

 

растенія,

 

дающаго;-

 

въ

 

і

большй&ствѣ

 

сігучаевъ,' .

 

весьма

 

•

 

іцѣнные

 

продукты,

 

<

 

іиредставляіѳтъ

одну

 

.изъ

 

насущныхъ

 

потребностей

 

неі

 

только

 

хозяйствъ.

 

средней 1

полосы

 

Россіп^

 

но

 

йідругихъ/мѣстностей.

 

Измѣненіе! трехпольной;

системы

 

въ

 

сѣвооборотяь

 

съ

 

картОФелеміь,

 

отличаюпцйся

 

просто-

той

 

и

 

значительной!

 

выгодой,

 

<

 

должно

 

обратить

 

на

 

себя

 

особенное
внжманіе

 

нашихъ, хозяевъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чтосо

 

введені^мъ'въкуліы-і;
туру

 

картофеля,

 

при небольшихъ

 

сравнительно

 

штратахъ,і явится:

возможность

 

і

 

достигнуть

 

j

 

і

 

чрезвычайно

 

важнаго

 

і

 

для

 

нашихъ

 

I

 

хо*- 1

зяйствъ

 

улучшенія — бодѣераяцонаяьнои

 

обработки

 

шочвьи^вторъ'!
разбираемой

 

нами

 

qTaiM

 

існитаіетътідулшишъ

 

сѣвооборотомъ^нриі

введеніи

  

въ

  

культуру

  

яартрФеляослѣдующій

 

<четыр;ехпоиьный!'

1)

 

паръ

 

удобренный,

 

2)

 

озимь;

 

3)

 

картофель

 

и

 

4)яръ.>

 

Учитывая
приходъ

 

и

 

ірасходъ

 

при

 

новой

 

системѣ

 

полеводства,

 

онъ

 

находить,

что

 

каждая,

 

десятина

 

принесетъ

 

чистаго

 

дохода

 

>б

 

руб.''

 

66.

 

коп.,

 

а

съ

 

убытками;

 

цолучаемымн

 

при

 

трёхпольной

 

системе

 

хозяйства^

7руб.

 

94

 

коп.

 

Здѣсь

 

принятъівъ

 

разсчетъ:

 

только

 

непосредствен-

ный

 

доходъ

 

отъ

 

продажи

 

продуктовъ,

 

получаемыхъ

 

при

 

новой

 

си<-;і

стемѣ

 

хозяйства,

 

и

 

вовсе

 

не

 

исчислены

 

тѣ

 

довольно

 

значительный

 

і

выгоды;

 

і

 

какія

 

получаются

 

отъ

 

скотоводства,

 

при

 

ввёденіи

 

картофеля
иіжормленіиимъ

 

ждвотныхъ,

 

и

 

отъ

 

химической

 

переработки

 

парта- 8 1

фоля.

 

Введеніе

 

картофеля

 

увеличиваетъ

 

массу

 

кормовъ

 

для; скота,

а:равно

 

и

 

количество

 

навоэа,і

 

!Сл§Довательно;

 

этимъ

 

достигается^:

также:

 

и

 

лучшее

 

удобреніе .

 

долей.

 

Введете

 

картофеля

 

'ВъіісѢво- 1 '

оборот^

 

но, paac4e,Ty!;aBTopaj

 

обойдется

 

въ

 

'9,руб\

 

50

 

колена

 

дѳся->
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-і?йяр

 

ш

 

иакойі/расхадъ^нря!

 

нбйучѳнір

 

&аіштрачеия«йШаМта8ъ
.(84Х

 

.дрщбщиійьогед^оне

 

асотетаіочитать(Мі'обр^мейй№лЧ.н&4іЪ.
kTospq. также

 

іве- .будете отясосшнимъо расходъ*ы4'

 

ірубг^-ШйпРна
идесяадщ'-тна

 

(поддержание

 

новой:

 

системы;

 

потому ^то^вей кіЙ-лиШ-
нр-рубдв^затрачещнвйісё^рхъіівіедев^іхозяйства'

 

по

 

тепёршддѳй

исистѳм^іпрні

 

iihoboIj

 

•систем^

 

j

 

дастж

 

гдрибндиі

 

і

 

і'руб.і'6

 

0

 

•

 

WW'

 

или

л'16()$;|ъ.-грдш)1

 

нет

  

<.тю;і

 

08

 

.?>vq

 

I

 

од

 

.поя

 

8

 

лщ

  

I

  

сто

,іі

 

оВведеніеійь

 

оѣвообор^ііъжЬрмовихжтравъдадіеікоіДбШкъідро-

псяо^кавдн жведедіо

 

.кФря^феяшОно.

 

і жртребуетъ

 

измѣненій

 

і въ

 

цѣлой

системѣ

 

.^яйетва,

 

и,<

 

>радум^тся, ; ,

 

увеличит^

 

дш$ру>

 

«раоходоб^іа
вереходъікъіновоміхісѣвообороігу

 

і Хорошая;

 

обработка

 

и

 

удЬбре-
, ніе

 

почвы.ісоставляіотъіінервоеі

 

условіе. успешности

 

травосѣянія,

( даоя въ/;йвою,;орѳредЕ(,!

 

влечетъі ваі собокшеобходимость

 

а^іобріте-
НІЯі

 

іулучщОндых(ь,іэіруідійі;нгмаіщинъ^ув.елйченія

 

численности'

 

рйбо-

чихъкДОішадеііВГ!екоюа;і|Иііусилеціяаадминистрадіи

 

іпо»

 

хозяйству.

ііС.Оіуряженн^г,(СЪмЭл?ими'/

 

улучшеМяшд

 

расходы- пугаютъ^даши^ъ

і>,хозяе.в»ъ:->и

 

потому і^аИвведеяіе;сѣво6б6рота

 

ев

 

іпѳоѣвомъ

 

ікормо-

выхъ

 

растеній

 

труднее

 

разечишвать,

 

чѣмъ:

 

на

 

введёте '

 

предыду-

щей]

 

системы., При, введеніи

 

травойшвіяіалйюръ

 

рекомондуетъ слѣ-

дующій

 

оѣвооборожкіЛі)

 

даръ

 

удобренный,'

 

2;)

 

озймь,'

 

3)"ярь€ъ
травою,

 

4)

 

трава

 

и

 

5)

 

трава.

 

Чистыйгддходъирй ^сѣвооборотѣ 1

 

оъ

травосѣяніемъ-)

 

значи^ёДБНОмвышеідохидаііотъ

 

предыдущего

 

сѣво-

оборртаѵд

 

/простирается .

 

до*

 

Ш

 

руб,п60

 

ікоп.і

 

съ

 

Десятинъь/аД'&ь

.убытками, от* ;тедерещняго

 

хозяйства-^!

 

& «ірубіі .88 "коиЬЙо Шо

ід

 

стоиморть

 

(."Перехода

 

отъ

 

нынѣшней f

 

системы

 

къ,

 

новой

 

пятиполь-

.дой.'весьма: великан- 34

 

руб.;

 

47

 

коп.

 

съ;

 

десятины.

 

Прй'этомъ

 

не-

обходимо

 

і

 

имѣть

 

-въ

 

Виду,

 

чта

 

всѣі

 

раохоліы '.никогда

 

не

 

произво-

дятся

 

одновременно,

 

а

 

въ

 

иродолженюпнѣснолБКихъ

 

дѣтъ.

 

Стои-
мость

 

поддержки

 

оѣвооборота

 

съ

 

ітраврсѣяніем»

 

©бяВДйтся

 

'1 8

 

руб.
5

 

коп.

 

на

 

десятину,

 

или

 

на

 

10

 

руб.

 

10

 

коп.

 

больше

 

стоимости

поддержки

 

трехпольнаго

 

хозяйства.

 

Если

 

прибавить

 

къ

 

этому

 

про-

центы

 

съ

 

капитала,

 

потребнаго

 

па

 

переходъ

 

къ

 

новой

 

системѣ,

 

то

разность

 

поддержки

 

новой

 

системы

 

хозяйства

 

сравнительно

 

съ

теперешней

 

будетъ

 

11

 

руб.

 

82

 

коп.

 

Но

 

если

 

сравнить

 

эту

 

пере-

держку

 

съ

 

выгодностію

 

новой

 

системы,

 

то

 

получимъ

 

на

 

каждый

рубль

 

передержки

 

91

 

% — 109Х

 

прибыли

 

въ

 

годъ.

 

Г.

 

Пуховъ
предполагаетъ,

 

что

 

введеніе

 

травосѣянія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

напр.,

 

при

 

отсутствіи

 

пастбищъ,

 

потребуетъ

 

шестипольной

 

си-

стемы

 

съ

 

оставіеніемъ

 

на

 

шестой

 

годъ

 

травянаго

 

поля

 

подъ

 

вы-

гонъ.

 

Изъ

 

учета

 

относительно

 

шестипольной

 

системы

 

видно,

 

что

выгодность

 

ея

 

сравнительно

 

съ

 

трехпольной

 

онредѣдяется

 

въ

 

6

 

р.



—

 

524

 

—

9

 

кон.

 

на

 

десятину,

 

или

 

8

 

руб.

 

37

 

коп.

 

съ

 

убыткомъотъ

 

тепереш-

ней

 

системы.

 

Поддержка

 

шестипольной

 

системы

 

обходится

 

въ

 

1 5

 

р.

70

 

коп.,

 

стоимость

 

перехода

 

отъ

 

нынѣшпей

 

системы

 

простирается

до

 

27

 

руб.

 

98

 

коп.

 

на

 

десятину,

 

следовательно

 

шестипольная

система

 

даетъ

 

чистаго

 

дохода

 

30— 36Х

 

на

 

затраченный

 

каПи-

талъ

 

при

 

ея

 

введеніи,

 

а

 

на

 

каждый

 

рубль

 

передержки

 

приходится

отъ

 

1

 

руб.

 

8

 

коп.

 

до

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

или

 

108Х — 130Х

 

въ

годъ.

 

Въ

 

общемъ

 

эта

 

система

 

менѣе

 

прибыльна,

 

чѣмъ

 

пятиполь-

ная,

 

но

 

поддержка

 

ея

 

вознаграждается

 

лучше,

 

такъ

 

какъ

 

одни

 

и

тѣ

 

?ке

 

расходы

 

распределяются

 

на

 

большую

 

территорію.
Другая

 

оригинальная

 

статья

 

«Записокъ»

 

принадлежишь

 

г.

 

Ера-
узэ

 

и

 

озаглавлена

 

«Направленіе

 

и

 

организаціи

 

лѣснаго

 

опытнаго

дѣла>.

 

Эта

 

статья

 

представляетъ

 

не

 

меньше

 

интереса,

 

насколько

можно

 

судить

 

по

 

ея

 

началу.

 

Авторъ

 

задался

 

дѣлью

 

сдѣлать

 

исто-

рическій

 

очеркъ

 

развитія

 

лѣсово детва

 

иорганизаціи

 

лѣснаго

 

дѣла

въ

 

различныхъ

 

западно-европёйскихъ

 

государствам

 

съ

 

первой
четверти

 

прошлаго

 

столѣтія

 

(временъ

 

Кар.товида,

 

основателя

лѣсоводства)

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Этотъ

 

почтенный

 

трудъ,

исполняемый

 

весьма

 

добросовѣстно,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

долженъ

 

слу-

жить

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

для

 

всякаго,

 

желающаго

 

основательно

изучить

 

лѣсное

 

опытное

 

дѣло.

                                                 

•,'

Въ

 

вышедшихъ

 

книжкахъ

 

«Записокъ

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяй-

ства

 

г

 

южной

 

Россіи»

 

есть

 

еще

 

небольшая

 

замѣтка

 

г.

 

Умисса

 

оно-

воизобрѣтенномъ

 

имъ

 

соломоподъемномъ

 

тренржникѣ.

 

Треножникъ
состоишь

 

изъ

 

крѣпкихъ

 

брусьевъ,

 

съ

 

двумя

 

блоками

 

(одинъ

 

на

верху

 

при

 

соединеніи

 

брусьевъ,

 

а

 

другой

 

приблизительно

 

на

 

^вы-
соты

 

и

 

даже

 

ниже

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

брусьевъ),

 

черезъ

 

которые

 

про-

ходить

 

веревка,

 

соединенная,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

упряжью

 

во-

ловъ

 

или

 

лошадей,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

съ

 

связкою

 

соломы

 

или

 

сѣна,

Просто

 

и

 

удобно.
•

і

 

і

 

■

 

,

(



■

    

.

-

  

'

VI.

КОРРЕШНДЕНЩЯ

  

ОБЩЕСТВА.
■

ИЗЪ

 

МГЛЙНСКАГО

 

УѢЗДА

(Черпиговской

 

губерніи).

Мглинскій

 

уѣздъ,

 

по

 

своимъ

 

экономическими

 

и

 

почвеннымъ

 

усло-

віямъ

 

одинъ

 

изъ

 

самнхъ

 

худшпхъ

 

въ

 

ряду

 

другпхъ

 

уѣздовъ

 

губер-

піи,

 

занимаетъ

 

площадь

 

около

 

287,500

 

десят.,

 

которыя

 

распределяются

по

 

сословіямъ

 

следующимъ

 

образомъ:

 

у

 

дворянъ— 127,373

 

десят.,

 

у

духовнаго

 

ведомства

 

—

 

2,196

 

десят.,

 

у

 

купцовъ— 6,811

 

десят.,

 

у

 

ме-

щанъ — 2,016

 

десят.,

 

у

 

отставныхѣ

 

солдатъ— 88

 

десят.,

 

указеннихъ

крестьянъ —4,042

 

десят.,

 

у

 

государственныхъ

 

крестьянъ— 182

 

десят.,

у

 

свободныхъ

 

хлебопашцевъ — 100

 

десят.,

 

у

 

казаковъ— 58,291

 

десят.,

у

 

крестьянѴсобственниковъ

 

п

 

времеипо-обязаннихъ — 86,399

 

десят.

Большая

 

часіъ

 

именій

 

въ

 

уезде

 

находится

 

Подъ

 

личнымъ

 

управле-

ніемъ

 

владельцевъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

весьма

 

немногихъ

 

мелкихъ

 

и

крупныхъ

 

владвній,

 

сдающихся

 

въ

 

арендное

 

содержаніе

 

на

 

непро-

должительные

 

сроки.

 

Представителями

 

арендаторовъ

 

являются,

 

по

большей

 

части,

 

евреи.

 

Они

 

ведутъ

 

хозяйство

 

на

 

началахъ

 

хшцниче-

скихъ

 

и

 

всеми

 

силами

 

стараются

 

извлечь

 

какъ

 

можно

 

больше

 

вы-

годъ

 

изъ

 

чужой

 

собственности;

 

поэтому

 

землевладельцы

 

предтгочп-

таютъ

 

раздавать

 

свои

 

земли

 

местнымъ

 

крестьянамъ,

 

отъ

 

которнхъ

получаютъ

 

известную

 

часть

 

урожая,

 

именно:

 

съ

 

полевыхъ

 

земель,

занимаемыхъ

 

хлебными

 

растеніями,

 

треть (

 

а

 

съ

 

огородовъ

 

и

 

сѣпо-

косовъ

 

половину

 

урожая,

 

съ

 

доставкой

 

его

 

на

 

место

 

владельцу.

Въ

 

именіяхъ,

 

где

 

хозяйство

 

ведется

 

лично

 

илп

 

при

 

помощи

 

у прав-

ляющихъ

 

и

 

прикащиковъ,

 

все

 

работы

 

отбываются

 

годовыми

 

рабочи-

ми,

 

а

 

также

 

поденными;

 

месячпыхъ

 

же

 

рабочихъ

 

нанимается

 

незна-

чительное

 

число,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

пріисканіи

 

ихъ

 

встречается

 

затруд-
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неніе.

 

Въ

 

рабочіе

 

нанимаются

 

преимущественно

 

местные

 

жители,

по

 

словеснымъ

 

договорамъ,

 

нарушеніе

 

которыхъ

 

является

 

въ

 

ред-

кихъ

 

случаяхъ,

 

а

 

если

 

и

 

происходитъ,

 

то

 

не

 

взирая

 

на

 

время

 

года.

Цена

 

годовымъ

 

рабочимъ,

 

пользующимся

 

содержашемъ

 

хозяевъ,

отъ

 

36

 

до

 

60

 

руб.,

 

а

 

поденная

 

плата

 

отъ

 

15

 

до

 

30

 

коп.;

 

годовымъ

женщпнамъ-работницамъ

 

платятъ

 

отъ

 

20

 

до

 

36

 

руб.,

 

а

 

поденньшъ —

отъ

 

10

 

до

 

25

 

коп.

Въ

 

именіяхъ,

 

гдѣ

 

не

 

живутъ

 

владельцы

 

и

 

не

 

ведется

 

хозяйство,

земли

 

съ

 

известной

 

части

 

урожая,

 

разбираются

 

местными

 

поселяна-

ми,

 

если

 

онЬ

 

окончательно

 

не«исіощены

 

и

 

могутъ

 

хотя

 

въ

 

незначи-

тельной

 

степени

 

вознаграждать

 

трудъ

 

земледельца;

 

въ

 

протпв-

номъ

 

же

 

случае

 

о&Ш'і|№НІвп]$ДОР!іШіШЧЩчтожное

 

вознаграж-

деніе,

 

нанимаются

 

поселянами

 

окрестпыхъ

 

деревень

 

подъ

 

пастьбу

скота.

 

Сенокосы

 

всегда

 

разбираются

 

охотно

 

поселянами

 

съ

 

половины

урожая

 

сена,

 

пди /sa ;и^вѣдтн ідап^аЩіДЩь^|Щ

 

Обыкновенная

 

пла-

та

 

за

 

сенокосы

 

не

 

бол'Ье

 

рубля

 

за

 

накашиваемый

 

возъ

 

сена

 

въ

 

пять

5-типудовыхъ

 

копъ.

 

.iiuiirpun

 

ііоаэяоігппдэР]

*

   

Лри. ;Мстоя,щемъ Л па№е^

они

 

подвергаются

 

распродаже

 

)ЩЩЦ0^ЩЩІ

 

ЩЦЩЩ^

 

і

 

п

.Среди,, кестнаго

 

казачьяго

 

населенія^

 

поіьзр)щагрсЯ|

 

известной
степенью

 

довольства,

 

въ

 

нослѣднее

 

время іамоГтно

 

стщ^ет^ф.щ.-
обрѣтенію,

 

земельньіхъ

 

уча'стврвъ.^

 

^в^надлежавщихъ .

 

вдадельцамъ,

мыми .имъ.,пахатнымп

 

землями

 

(сенокоспыхъ

 

7,076-

 

дёс".

 

гіахатныіъ
40,470.

 

дес).

 

Прюбрѣтеше

 

участковъ

 

сщшавгШ щ тШ^

го

 

влаіенія,

 

отдельными

 

хозяевами.

 

Пріобретенные

 

лесные

 

участки

въ

 

самомъ

 

непродолжительному

 

времени

 

обращаются

 

въ

 

сѣнокосы.

Несмотря

 

на

 

отдаленность

 

ихъ

 

отъ

 

местъ

 

жительства,

 

они

 

.пріобрё-есмотря

 

на

 

отдаленность

 

ихъ

 

отъ

 

местъ

 

^жительства,

 

они,

 

пріо.брі
таются

 

весьма

 

охотно.

   

Крестьянство

 

же.

 

не

 

пользующееся

 

такцмъ

матеріальпымъ

 

благосостояніемъ,

 

какъ

  

казачье

 

сосдовіе.

 

въ

 

боль-

шинстве

 

случаевъ,

 

лишено

 

возможностя

 

прюбретать

 

земли

 

въ

 

соб-
J '

 

а

     

■

   

ѵ.ііои.ког.

 

ѵиотсон

 

іитзоіііппшшоз

  

ію,і. /~

 

ЛііГтгдоТ
ственность

„

     

/

 

.ііо

 

,jKBnE.TToana

 

агмннТэггм

 

нхмэя

 

нояэ

 

дтяпядші

 

апает
Крестьяне

 

сознаютъ,

 

что

 

хозяйство

 

ихъ

 

идетъ

 

неудовлетворитель-
,.Т1

  

W.fc

   

JZ1

    

"

  

ОП

 

іГЭ

   

:

                             

йТЭЛР

 

^ЙѴНТОВКЙН

   

tTTCHffPTl'.Oir
но,

 

но

 

за

 

неииѣшемъ

 

средствъ

 

не

 

предпринимаюсь

 

нпкакихъ

 

мЬръ
,

 

■

                    

.

    

ігѵг.

 

(<гт

        

і

     

тэт

 

*■■,

 

пиіЩгШ

 

,i -nwommiw.
къ

 

его

 

улучшешю.

 

Общиннаго

 

хозяйства

 

они

 

неведутъ.

 

Полученные

же

 

ими

 

надѣлы

 

земли,

 

разделенные

 

подворно,

 

.бстйвлены,

 

и

 

догсего
-ujhiv,/

      

ж

                    

■

              

■

           

оатЭпввохФи

 

..г/ишлмп

 

,ш
времени

 

безъ

 

всякихъ

 

переделовъ.

     

¥

ршштнмино

 

о;і

    

.>

   

і

     

•

      

,,

 

!ищ

 

л

 

за

 

-Л'иоиппмшщп

 

іг

 

^хшиопа
По

 

пропгествга

 

нескодькихъ

 

летъ

 

после

 

крестьянской

 

реформы

 

и
ппеоя

 

іптэсмпішн

 

<і7.і;;'0(і,па

 

эж

 

ігхннркэаЗі

 

гниішпэдОП

 

дяйгйт

 

к

 

.им
нѣсколышхъ

 

родовъ

 

неѵроЖаевъ,

 

въ

 

среде

 

крестьянъ

 

являлось

 

стрем-
і

  

rxffTBtiB

 

яэпкрі

 

х£ Ш&я г $Щ[

 

гоьэнг

 

(кшл&твр
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леше

 

къ

 

переселенію

 

въ

 

черноземныя

 

губернін

 

юга;

 

но,

 

пос.іѣ

 

неу-

дачныхъ

 

яопытокъ

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

подобныя

 

стремленія

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

совершенно

 

оставлены.

Свободнаго

 

времени

 

отъ

 

занятій

 

по

 

хозяйству

 

у

 

кресіьянъ

 

нмѣется

довольно,

 

а

 

потому

 

значительное

 

число

 

дней

 

считается

 

только

 

ими

за

 

праздники;

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

нятнипамъ

 

крестьяне

 

обыкновенно

около

 

земли

 

работъ

 

не

 

производятъ.

 

Дни

 

градобитій,

 

сильныхъ

 

на-

водненій

 

и

 

другпхъ

 

бѣдствій

 

вызываютъ

 

общественные

 

заказы

 

ниче-

го

 

Не

 

работать

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

чрезвычайно

 

уважаются

 

посе-

лянами.

 

Въ

 

эти

 

дни,

 

а

 

равно

 

п

 

по

 

пятницамъ

 

крестьяне

 

охотно

 

пдутъ

па

 

помочь,

 

называемую

 

толокою,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

подобныя

 

работы

всегда

 

сопровождаются

 

приличнымъ

 

угощеніемъ.

 

Онѣ

 

прйносятъ

 

хо-

зяйству

 

значительную

 

помощь

 

и

 

стбятъ

 

обыкновенно

 

дешевле

 

наем-

ной

 

работы,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

подобные

 

дни

 

даже

 

за

плату

 

никто

 

изъ

 

поселянъ

 

не

 

сталъ

 

бы

 

работать

 

и

 

время

 

для

 

хозяй-

ства

 

было

 

бы

 

потеряно.

Отхожіе

 

земледѣльческіе

 

промыслы

 

распространены

 

въ

 

уѣздѣ

 

въ

самой

 

незначительной

 

степени

 

и

 

лишь

 

съ

 

недавняго

 

времени.

 

Обык-

новенно

 

лишніе

 

въ

 

хозяйствѣ

 

работники,

 

за

 

отсутствіемъ

 

выгодной

работы

 

на

 

мѣстѣ,

 

отправляются

 

въ

 

мартѣ

 

въ

 

Новороссійскій

 

край,

гдѣ

 

и

 

нанимаются

 

поденно

 

или

 

на

 

болѣе

 

продолжительные

 

сроки

для

 

хозяйственныхъ

 

работъ.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

бодьшія

семьи

 

составляютъ

 

рѣдкое

 

явленіе

 

и

 

служатъ

 

поводомъ

 

къ

 

дѣлежу,

даже

 

семьи

 

отца

 

съ

 

сыномъ

 

илп

 

двухъ

 

братьевъ

 

рѣдко

 

я;ивутъ

 

вмѣ-

стѣ,

 

такъ

 

что

 

значительная

 

часть

 

дворовъ

 

имѣетъ

 

только

 

одного

 

ра-

ботника.
Въ

 

свободное

 

отъ

 

хозяйственныхъ

 

занятій

 

время

 

многіе

 

поселяне

занимаются

 

извозомъ,

 

нанимаются

 

помѣсячно

 

на

 

маслобойни,

 

впнп-

куренные

 

заводы,

 

для

 

молотьбы

 

хлѣба.

 

Кустарное

 

производство

 

въ

наіпей

 

мѣстноети

 

развито

 

весьма

 

слабо

 

и

 

проявляется

 

только

 

въ

 

дѣ-

ланіи

 

необходимой

 

въ

 

быту

 

поселянъ

 

посуды

 

и

 

друтихъ

 

хозяйствен-

ныхъ

 

принадлежностей.

 

Занимающееся

 

хлѣбопашествомъ

 

и,

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

въ

 

свободное

 

мремя,

 

кустарнымъ

 

промысломъ

 

пользуются

сравнительно

 

лучшпмъ

 

бдагосостояніемъ.
Различный

 

ремесленныя

 

работы

 

въхозяйствѣ

 

исполняются

 

мѣстнн-

ми

 

ремесленниками,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе

 

занимаются

 

хозяйством^,

а

 

также

 

приходящими

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

уѣздовъ

 

Смоленской,

 

Орлов-

ской

 

и

 

Калужской

 

губерній.
По

 

почвѣ

 

уѣздъ

 

можетъ

 

быть

 

раздѣлепъ

 

на

 

двѣ'

 

части,

 

довольно

рѣзко'

 

разнящіяся

 

одна

 

отъ

 

другой.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

ппхъ

 

почва

 

состо-

итъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

пемногахъ

 

мѣстъ

 

песчаныхъ,

 

изъ

 

смѣсп

 

пзве-

Томъ

 

II.

 

Вып.

 

IV.
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сти

 

и

 

глины,

 

образующей

 

глинистый

 

мергель,

 

который

 

весьма

 

труд-

но

 

пропускаешь

 

воду.

 

Въ

 

другой

 

части

 

уѣзда

 

почва

 

суглинистая,

 

на

которой

 

только

 

при

 

благопріятныхъ

 

климатическихъ

 

условіахъ

 

воз-

можна

 

ранняя

 

обработка.

 

Обыкновенно

 

къ

 

хозяйствешшмъ

 

работамъ

приступаютъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

въ

 

дэеднихъ

 

чпслахъ

 

апрѣля,

 

смотря

 

пото-

му,

 

насколько

 

успѣетъ

 

просохнуть

 

почва.

 

Подъемъ

 

лровыхъ

 

полей

съ

 

осени

 

практикуется

 

лишь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

помѣщичьихъ

 

экономі-

яхъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

входитъ

 

въ

 

практику

 

между

 

поселянами;

 

точно

 

также

не

 

мѣняются

 

ими

 

посѣвныя

 

сѣмена

 

и- вообще

 

отступлешй

 

отъ

 

обыч-

пыхъ

 

способовъ

 

обработки

 

землп,

 

посѣва,

 

уборки

 

хлѣбовъ

 

и

 

травъ

не

 

замѣчается.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

культуру

 

сельскохозяиствен-

ныхъ

 

растеніи

 

нашей

 

мѣстности

 

начали

 

вводить

 

амсриканскій

 

табакъ

и

 

преимущественно

 

въ

 

помѣщпчьпхъ .,

 

эковоміяхъ.

 

Результаты

 

по-

сѣвовъ

 

этого

 

растенія

 

оказываются

 

весьма

 

удовлетворительными.

 

Во-

обще

 

же

 

въ

 

шѣстномъ

 

хозяйстве,

 

по

 

сраішительпой

 

выгодцости

 

съ

другими

 

растеніями,

 

преобладаетъ

 

носѣвъ

 

копонлп,

 

которой 'отнр-

дятъ

 

отдѣльныя

 

мѣста,

 

называсиыя

 

конопляиикаміі,

 

шглощающія

 

по-

чти

 

все

 

имѣющееся

 

у

 

поселянъ

 

удобреніе,

 

котораго

 

на

 

долю

 

хлѣб-

ныхъ

 

растеній

 

достается

 

ничтожная

 

часть.

 

Подъ

 

посѣвъ

 

конопли

 

за-

нимается

 

приблизительно

 

около

 

к%

 

всего

 

количества

 

земли.

 

Траио

сѣяніе

 

у

 

насъ

 

пока

 

вовсе

 

не

 

существуетъ.

Скотоводство

 

въ

 

нашемъ

 

уѣздѣ

 

находится

 

нанизкой

 

ступени

 

раз-

витая.

 

Рогатый

 

скотъ

 

и

 

лошади

 

низе

 

орослил;

 

улучшеиій

 

въ

 

скотовод-

ствѣ

 

не

 

замѣтно.

 

По

 

большей

 

части,

 

скотъ

 

у

 

поселянъ

 

пользуется

скуднымъ

 

содержаніемъ,

 

очень

 

часто

 

иредъ

 

настуиленіемъ

 

весны

 

го-

лодаетъ

 

и

 

съ

 

ранней

 

весны

 

прииужденъ

 

довольствоваться

 

исключи-

тельно

 

подножннмъ

 

кормомъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

десятнлѣтіе

 

чумаидру-

гія

 

заразптедьныя

 

болѣзни

 

появлялись

 

три

 

раза.

 

Началомъ

 

болезней

бываютъ

 

села,

 

прилегающія

 

къ

 

почтовымъ

 

дороіамъ,

 

служащимъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

и

 

скотопрогонвыми

 

трактами.

 

Своевременное

 

пріі-

мѣненіе

 

простыхъ

 

полицейскихъ

 

мѣръ,

 

напр.,

 

недонущеніе

 

сообщепій

съ

 

селами,

 

въ

 

которыхъ

 

появлялись

 

эпизоотіи,

 

глубокое

 

зарываніе

павшпхъ

 

лщвотяыхъ,

 

въ

 

значительной

 

степени

 

способствовало

 

пре-

кращение

 

болѣзней.

 

Поселяне

 

относятся

 

къ

 

подобнымъ

 

мѣрамъ

 

рав-

нодушно,

 

предоставляютъ

 

все

 

на

 

волю

 

Бо;і;ію,

 

а

 

иногда

 

прибѣгаютъ

къ

 

мѣрамъ

 

кудесничества,

 

напр.,

 

дѣлаютъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

около

 

села,

 

въ

возвышенности,

 

выемку,

 

въ

 

видѣ

 

воротъ

 

съ

 

аркой,

 

и

 

черезъ

 

эти

 

во-

рота

 

прогоняютъ

 

скотъ.

 

При

 

этомъ

 

священникъ,

 

стоя

 

на

 

аркѣ,

 

окроп-

ляетъ

 

его

 

святой

 

водой.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

тушатъ

 

по

 

избамъ

 

огонь,

 

ко-

корый

 

добываютъ

 

потомъ

 

посредствомъ

 

тренія

 

стараго

 

дерева.

Въ

 

случаѣ

 

общественныхъ

 

бѣдствій,

 

иостигающихъ

 

мѣстпое

 

иасс-
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леніе,

 

какъ-то:

 

во

 

время

 

градобптій,

 

неурожаевъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

земство

 

ста

:

 

рается

 

подать

 

помощь,

 

которая

 

проявляется

 

въ

 

раздачѣ

 

безпроцент-

ныхъ

 

ссудъ

 

на

 

пзвѣстные

 

сроки,

 

въ

 

значительной

 

закупкѣ

 

вънеуро-

жайные

 

годы

 

хлѣба

 

для

 

раздачи

 

въ

 

ссуду,

 

на

 

продовольетвіе

 

и

 

об-

сѣмененіе

 

нолей

 

болѣе

 

нуждающимся

 

и

 

для

 

продажи

 

по

 

умѣреийой

цѣнѣ.

 

Содѣйствіе

 

же

 

земства

 

къ

 

улучшепію

 

среДп

 

поселянъ

 

хозяй-

ства

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ

 

слова

 

покуда

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

вйражается.

Усовершенствованный

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машшга

 

не

 

вхо-

дятъ

 

еще

 

въ

 

употреблЬізе,

 

за

 

исключбніемъ

 

конныХъ

 

молотилокъ,

имеющихся

 

въ

 

экономіяхъ

 

бодѣо

 

или

 

менѣе

 

круішыхъ

 

землевладель-

цев^

Въ

 

уѣздѣ

 

существуютъ

 

разныя

 

техническія

 

производства:

 

виноку-

репиыхъ

 

заводовъ — 6,

 

ппвоваренъ — 1,

 

маслобоенъ

 

паровыхъ — 1,

 

во-

дяныхъ

 

— 3,

 

кониыхъ — 7;

 

кромѣ

 

того,

 

много

 

конопляиаго

 

сѣмени

 

пе-

ребивается

 

поселянами

 

на

 

свопхъ

 

ручныхъ

 

маслобойняхъ;

 

кирпич-

ныхъ

 

заводовъ

 

нѣтъ;

 

меіьпицъ

 

водяныхъ — 118,

 

сукноваленъ

 

—

 

39

лельнпцъ

 

копныхъ — 6,

 

крунодерокъ — 30,

 

мельнпцъ

 

вѣтряныхъ— 114,

свѣчныхъ

 

и

 

салотопепныхъ

 

заведеній — 3,

 

конатно-бпчевыхъ— 2.

 

За-

веденія

 

эти

 

не

 

оказываготъ

 

значнтельнаго

 

вліянія

 

на

 

заработки

 

по-

селянъ

 

и

 

на

 

хозяйство

 

вообще,

 

доставляя

 

только

 

временную

 

работу

извѣстиой

 

части

 

мѣстнаго

 

населеиія.

Мелкія

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйства

 

распространены

 

въ

 

весьма

слабой

 

степени.

 

Пчеловодство

 

ведется

 

въ

 

простыхъ,

 

безъ

 

всякихъ

усовершенствованій,

 

ульяхъ,

 

такъ

 

называемыхъ

 

колодахъ.

 

Въ

 

нѣ-

сколькихъ

 

владѣльческихъ

 

пасѣкахъ

 

введена

 

малороссійская

 

дуплян-

ка,

 

также

 

безъ

 

всякихъ

 

усовершенствованій.

 

Птицыунасъ

 

разводят-

ся

 

только

 

для

 

доыашняго

 

потребленія.

Площадь,

 

занимаемая

 

въ

 

нашемъ

 

уѣздѣ

 

лѣсами,

 

равна

 

76,G33

 

де-

сятинамъ.

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

около

 

64тысячъ

 

десятинъ

 

прппадлежатъ

такимъ

 

имѣніямъ,

 

въ

 

которыхъ,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

пахатныхъ

 

зе-

мель

 

почти

 

въ

 

два

 

раза

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

лѣсныхъ

 

пространства

 

Пра-

вильное

 

лѣсное

 

хозяйство

 

не

 

ведется,

 

по

 

большей

 

же

 

части

 

распро-

странено

 

лѣсоистреблевіе,

 

которымъ

 

только

 

многіяимѣнія

 

и

 

поддер-

живаютъ

 

свое

 

существованіе.

 

При

 

неправильномъ

 

нользованіп

 

леса-

ми,

 

при

 

значительномъ

 

богатствѣ

 

уѣзда

 

лѣсными

 

матеріаламп,

 

за

 

от-

сутствіемъ

 

сплавныхъ

 

рѣкъ,

 

цѣна

 

на

 

лѣсъ

 

весьма

 

низка.

 

Понятно,

что

 

'при

 

подобныхъ

 

обстоятельствахъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

попытокъ

 

къ

искусственному

 

лѣсоразведенію.

 

Сѣверная

 

и

 

западная

 

части

 

уѣзда

 

по-

ложительно

 

изобилуютъ

 

лѣсами,

 

которыми

 

пользуются

 

и

 

жители

 

юж-

ной

 

части,

 

почти

 

лишенной

 

лѣсовъ

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

имѣющей

 

со-
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вершенно

  

протпвуположный

  

характеръ,

  

чѣмъ

  

названныя

 

полосы

уѣзда.

Сельскохозяйственныя

 

произведенія

 

сбываются

 

преимущественно

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ

 

и

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Почепѣ,

 

торговыя

 

обороты

 

ко-

тораго

 

значительно

 

нрѳвосходятъ

 

обороты

 

уѣздиаго

 

города.

 

Самыми

главными

 

предметами

 

торговли

 

служатъ

 

весною

 

пенька,

 

а

 

осенью

 

ко-

нопляное

 

масло

 

и

 

сѣмя.

 

Эти

 

продукты

 

по

 

преимуществу

 

заторговы-

ваются

 

на

 

мѣстахъ

 

производства

 

мѣстными

 

купцами,

 

дающими

 

обык-

новенно

 

задатки,

 

окончательный

 

же

 

разсчетъ

 

совершается

 

при

 

до-

ставкѣ

 

товаровъ

 

къ

 

мѣсту

 

назначены.

 

Затѣмъ

 

товаръ

 

идетъ

 

гужомъ

къ

 

г.

 

Брянску

 

или

 

г.

 

Рославлю,

 

кълинія

 

желѣзной

 

дороги.

С.

 

Лизогубовка.
12

 

марта

 

1878.

■

 

ч
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«РЕДСТВО

 

ОТЪ

 

БѢЛЫА

 

У

 

ЛОШАДЕЙ.
і

Глазная

 

болѣзнь

 

бѣльмо

 

случается

 

часто

 

капъ

 

у

 

лошадей,

 

содер-

жимыхъ

 

въ

 

стойлахъ,

 

такъ

 

и

 

пасущихся

 

лѣтомъ

 

на

 

подножномъ

корму.

 

Есть

 

различныя

 

причины

 

образовація

 

бѣльма

 

у

 

лошадей,

 

но

главной

 

изъ

 

нихъ

 

нужно

 

считать:

 

у

 

одцнхъ

 

укодъ

 

глазъ

 

прутьями,

попадающимися

 

въ

 

сѣнѣ,

 

а.

 

у

 

другпхъ

 

то,

 

что

 

кормясь

 

на

 

паст-

бнщѣ

 

и

 

заходя

 

въ

 

лѣсъ

 

или

 

кустарнпкъ,

 

онѣ

 

натыкаются

 

глазами

на

 

древесные

 

сучья

 

или

 

просто

 

вѣтвь

 

нечаянно

 

ударитъ

 

по

 

глазу.

Имѣта

 

кривую

 

лошадь

 

очень

 

непріятно

 

каждому

 

хозяину,

 

а

 

потому

очень

 

много

 

иримѣняется

 

къ

 

излеченію

 

этой

 

болѣзни

 

домашних

 

ъ

средствъ,

 

которыя

 

хотя

 

и

 

безвредны

 

но

 

за

 

то

 

и

 

мало

 

полезны.

 

Я

 

и

г.

 

Ушаковъ

 

очень

 

скоро

 

вылечиваемъ

 

эту

 

болѣзнь

 

самымъ

 

простымъ

средствомъ:

 

поваренной

 

солью,

 

нодяіаренной

 

въ

 

осиновомъ

 

полѣнѣ

(кусокъ

 

дерева),

 

о

 

которомъ

 

я

 

и

 

хочу

 

здѣсь

 

сообщить.

 

Приготовляет-

ся

 

эта

 

соль

 

такимъ

 

образомъ:

 

берутъ

 

круглое

 

сырое

 

осиновое

 

полѣ-

но,

 

раскалываютъ

 

его

 

пополамъ

 

и

 

въ

 

каждой

 

половинѣ,

 

съ

 

плоской

стороны,

 

дѣлается

 

долотомъ

 

четырехугольное

 

углублевіе,

 

на

 

дно

 

ко-

тораго

 

насыпается

 

поваренная

 

соль,

 

затѣмъ

 

обѣ

 

половины

 

склады-

ваются

 

вмѣстѣ

 

и

 

связываются

 

по

 

краямъ

 

проволокой,

 

затопляють

русскую

 

печь

 

и

 

кладутъ

 

связанное

 

иолѣно

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

печ-

кѣ,

 

вблизи

 

горящихъ

 

дровъ,

 

отчего

 

оно

 

не

 

сгораетъ

 

совсѣмъ,

 

но
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•: ,

обугливается,

 

послѣ

 

чего

 

его

 

вынимаютъ,

 

положенная

 

въ

 

него

 

соль

составляетъ

 

одну

 

общую

 

темносѣрую

 

массу,

 

ее

 

толкутЪ

 

мелко

 

на

мелко,

 

просѣиваютъ

 

черезъ

 

самое

 

тонкое

 

сито

 

и

 

этотъ

 

то

 

порошекъ:

вдуваготъ

 

въ

 

глазъ,

 

на

 

которомъ

 

бѣльмо,

 

съ

 

гусинаго

 

пера.

 

Дѣлается

это

 

такъ:

 

па

 

одинъ

 

конецъ

 

пера,

 

берутъ

 

дозу

 

порошка,

 

величиной

 

съ

самое

 

мелкое

 

зерно

 

полеваго

 

гороха,

 

и

 

I

 

наставивши

 

этимъ

 

концомъ

пера

 

на

 

бѣльмо,

 

въ

 

другой

 

конецъ

 

дуютъ

 

ртомъ,

 

отчего

 

порошокъ

вылетаетъ

 

изъ

 

пера

 

и

 

разбрасывается

 

по

 

бѣльму.

 

Трехъ-четырехъ

такихъ

 

пріемовъ

 

бываетъ

 

достаточно,

 

для

 

уничтоженія

 

только

 

что

образовавшаяся

 

бѣльма,

 

при

 

болѣе

 

застарѣломъ

 

вдуваютъ

 

нѣскодь« :

ко

 

разъ.

 

Жеребятамъ

 

берутъ

 

*/з

 

сказанной

 

дозы.

 

Если

 

этимъ

 

сред-

ствомъ

 

лечатъ

 

лошадь,

 

тогда

 

употребляютъ

 

его

 

два

 

раза

 

въ

 

день,

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

при

 

чемъ

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

соль

всегда

 

употреблялась

 

свѣжая,

 

лежалая

 

рѣшительно

 

не

 

имѣетъ

 

нп- .

какой

 

силы.

 

Подъ

 

словомъ

 

«свѣжей»

 

я

 

разумѣю

 

соль,

 

сохраняемую

 

не

болѣе

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

герметически

 

закрытой

 

.банкѣ.

 

Повторяю

еще

 

разъ,

 

что

 

это

 

простое

 

средство

 

самое

 

надежное,

 

опо, употреб-
ляется

 

также

 

для

 

уничтоженія

 

бѣльма

 

у

 

коровъ,

 

овецъ

 

и

 

даже

 

у

людей,

 

только

 

въ

 

этомъ

 

влучаѣ

 

уменьшается

 

доза

 

до

 

величины

 

гор-

чичнаго

 

зерна.

 

Мой

 

искренній

 

совѣтъ

 

каждому

 

хозяину

 

имѣть

 

всегда

эту

 

соль

 

и

 

тогда

 

смѣло

 

можетъ

 

быть

 

увѣренъ

 

что

 

не

 

будетъ

 

имѣть

ни

 

одного

 

животнаго

 

криваго

 

отъ

 

бѣльма.

..

 

,

 

.'..

       

Геннадій

 

Вороновъ.
Григорьеве

1878

 

г.

 

12

 

іюня.

ИЗЪ

 

САМАРСКОЙ

 

ГЩВЗДйО

Вотъ

 

уже

 

четвертая

 

недѣля,

 

каВъ

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

идутъ

 

без-
прерывные

 

проливные

 

дожди:

 

сѣно

 

въ

 

рядахъ

 

гніетъ.

 

Хлѣбъѵ

 

пока

только

 

озими,

 

дождемъ

 

и

 

бурей

 

повалило

 

и

 

перепутало

 

и

 

тѣмъ

 

уве-

личило

 

плату

 

на

 

уборку.

 

За

 

десятину

 

ржи:

 

сжать,

 

убрать

 

и

 

сло-

жить

 

въ

 

скирды

 

отъ

 

8

 

до

 

12

 

руб.

 

на

 

экономическомъ

 

Продовольствіи-
Недѣля

 

уже

 

проходить,

 

какъ

 

поетавлепы

 

жиецы

 

на

 

десятины,

 

между

тѣмъ

 

поглядѣть

 

не

 

на

 

что,

 

а

 

пищу

 

извОдятъ

 

безвозмездно.

 

Отъ
уборки

 

сѣна

 

положительно

 

отказываются^

 

і

 

Скошенное

 

на

 

подвалъ

 

гні-
етъ,

 

а

 

что

 

будетъ

 

съ

 

сжатымъ

 

хлѣбомъ,

 

непзвѣстно;

 

извѣстно

 

только

то

 

что

 

рожь,

 

поваленная

 

бурей

 

и

 

дождемъ

 

къ

 

самой

 

землѣ,

 

начина-
.'

 

■

                                               

.,

                                                                                           

и

 

•

 

і

 

■■■.(.

>
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етъ

 

проростать

 

въ

 

колоеьяхъ.

 

Сжать

 

сгніетъ,

 

не

 

жать

 

выростетъ

 

въ

кодосьяхъ —двѣ

 

крайности.

12-го

 

іюля

 

сильная

 

буря

 

съ

 

дождемъ

 

окончательно

 

прибила

 

къ

землѣ

 

,рожь

 

и

 

отчасти

 

повадила

 

и

 

перепутала

 

яровое,

 

что

 

еще

 

боль-

ше

 

увеличило

 

расходъ

 

на

 

уборку

 

хлѣба.

 

Сѣно

 

въ

 

рядахъ

 

и

 

копнахъ

покрывается

 

зеленой

 

травой.

.

 

Климатичесвія

 

перемѣны

 

ужасно

 

рѣзки,

 

весь

 

почти

 

май

 

и

 

до

 

20

юня

 

стояли

 

сильные

 

жары,

 

доходивгаіе

 

до

 

40°,

 

а

 

съ

 

20

 

и

 

по

 

настоя-

щие

 

время,

 

соотвѣтственные

 

жарамъ

 

дожди.

Паръ,

 

спаренный

 

до

 

20

 

іюня,

 

да

 

и

 

послѣ

 

двадцатаго

 

до

 

конца

іюня,

 

весь

 

пророеъ

 

сорными

 

травами

 

и

 

уплотнился

 

настолько,

 

что

двойка

 

придется

 

не

 

легче

 

парни,

 

а

 

парня

 

тоже

 

была

 

не

 

легка

 

по-

слѣ.

 

полутора- мѣсячной

 

засухи.

     

,

Са«он1й

 

Нарочно.

c!Vo»B8K7a8 '
саѵарскаго

 

уѣзда.

і

.
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ПЕРВАЯ

 

ВЫСТАВКА

ПРЕДМЕТОВЪ

 

СЕЛЬСКАГО

  

ХОЗЯЙСТВА,

  

СКОТОВОДСТВА

 

И

 

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

 

ПСКОВСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

 

СЕЛЬ-
СКАГО

 

ХОЗЯЙСТВА,.

 

ВЪ

 

СЕНТЯБРЬ

 

1878

 

ГОДА.

ОбщІя

 

правила

 

для

 

экспонентовъ.

§

 

ь
Экспоненты

 

могутъ

 

быть

 

какъ

 

русскіе,

 

такъ

 

и

 

иностранцы,

 

новсѣ

 

доставлен-

ные

 

па

 

выставку

 

предметы

 

должны

 

быть

 

исключительно

 

вцутренпяго

 

производ-

ства

 

Псковской

 

губбрніп;

 

-предметы

 

лее

 

пропзподства

 

другихъ

 

губерній

 

могутъ

быть

 

представлены

 

на

 

выставку

 

безъ

 

соискатя'премгй,

 

но

 

съ

 

полученіемъ

 

одоб-
рптельныхъ

 

свидѣтельствъ

 

Псковскаво

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

р>сЬми

 

дѣламп

 

по

 

выставкѣ

 

будетъ

 

завѣдывать

 

избранный

 

общішъ

 

собра-
вісіігь

 

Псковскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

Помитетъ

 

по

 

устройству
первой

 

выставки

 

Псковскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

§

 

3.

Для

 

того,

 

чтобы

 

Комитета

 

по

 

устройству

 

первой

 

выставки

 

нмѣлъ

 

возможность

приготовить

 

соотвѣтствующсе

 

помѣщеніе

 

для

 

предметовъ,

  

которые

 

имѣютъ

 

быть
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доставлены

 

па

 

выставку,

 

желающіе

 

участвовать

 

въ

 

внставкѣ

 

приглашаются

 

зая
вить

 

о

 

томъ

 

Комитету

 

не

 

позже

 

16

 

августа

 

1878

 

года,

 

адресуя:

 

Псковъ,

 

Прав-
ленію

 

Псковскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства.
Въ

 

этихъ

 

заявленіяхъ

 

должны

 

быть

 

обозначены:

 

званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фа-
милія

 

экспонента,

 

предметы,

 

которые

 

экспонента

 

предиолагаетъ

 

доставить

 

на
выставку,

 

примѣрный

 

вѣсъ

 

и

 

объемъ

 

ихъ.

§4.

Пріемъ

 

предметовъ

 

начпется_

 

съ

 

17

 

сентября

 

и

 

окончится

 

22,

 

а

 

для

 

живот-
ныхъ

 

окончится

 

23

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца.

Вмѣстѣ

 

съ

 

представленными

 

на

 

выставку

 

предметами

 

должно

 

быть

 

доставле-

но

 

описаніе

 

этихъ

 

предметовъ,

 

свойство

 

ихъ,

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

они

 

производятся',

 

ко-

личество

 

и

 

цѣнность

 

ежегоднаго

 

производства,

 

мѣсто

 

сбыта,

 

цѣна

 

и

 

т.

 

п.

 

свѣ-

дѣпія,

 

а

 

также

 

званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилія

 

экспопента

 

и,

 

наконецъ,

 

же-

даетъ

 

ли

 

онъ,

 

чтобы

 

выставляемые

 

предметы

  

были

 

проданы

 

на

 

самой

 

выставкѣ.

Неграмотные

 

же

 

экспоненты

 

могутъ

 

словесно

 

сообщать

 

означенныя

 

въ

 

этомъ

§

 

свѣдѣнія

 

въ

 

Комитётъ

 

по

 

устройству

 

выставки,

 

гдѣ

 

заявленія

 

ихъ

 

будутъ

 

за-
писаны

 

въ

 

особые

 

бланки.
§6.

   

■

Экспоненты

 

должны

 

запастись

 

удостовѣреніями

 

мѣстныхъ

 

властей,

 

т.

 

о.

 

ста-

новыхъ

 

приставовъ

 

и

 

волостныхъ

 

правденій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

выставленные

 

ими

предметы

 

производятся

 

ими

 

самими

 

или

 

въ

 

принадлежащпхъ

 

имъ

 

имѣиіяхъ

 

и
заведеніяхъ.

                                                   

"*

§6.

За

 

всѣми

 

справками

 

по

 

выставкѣ

 

гг.

 

экспоненты

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

Комитета

 

по

 

устройству

 

выставки.

§7.

Одѣнку

 

достонпствъ

 

предметовъ

 

выставки

 

и

 

присужденіе

 

наградъ

 

будетъ
производить

 

особый

 

комитётъ,

 

избранный

 

общнмъ

 

собраніемъ

 

чденовъ

 

Сельскаго
Хозяйственнаго

 

Общества,

 

при

 

участіи

 

приглашенныхъ

 

имъ

 

экспертовъ.

§8.

Подробная

 

программа

 

наградъ

 

и

 

премій

 

будетъ

 

опубликована

 

въ

 

свое

 

время
въ

 

столичиыхъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ.

§9-
Въ

 

12

 

часовъ-дпя

 

24

 

сентября

 

открывается

 

выставка,

 

а

 

въ

 

3

 

часа

 

того

 

же
дня

 

будутъ

 

производиться

 

возовыя

 

испытанія

 

лошадей,

 

аатѣмъ

 

26

 

числа

 

будетъ
публичная

 

раздача

 

премій,

 

27

 

числа

 

аукціонъ

 

назначенпыхъ

 

для

 

продажи

 

жп-
вотныхъ

 

и

 

прочпхъ

 

предметовъ

 

н

 

закрытіе

 

выставки,

 

которая

 

од.іако

 

можетъ
быть

 

продолжена,

 

въ

 

случаѣ

 

желапія

 

экспопентовъ,

 

но

 

не

 

болѣе

 

2-хъ

 

дней.

§

 

Ю.

Цравленіе

 

Общества

 

поручитъ

 

одному

 

изъ

 

своихъ

 

чденовъ

 

составить

 

ко

 

дню
открытія

 

выставки

 

ея

 

указатель,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

оной

 

и

 

подробное

 

ея

 

описаніе
для

 

представленія

 

въ

 

учбный

 

комитётъ

 

министерства

 

государственныхъ

 

иму

 

-

ществъ.

§

 

п-
Плата

 

за

 

входъ

 

на

 

выставку

 

будетъ

 

взиматься

 

въ

 

1-й

 

день

 

по

 

5

 

коп.,

 

а

 

въ

остальные— по

 

10

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

посетителя.

Списокъ

 

предметовъ,

 

допускаемыхъ

 

на

 

выставку.

А)

 

По

 

аемлѳдѣлію.

1)

 

Коллекціи

 

мѣстпыхъ

 

почвъ.

При

 

этихъ

 

коллекціяхъ

 

должны

 

быть

 

приложены

 

точныя

 

указанія

 

мѣстиости,

изъ

 

которой

 

представлена

 

коллекція,

 

а

 

также,

 

по

 

возможности,

 

чтобы

 

ярп

 

этомъ
были

 

доставлены

 

описанія

 

свойствъ

 

и

 

качественный

 

анализъ

 

тѣхъ

 

почвь.
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2)

 

Модели

 

сельскохозяйственныхъ

 

орудій

 

и

 

машицъ.

Желательно,

 

чтобы

 

при

 

этихъ

 

моделяхъ

 

были

 

доставлены

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

на
сколько

 

эти

 

орудія

 

и

 

машины

 

распространены

 

въ

 

данной

 

мѣстности.

3)

 

Модели

 

и

 

рисунки

 

разныхъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

зданпі.

Желательно,

 

чтобы

 

при

 

рисункахъ

 

и

 

моделяхъ

 

доставлялись

 

указанія

 

о

 

раз-
мѣрахъ

 

и

 

исчпеленія

 

о

 

количествѣ

 

матеріаловъ

 

и

 

рабочихъ,

 

необходимыхъ

 

для
возведенія

 

ихъ

 

и

 

общей

 

стоимости.
*\

 

in4)'Зерновыярастенія.

Сорты

 

хлѣбныхъ

 

злаковъ,

 

какъ

 

напр.

 

пшеница,

 

рожь,

 

ячмень,

 

овесь

 

должны
быть

 

представлены:

 

1)

 

въ

 

зернахъ

 

по

 

одному

 

гарнцу

 

каждаго

 

сорта;

 

2)

 

въ

 

пуч-
кахъ.не

 

менѣе

 

25

 

колосьевъ,

 

выдернутыхъ

 

съ

 

корнемъ.

 

Гречиха,

 

горох ъ,

 

чече-
вица,

 

вика,

 

бобы,

 

фасоль,

 

рапсъ

 

и

 

т.

 

п.

 

представляются

 

въ

 

мѣшкахъ

 

отъ

 

1—2
фунтовъ

 

и

 

въ

 

засушенных*

 

экземплярахъ

 

цѣлыхъ

 

растеній.

5)

 

Огородничество

 

и

 

плодоводство.

По

 

этому

 

разряду

 

желательно,

 

чтобы

 

были

 

доставлены,

 

кромѣ

 

самыхъ

 

пло-
довъ,

 

клубней

 

и

 

корней,

 

также

 

сѣмен^..

 

тѣхъ

 

растеній,

 

деревья,

 

кусты

 

и

 

ра-

стенія.

6)

 

Растенія,

 

служащіл

 

для

 

различныхъ

 

производствъ.

Лент.,

 

хмѣль,

 

табакъ

 

и

 

тц; ч п.

 

должны

 

быть

 

доставлены,

 

какъ

 

самыя

 

растенія
въ

 

засушенныхъ

 

экземплярахъ,

 

такъ

 

и

 

сѣмена;

 

при

 

чемъ

 

леьѵь,

 

кромѣ

 

тото,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

представленъ

 

въ

 

различныхъ

 

видахъ

 

обработки.

7)

 

Кормовыя

 

травы.

Могутъ

 

быть

 

представлены

 

въ

 

видѣ

 

сѣна

 

не

 

болѣе

 

10

 

фунтовъ

 

и

 

сѣмянъ

 

отъ

I 1 —2

 

фунтовъ.

   

-

8)

 

Удобрительныя

 

вещества.

                                      

^

Костяная

 

мука,

 

компосты

 

и

 

т.

 

п.,

 

съ

 

ошісаніями

 

ихъ

 

приготовленія.

9)

 

Сравнительныя

 

коллекціи

 

продуктовъ,

 

доставляемыхъ

 

извѣстны-

ми

 

растеніями.

Наприм.,

 

стебли,

 

плоди,

 

зерна,

 

растеиія

 

и

 

при

 

нихъ

 

продукты,

 

добытые

 

изъ

нпхъ

 

при

 

обработки,

 

напр.,

 

разные

 

сорты

 

муки,

 

круаъ,

 

масла,

 

жмыхъ,

 

пряжи

и

 

т.

 

п.
При

 

этомъ

 

Правлепіе

 

Общества

 

считастъ

 

нужнымъ

 

предупредить

 

гг.

 

экспонен-
товъ,

 

что

 

во

 

всякЬмъ

 

случаѣ

 

на

 

выстав

 

ку

 

будутъ

 

приниматься

 

предметы

 

фабрич-
иаго

 

производства,

 

если

 

они

 

касаются

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

сельской

 

промыш-

ленности,

 

какъ

 

напр.,

 

сельскохозяйственныя

 

орудія

 

и

 

машины,

 

кирпичь,

 

чере-

пица,

 

дранки

 

для

 

кришъ,

 

гоатъ

 

и

 

другіе

 

лѣсные

 

ыатеріалы,

 

льняныя

 

полотна,
мука,

 

крупа

 

и

 

въ

 

особенности

 

торфъ

 

во

 

всѣхъ

 

иидахъ,

 

а

 

также

 

и

 

снаряды

 

и

машины

 

его

 

до5ыванія.

                          

I

В)

 

Снаряды

 

пчеловодства,

 

рыбоводства,

 

охоты

 

и

 

рыболовства.

Снаряды

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

представлеиы

 

также

 

и

 

въ

 

моделяхъ.

В)

 

По

 

скотоводству.

1)

 

Рогатый

 

скотъ

 

различныхъ

 

породи

 

и

 

возрастовъ,

 

молочный,

 

мясной;

 

2)

 

ло-
шади

 

рабочія,

 

возовыя,

 

упря.кныя

 

и

 

рысистыя;

 

3)

 

овцы;

 

4)

 

свиньи;

 

б)

 

домашнія
птицы;

 

&)

 

собаки

 

двориыя

 

и

 

охотничьи;

 

7)

 

фотографическіе

 

снимки

 

животныхъ;

8)

 

планы,

 

рисунки

 

и

 

модели

 

скотныхъ

 

дворовъ,

 

погребовъ,

 

ледниковъ,

 

молоченъ,
сыроваренъ,

 

боенъ,

 

крагаіпенъ

 

и

 

изгородей

 

и

 

т.

 

п.,

 

съ

 

описаніемъ

 

ихъ;

 

9)

 

кол-

лекціи

 

принадлежностей

 

и

 

сиарядовъ

 

для

 

кормлеиія

 

скота,

 

молочнаго

 

хозяйства,
какъ-то:

 

молочная

 

посуда,

 

маслобойки

 

и

 

т.

 

д.,

 

сыроваренія,

 

боенъ,

 

упряжи

 

и
т.

 

п.;

 

10)

 

образцы

 

продуктовъ

 

скотоводства:

 

масло,

 

сыръ,

 

шерсть,

 

овчииы

 

и

 

т.

 

п.

По

 

этому

 

отдѣду,

 

кролѣ

 

вышеизъяспенпыхъ

 

общихъ

 

правилъ,

 

объявляется
следующее:

а)

 

Отъ

 

одного.' и

 

того- же

 

экспонента

  

болѣе

 

3

 

хъ

 

головъ

 

одной

 

я

 

той

 

же

 

ио-
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роды

 

пли

 

сорта

 

каждаго

 

пзъ

 

вышепонменованныхъ

 

отдѣловъ

 

животныхъ

  

на

  

вы-

ставку

 

не

 

допускается.
б)

  

Нріемъ

 

животныхъ

 

на

 

выставку

 

будетъ

 

производиться

 

при

 

участін

 

земска-

го

 

ветеринара.
в)

  

За

 

помѣщеніе

 

животныхъ,

 

припятыхъ

 

на

 

выставку

 

плата

 

не

 

взимается;

 

они

могутъ

 

пользоваться

 

на

 

счетъ

 

экспонентовъ

 

кормомъ

 

и

 

пойломъ,

 

состоящими

 

изъ

сѣна,

 

овса

 

и

 

отрубей,

 

по

 

ймѣющей

 

быть

 

утвержденной

 

таксѣ;

 

ежели

 

же

 

кт

 

>

 

изъ

представившихъ

 

-животвое

 

пожелает*

 

давать

 

ему

 

свой

 

корм*,

 

то

 

имѣетъ

 

па

 

то

право.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

ухода

 

за

 

онъгаъ,

 

то

 

таковой

 

долженъ

 

быть

 

отъ

 

ea-

rn

 

ихъ

 

' владѣльцевъ
г)

  

Со

 

дия

 

пріема

 

п

 

во

 

все

 

время

 

выставки

 

ветерпнаръ

 

постояапо

 

будетъ
слѣдпть

 

за

 

состояніемъ

 

здоровья

 

животияхъ;

 

жтівотиыя,

 

подвергшіася

 

па

 

выстав-

кѣ

 

какой

 

лпбо

 

йолѣзни,

 

могущей

 

быгь

 

опасною

 

для

 

других*

 

животныхъ,

 

тотчасъ
возвращаются

 

владѣльцу;

 

затѣмъ

 

заболѣвшія

 

другими

 

ікшрплипчивыми

 

бодТ.знямн
оставляются

 

на

 

поігеченіе

 

ветеринара,

 

если

 

владѣлецъ

 

того

 

пожелаетъ;

 

если

 

же

по

 

несчастно

 

какое-либо

 

животное

 

падетъ,

 

по

 

какиыъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

прпчппамъ,

то

 

Псковское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

не

 

беретъ

 

аа

 

себя ;

 

обязанности
возааграждать

 

владѣльцевъ

 

за

 

убытки.
д)

  

Экспоненты,

 

желаюгціе

 

продать

 

съ

 

аукціопа

 

представлепныхъ

 

на

 

выставку

животныхъ,

 

назначают*

 

им*

 

ту

 

цѣву,

 

съ

 

которой

 

они

 

должпы

 

будут*

 

поступить

въ

 

аукціонную

 

продажу;

 

задѣмъ

 

нродашшя

 

на

 

аукціопѣ

 

жнвотння

 

о'гдаются

 

ку-

пившим*

 

пхъ,

 

а

 

не

 

ироданйыя

 

сдаются

 

хозяевамъ,

 

и

 

если

 

оные

 

не

 

явятся

 

аа

другой

 

девь

 

но

 

закрытіп

 

выставки,

 

то

 

и

 

ихъ

 

скотъ

 

тоже

 

подвергнется

 

аукцион-

ной

 

продажѣ,

 

при

 

чемъ

 

вырученныя

 

деньги

 

будут*

 

переданы

 

владѣльцамъ

 

жи-

вотныхъ.

Правила

 

выставки

 

рогатаго

 

скота.

Псковское

 

Общество

 

С.

 

X.,

 

желая

 

ознакомиться

 

съ

 

современным*

 

состояніемъ
скотоводвтва

 

в*

 

Псковской

 

г.уберніи,

 

для

 

иэысканія

 

міръ

 

к*

 

развитію

 

и

 

улуч-

шенію

 

столь

 

важной

 

и

 

основной

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйетва,

 

постановило

устроить

 

выставку

 

рогатаго

 

скота,

 

и

 

для

 

сего

 

приглашает*

 

лиц*,

 

желающих*
участвовать

 

на

 

выставкѣ,

 

представить

 

необходимыя

 

для

 

суждешя

 

о

 

положепіи
их*

 

молочных*

 

и

 

скотозаводскихъ

 

хозяйств*

 

свѣдѣнія

 

в*

 

слѣдующей

 

формѣ

 

ве-

домости:

.Вѣдомость

 

о

 

скотѣ,

 

представляемом*

 

на

 

выставку.

1)

 

Имя,

 

отчество

 

и

 

фамидія

 

владѣльца;

 

2)

 

назвааіе

 

уѣзда,

 

волости,

 

селенія
и

 

хозяйства;

 

3)

 

кличка

 

животнаго

 

и

 

количество;

 

4)

 

возраст*

 

его;

 

5)

 

сколько

раз*

 

телилась

 

корова;

 

6)

 

когда

 

телилась

 

въ

 

лослѣдиій

 

раз*

 

и

 

стельна

 

ли

 

вновь;

7)

 

сколько

 

ведер*

 

молока

 

дала

 

отъ

 

отела

 

до

 

отела;

 

8)

 

какой

 

породы:

 

молочной
или

 

бойной

 

(мясной);

 

9)

 

какой

 

сбыть

 

скоиовъ:

 

въ

 

видѣ

 

молока,

 

масла

 

и

 

сыра;

10) !

 

как*

 

велико

 

все

 

стадо;

 

11)

 

размножопіе

 

производится

 

ли

 

въ

 

чистотѣ

 

поро-

ды,

 

или

 

смѣшеніемъ;

 

12)

 

въ

 

какомъ

 

помѣщевіи

 

держится

 

скотъ:

 

въ

 

холодном*

или

 

іеплОмъ;

 

13)

 

какой

 

кормъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

количеетвѣ

 

дается

 

скоту,

 

сколько

времени

 

скотъ

 

держится

 

на

 

поднояшомъ

 

кормѣ;

 

14)

 

доход*

 

отъ

 

скота.

Прымѣчсшіе.

 

Неграмотные

 

экспоненты

 

могутъ

 

словесно

 

сообщать

 

означенныя

въ

 

этом*

 

пупктѣ

 

свѣдѣнія

 

въ

 

Комитет*

 

выставки,

 

гдѣ

 

заявленія

 

ихъ

 

будутъ

 

за-

пісацы

 

въ

 

особые

 

бланки.

Правила

 

выставки

 

лошадей.

1)

  

Съ

 

цѣлью

 

возбудить

 

соревпованіе

 

к*

 

улучшеиію

 

сорта

 

лошадей

 

въ

 

Псков-
ской

 

губерніи,

 

.учреждается

 

выставка

 

ихъ,

 

при

 

чемъ,

 

при

 

назначеніи

 

наград*

имѣющпмъ

 

быть

 

представленными

 

на

 

выставку

 

лошадям*,

 

будутъ

 

удостоиватьел

только

 

тѣ

 

лошади,

 

которыя

 

имѣютъ

 

достаточные

 

для

 

производителей

 

своего

 

сор-

та

 

условія.

 

При

 

$томь

 

въ

 

особенности

 

будетъ

 

обращено

 

внимаиіе

 

на

 

кобылъ

 

и

матокъ,

 

премированіе

 

которыхъ

 

должно

 

имѣть

 

особенно

 

полезное

 

вліяніе

 

па

производство

 

лошадей.

 

Мерины

 

на

 

выставку

 

не

 

Допускаются.
2)

  

Для

 

премированія

 

лОілаірй

 

назначается

 

особая

 

коммпсія,

 

вт,

 

состав*

 

ко-

торой

 

входят*

 

2

 

лица, 'по '

 

назаачеиііо

 

от*

 

г.

 

губернатора

 

и

 

корреспондент*

 

глаи-

наго

 

унравлі

   

ія

 

готгударствеанаго

 

коннозаводства

 

по

 

Псковской

   

губерніи.

   

Ком-



—

 

536

 

'—

масіа

 

даются

 

въ

 

руководство

 

правила

 

для

 

выставок*

 

рабочих*

 

крестьянских*

лошадей

 

на

 

цреміп

 

государственнаго

 

коннозаводства,

 

приложенныя

 

при

 

циркуля-
ре,

 

от*

 

29' января

 

1868'

 

года,

 

№

 

6.
3)

  

К*

 

соискааію

 

премій

 

допускаются

 

жеребцы

 

и

 

кобылы

 

рысистаго,

 

легкаго
упряжааго

 

и

 

рабочаго

 

сортов*,

 

а

 

также

 

п

 

возовыя

 

и

 

хорошо

 

выкормлеииые

 

со-

сунки.

 

Лошадь,

 

удостоенная

 

первой

 

преміп

 

на

 

ііредъидущихъ

 

выставках*,

 

не

может*

 

быть

 

допущена

 

к*

 

соисканію

 

иреміп

 

на

 

настоящей.

 

Получавшая

 

же

 

вто-

рую

 

нремію

 

может*

 

быть

 

доцущеаа

 

ко

 

вторичном

 

j

 

соискааію

 

а

 

въ

 

случай,

 

если

будетъ

 

признана

 

достойною,

 

может*

 

получить

 

вторично

 

вторую

 

премію

 

и

 

даже

первую.

4)

  

На

 

выставку

 

допускаются:

 

жеребцы

 

и

 

кобылы

 

не

 

моложе

 

4-х*

 

лѣтъ;

 

ро-

стомт.

 

лошади

 

рабочаго

 

сорта

 

должны

 

быть

 

не

 

ниже

 

1

 

арш.

 

14

 

верш.

б)

 

Для

 

жеребцов*

 

и

 

кобыл*

 

рабочаго

 

сорта

 

назначается

 

по

 

3

 

преміи:

 

первыя

высшія —по

 

15

 

р.,

 

вторыя — по

 

10

 

р.,

 

третьи— по

 

5

 

руб.
Для

 

сосунков*

 

от*

 

кобыдъ

 

рабочаго

 

сорта

 

назначается

 

12

 

премій:

 

первая
высшая

 

въ

 

6

 

руб.,

 

вторая

 

въ

 

4

 

руб.,

 

остальныя

 

10 — по

 

3

 

руб.

 

каждая.

Примѣчаніе.

 

Кромѣ

 

денежных*

 

премій,'

 

будутъ

 

выдаваться

 

медали

 

и

 

пох-
вальные

 

листы.

6)

 

При

 

сужденіи

 

о

 

достоипствѣ

 

лошадей

 

крестьянских*,

 

обращается

 

особен-
ное

 

внимапіе

 

на

 

ихъ

 

наружный

 

видъ,

 

долженствующій

 

обнаруживать

 

ихъ

 

силу,

неутомимость

 

въ

 

работѣ

 

и

 

прочность,

 

т.

 

е.

 

ея

 

рост*,

 

ширийу,

 

кость,

 

муокулы,
сухость

 

и

 

духъ.

Правила

 

для

 

испытаній

 

въ

 

возкѣ

 

тяжестей.

X)

 

Для

 

поощренія

 

къ

 

разведенію

 

сильныхъ

 

рабочих*

 

и

 

возовыхъ

 

лошадей,
будутъ

 

производиться

 

испытанія

 

посредством*

 

возки

 

тяжестей,

 

на

 

преміи,

 

со-
стояния

 

изъ

 

медалей

 

и

 

похвальных*

 

листов*.

2)

  

Къ

 

испыганію

 

въ

 

возкѣ

 

тяжестей

 

допускаются

 

жеребцы

 

и

 

кобылы

 

не

 

мо-

ложе

 

5

 

и

 

не

 

старѣе

 

7

 

лѣтъ,

 

при

 

чемъ

 

ясно

 

обнаружившіясЯ

 

жеребыми

 

кобылы
на

 

испытаніе

 

не

 

будутъ

 

допущены.

    

>

3)

  

Испытанія

 

производятся

 

слѣдующимъ

 

образом*:

 

по

 

учиненной

 

предвари-
тельно

 

повѣсткѣ

 

желающим*

 

испытывать

 

лошадей

 

своих*

 

и

 

назначеніи

 

для

 

сего

дня

 

накануне

 

онаго,

 

опредѣляется

 

порядок*,

 

въ

 

котором*

 

лошади

 

должны

 

быть
испытываемы.

4)

  

Для

 

испытаній

 

избирается

 

по

 

возможности

 

твердая

 

н

 

пенремѣино

 

ровная

дорога.

 

При

 

испытаніи

 

грузъ

 

ограничивается

 

200

 

пуд.

 

на

 

дистанцію

 

300

 

саж.
,

 

б)

 

Тянут*

 

лошадь

 

за

 

поводъ

 

или

 

подгонять

 

постороннему

 

лицу

 

не

 

дозво-

ляется:

 

одииъ

 

только

 

нравящій

 

лошадью

 

можетъ,

 

не

 

сходя

 

съ

 

телѣги,

 

погонять
ее

 

кнутомъ

 

и

 

употреблять

 

крик*

 

и

 

угрозы

 

для

 

ея

 

ионужденія.
6)

  

Испытанія

 

могутъ

 

быть

 

исполнены

 

въ

 

тедѣгахъ,

 

нарочно

 

для

 

сего

 

приго-

товлеиныхъ

 

съ

 

оглоблями.

 

Телѣги

 

эти

 

должны

 

быть

 

взвѣшены

 

и

 

наложены

 

по-
томъ

 

каменьями,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

телѣтами

 

должны

 

составлять

 

первоначаль-

ный

 

или

 

подъемньій

 

грузъ;

 

во

 

время

 

же

 

возки,

 

для

 

прибавленія

 

веса

 

слѣдуетъ

употреблять

 

гири,

 

или,

 

если

 

окажется

 

удобнѣе,

 

мѣшки

 

съ

 

пескомъ,

 

нримѣрно

въ

 

два

 

пуда,

 

и

 

этот*

 

вѣс*

 

накладывается

 

чрез*

 

каждые

 

пять

 

сажен*.

 

Таким*
образом*

 

лошадь,

 

которая

 

провезет*

 

большую

 

дистанцію,

 

'а

 

сдѣдовательно

 

и
больвіую

 

тяжесть

 

|

 

удостоивается

 

первой

 

преміи;

 

второю 'же,

 

третью,

 

четвертою
и

 

т

 

д.

 

естественно

 

почитаться

 

будутъ

 

тѣ

 

лошади,

 

которьія

 

последовательно
приблизятся

 

наиболѣе

 

къ

 

тому,

 

пункту,

 

на

 

коемъ

 

первая

 

остановилась.

 

Въ

 

слу-
чаѣ

 

же

 

прихода

 

двух*

 

и

 

болѣе

 

лошадей

 

одновременно

 

с*

 

одинаковою

 

тяжестью
преміи

 

выдаются

 

им*

 

одинаковыя.
Первоначальный

 

груз*

 

опредѣляется,

 

примѣняясь

 

къ

 

мѣстному

 

сорту

 

лоша-
дей,

 

качеству

 

дороги

 

и

 

экипажу.
7)

  

Нреміа

 

полагаются:

 

для

 

первой

 

лошади

 

большая

 

серебрянная

 

медаль,

 

вто-
рой —малая

 

серебрянная,

 

третьей —бронзовая,

 

четвертой

 

и

 

пятой — похвальные
лнсты.

8)

  

По

 

выдачѣ

 

премій

 

иа

 

выставкѣ

 

иди

 

испытапіи

 

в*

 

возкѣ

 

тяжестей,

 

па
представленном*

 

аттестат*

 

иди

 

свидѣтельствѣ

 

лошади,

 

отмѣчается

 

полученная
награда

 

и

 

подробно

 

обозначаются

 

примѣты

 

удостоенной

 

награды

 

лошади.



—

 

537

 

—

ОТЪ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

УЧРЕЖДЕННАЯ

 

КОМИТЕТА

 

ДЛЯ

 

УСТРОЙСТВА

 

ВЪ
МОСКВѢ

 

МУЗЕЯ

 

ПРШАДНЫХЪ

 

ЗНАНІЙ.
Озабочиваясь

 

пополненіемъ

 

и

 

освѣжопіемъ

 

коллекцій

 

сельскохОзянст-

вепнаго

 

отдѣіа

 

Политехническаго

 

Музея,

 

Правлепіе

 

Музея

 

задалось

 

мы-

слив

 

съ

 

пынѣпгаяго

 

же

 

года

 

положить

 

пачало

 

возможно

 

полному

 

собранно
предметовъ

 

н

 

произведены!

 

земледѣлія

 

изъ

 

различныхъ

 

мѣстпостей

 

Россіп.
Но

 

осуществить

 

это

 

предположеніе

 

представляется

 

возможным

 

только

прн

 

жнвомъ

 

участін

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

мѣстныхъ

 

дѣятелей.

 

Въ

 

виду

 

этого

Правленіе

 

Музея,

 

не

 

сомпѣваясь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мысль

 

выразить

 

въ

 

наг-

лядпыхъ

 

коллекціяхъ

 

земледѣльческую

 

производительность

 

нашего

 

отече-

ства,

 

представляющаго

 

по

 

своей

 

обширности

 

и

 

разнообразію

 

мѣстныхъ

условііі

 

богатые

 

матеріалы

 

для

 

такихъ

 

коллекцій,

 

встречена

 

будетъ

 

съ.

полнымъ

 

сочувствіемъ,

 

рѣшилось

 

обратиться

 

къ

 

Императорскому

 

Вольному
Экономическому

 

Обществу

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

не

 

отказать

 

ему

 

въ

содѣйствіи

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

предположено

 

обратить

 

главное

 

внпманіе

 

на

 

по-

полиеніе

 

коллекцін:

 

1)

 

по

 

почвамъ

 

и

 

2)

 

по

 

растеніямъ,

 

воздѣлываемымъ

на

 

поляхъ.

1)

  

Возможно

 

полное

 

собраніе

 

образцовъ

 

почвъ

 

изъ

 

различныхъ

 

мѣстпо-

стей

 

Россіи

 

важно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

отъ

 

качества

 

почвы,

 

коиечио

въ

 

связи

 

съ

 

климатическими

 

условіями,

 

зависить

 

большее

 

нлн

 

меньшее

раснространеніе

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

воздѣлываемыхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

растеній.
Кромѣ

 

того

 

такое

 

собраніе

 

дало

 

бы

 

возможность

 

провѣрнть

 

и

 

исправить

тѣ

 

почвенныя

 

карты

 

Россін,

 

къ

 

сожалѣнію

 

весьма

 

пемногочисленпыя,

 

какія
пмѣются

 

у

 

насъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Въ

 

этомъ

 

отношенін

 

весьма

 

важпо

обратить

 

внпманіе

 

на

 

раздичіе

 

почвъ

 

по

 

качествамъ

 

не

 

только

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстпостяхъ

 

губерніи,

 

но

 

и

 

каждаго

 

уѣзда,

 

и

 

по

 

возможности

 

до-

ставить

 

въ

 

Музей

 

образцы

 

всѣхъ

 

видовъ

 

почвъ,

 

встрѣчающихся

 

въ

 

раз-

пыхъ

 

уѣздахъ.

Образцы

 

почвъ

 

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

въ

 

небольшихъ

 

ящичкахъ,

 

кар-

тонкахъ

 

нлн

 

мѣшечкахъ

 

въ

 

количествѣ,

 

прпмѣрно,

 

не

 

болѣе

 

5

 

фунтовъ.
На

 

ящичкахъ,

 

картонкахъ

 

или

 

мѣшечкахъ

 

съ

 

почвами

 

должно

 

обозначать
мѣстность

 

откуда

 

взята

 

почва

 

(губернія,

 

уѣздъ,

 

волость

 

и

 

селеніе).

 

Кромѣ

того

 

необходимо

 

указать:

 

1)

 

глубину

 

пахатнаго

 

слоя

 

въ

 

вершкахъ

 

пли

дюймахъ;

 

2)

 

удобряется

 

ли

 

почва

 

и

 

если

 

удобряется,

 

то

 

какое

 

количество

удобренія

 

вывозится

 

на

 

десятину.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

образцами

 

пахатнаго

 

слоя,

желательно

 

получить

 

и

 

образцы

 

подпочвы

 

въ

 

такомъ

 

же

 

количествѣ,

 

какъ

показано

 

выше,

 

съ

 

указаніемъ

 

съ

 

какой

 

глубины

 

образецъ

 

взятъ.

2)

  

Оразцы

 

воздѣлываемыхъ

 

рашеній

 

колосовыхъ

 

и

 

метельчатыхъ

 

слѣ-

дуетъ

 

присылать

 

въ

 

кодосьяхъ

 

и

 

зернахъ

 

по

 

каждому

 

отдельному

 

сорту

растенш,

 

прочія

 

же

 

кулыурныя

 

растенія

 

въ

 

зернахъ.

Еолосъя—въ

 

количествгъ

 

10

 

присылаются

 

въ

 

пучкахъ

 

съ

 

привязанными

къ

 

нимъ

 

ярлыками,

 

на

 

которыхъ

 

должно

 

быть

 

написано

 

мѣстное

 

названіе
растенія

 

и

 

мѣстность,

 

откуда

 

взяты

 

образцы.

 

Если

 

окажется

 

возможными

н

 

пезатруднительнымъ,

 

то

 

было

 

бы

 

желательно

 

получить

 

колосья

 

съ

 

со-

ломой

 

не

 

срѣзанные,

 

а

 

выдернутые

 

изъ

 

земли

 

съ

 

кориемъ

Зерна,

 

въ

 

количествѣ

 

пргшѣрно

 

xk

 

гарнца,

 

присылаются

 

въ

 

мѣшечкахъ

съ

 

надписью,

 

обозначающею

 

мѣстпое

 

названіе

 

сорта

 

растеиія

 

и

 

мѣстность,

откуда

 

образецъ

 

нолученъ.

Вмѣсто

 

надписей

 

па

 

ярлыкахъ,

 

можетъ

  

быть

  

выставлепъ

 

№

 

н

 

къ

 

об-
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разцамъ

 

приложенъ

 

общій

 

реестръ,

 

въ

 

которомъ

 

при

 

соотвѣтствующихъ

№№

 

обозначаются

 

упомянутыя

 

выше

 

свѣдѣнія.

Независимо

 

отъ

 

мѣстнаго

 

названая

 

сорта

 

растенія

 

и

 

обозначенія

 

мѣст-

постп

 

при

 

присылкѣ

 

образцовъ

 

колосьевъ

 

п

 

зеренъ

 

необходимо

 

сообщать
слѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

а)

 

какое

 

количество

 

сѣмяпъ

 

дапнаго

 

сорта

 

растенія
высѣвается

 

на

 

десятину,

 

б)

 

приблизительное

 

время

 

посѣва

 

и

 

в)

 

прибли-
зительное

 

время

 

уборки.
Высылаемые

 

образцы

 

слѣдуетъ

 

адресовать:

 

^въ

 

Москву

 

въ

 

Политехни-
ческий

 

Музей,

 

по

 

сельскохозяйственному

 

отдѣлу.

Правленіе

 

Политехническаго

 

Музея

 

счптаетъ

 

долгомъ

 

присовокупить,

что

 

независимо

 

отъ

 

уиомянутыхъ

 

выше

 

свѣдѣній,

 

относящихся

 

до

 

рбгіііз-
цовъ

 

почвъ

 

и

 

.растеши,

 

были

 

бы

 

весьма

 

полезны

 

и

 

желательны

 

п

 

другія
свѣдѣнія

 

и

 

сообщенія,

 

относящіяся

 

до

 

мѣстной

 

сельскохозяііс

 

і

 

вегшон

 

про-

мышленности

 

края.

 

Къ

 

такнм'ъ

 

свѣдѣпіямъ

 

относятся

 

напр.:

1)

 

Свѣдѣпія

 

о

 

напбо.іѣе

 

раепространенпыхъ

 

кулыурныхъ

 

растеніяхъ

 

въ

данной

 

мѣстностп.

 

2)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

господствующей

 

сиотемѣ

 

хозяйствъ,
сѣвооборотахъ

 

и

 

т.

 

под.

 

въ

 

данной

 

мѣстностп.

 

3)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

папболѣе

'распрострапенныхъ

 

въ

 

данпой

 

мѣстностп

 

земледѣльческихъ

 

орудіяхъ

 

и.

машипахъ.

 

4)

 

Снѣд

 

Іщія

 

о

 

существующпхъ

 

въ

 

данной

 

мѣстностп

 

фабрнкахъ
п

 

заводахъ

 

для

 

переработки

 

сельскохозяйственных*

 

иропзведеиіп..

 

5)

 

СвЬ-
дѣіня

 

о

 

мѣстахъ

 

сбыта

 

сельскохозяйственныхъ

 

продуктовъ

   

и

 

другія.
Всѣ

 

такого

 

рода

 

сообщепія

 

могутъ

 

быть

 

дѣлаемы,

 

пе

 

стѣсняясь

 

формой
изложенія,

 

и

 

будутъ

 

приняты

 

Правленіемъ

 

Музея

 

съ

 

полнѣйшею

 

благодар-
ное

 

що.

ОТЪ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВОЛЬНАГО

 

ШЮНОМИЧЕСКАГО

 

ОБ-

ЩЕСТВА.

Уже

 

болѣе

 

десяти

 

лѣтъ

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

открыли

 

свою

деятельность

 

наши

 

земства.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

земства

 

35

 

губер-
ній

 

трудятся

 

надъ

 

разработкою

 

вопросовъ

 

мѣстнаго

 

хозяйства,

 

мѣст-

ныхъ

 

пользъ

 

и

 

нуждъ.

 

Однако

 

работа

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

прово-

дится

 

въ

 

связь

 

со

 

всѣми

 

другими.

 

Труженники,

 

разработывающіе
одно

 

и

 

тоже

 

поле,

 

не

 

могутъ

 

пользоваться

 

опытомъ

 

своихъ

 

товари-

щей.

 

Часто

 

случается,

 

что

 

вознпкаетъ

 

вопросъ

 

въ

 

какомъ

 

нибудь
земствѣ,

 

совершенно

 

для

 

него

 

новый,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

онъ

 

не

 

только

былъ.разсмогрѣнъ

 

другими

 

земствами,

 

но

 

понемъ

 

даже

 

произведены

изслѣдованія,

 

затрачено

 

не

 

мало

 

труда,

 

исполнены

 

опыты

 

и

 

наблю-
денія,

 

требовавшіе

 

какъ

 

крупныхъ

 

денежныхъ

 

затрать,

 

такъ

 

и

 

про-

должительная

 

времени;

 

такъ

 

что

 

вопросъ

 

уже

 

достаточно

 

разъясненъ

и

 

значительно

 

подвинутъ

 

къ

 

раціональному

 

разрѣшенію.

 

Между
тѣмъ,

 

вся

 

эта

 

работа

 

пріобрѣтаетъ

 

значеніе

 

только

 

для

 

того

 

земства,

кііторымъ

 

она

 

производилась

 

и

 

большею

 

частью

 

совершенно

 

пропа-

даетъ

 

для

 

другихъ,

 

не

 

только

 

не

 

знающихъ,

 

какіе

 

получились

 

ре7

зультаты

 

отъ

 

примѣненія

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

основаній

 

къ

 

разрѣше-

нію

 

даннаго

 

вопроса,

 

но

 

часто

 

і

 

даже

 

не

 

имѣгощихъ

 

нопятія

 

о

 

томъ,

гдѣ

 

п

 

когда

 

подымился

 

онъ.

 

Тпкимъ

 

образпмъ

 

богатый

 

опытъ

 

жизни

большинства

 

земствъ

 

пропадаетъ

 

безелѣдно,

 

не

 

внося

 

почти

 

ничего
-



—

 

539

 

—

въ

 

сокровищницу

 

общаго

 

знанія

 

Совершается

 

громадная

 

растрата

силъ,

 

времени

 

и

 

денегъ.

 

Каждое

 

изъ

 

земствъ

 

идетъ

 

изолировапо,

вполнѣ

 

почти

 

игнорируя

 

работы

 

другихъ.

Если

 

бы

 

и

 

нашлись

 

земскіе

 

дѣятеяи,

 

у

 

которыхъ

 

стало

 

бы

 

энергіи
и

 

охоты

 

взятся

 

за

 

земскую

 

литературу,

 

то

 

и

 

тогда

 

едва

 

ли

 

могли

 

бы
они

 

достичь

 

сколько

 

нибудь

 

удовлетворительныхъ

 

результатовъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

громадности

 

земской

 

литературы

 

и

 

нёодолимыхъ

 

затрудненій
добыть

 

земскія

 

изданія.
Съ

 

1865

 

года

 

болѣе

 

30

 

губернскихъ

 

земскихъ

 

собраній

 

собира-
лись

 

въ

 

ежегодныя

 

очередныя

 

и

 

на

 

многія

 

чрезвычайныя

 

сессій.

 

Каж-
дой

 

сессіи

 

соотвѣтствуетъ

 

одинъ

 

томъ

 

земскаго

 

изданія

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

же

 

земствахъ

 

даже

 

три

 

(отчетовъ,

 

докладовъ

 

и

 

журналовъ).
За

 

десять

 

лѣтъ

 

это

 

составило

 

болѣе

 

четырехсотъ

 

томовъ,

 

да

 

къ

 

тому

же

 

уѣздныя

 

издавія

 

тутъ

 

еще

 

не

 

идутъ

 

въ

 

счетъ.

 

Сверхъ

 

того,

 

са-

мое

 

отсутствіе

 

однообразной

 

системы

 

изложенія

 

нмѣетъ

 

не

 

малое

значеніе.

 

Вопросы,

 

которые

 

въ

 

одномъ

 

земскомъ

 

сборникѣ

 

значатся

подъ

 

одною

 

рубрикою,

 

являются

 

въдругомъсовсѣмъ

 

на

 

иномъ

 

мѣстѣ.

Второе

 

основное

 

неудобство

 

заключается

 

въ

 

трудности

 

добыть

 

всѣ

земекія

 

изданія.

 

Даже

 

въ

 

Петербургѣ,

 

ни

 

въ

 

Публичной

 

бпбліотекѣ,

ни

 

въ

 

университетской,

 

ни

 

въ

 

губернской

 

управѣ,

 

ни

 

въ

 

библіотекѣ

Императорокаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

нѣтъ

 

совершен-

но

 

полнаго

 

собранія

 

земской

 

литературы.

Въ

 

виду

 

громадной

 

пользы,

 

которую

 

могли

 

бы

 

принести^земскимъ

дѣятелямъ,

 

администраціи

 

и

 

наукѣ

 

знанія:

 

а)

 

основныхъ

 

"результа-
товъ

 

земскихъ

 

рабо

 

гъ;

 

б)

 

данныхъ,

 

собранныхъ

 

земствами;

 

и

 

в)

 

того,

что

 

дѣлается

 

земствами

 

теперь

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

нашего

 

оте-

чества,

 

Отдѣленіе

 

сельскохозяйственной

 

статистики

 

и

 

политической
экономіи

 

Императорокаго

 

Вольнаго

 

Экономпческаго

 

Общества

 

поста-

новило

 

приступить

 

къ

 

слѣдующимъ

 

работамъ:

 

1)

 

Составить

 

и

 

из-

дать

 

«Сборникъ

 

свѣдѣній

 

о

 

деятельности

 

земства

 

за

 

десятилѣтній

неріодъ

 

его

 

существованія,

 

съ

 

1865

 

по

 

1875

 

годъ

 

включительно»;

 

и

2)

 

Издавать

 

«Земскій

 

Ежегодникъ»

 

съ

 

1876

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

бы
излагалось

 

въ

 

опредѣленной

 

системѣ

 

все,

 

сдѣланное

 

земствомъ

 

въ

отчетномъ

 

году,

 

съ

 

изложеніемъ-

 

всѣхъ

 

соображеній,

 

по

 

которымъ

земскія

 

собранія

 

приняли

 

или

 

отвергли

 

извѣстное

 

мѣропріятіе.

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

 

вполнѣ

 

одобривъ
предположеніе

 

сказаннаго

 

Отдѣленія,

 

нашло

 

возможнымъ

 

присту-

пить

 

тотчасъ

 

же,

 

и

 

именно

 

въ

 

августѣ

 

1877

 

года,

 

къ

 

составленію

 

и

изданію

 

«Земскаго

 

Ежегодника

 

за

 

1876

 

годъ»,

 

который

 

и

 

появился

нынѣ

 

въ

 

свѣтъ,

 

подъ

 

редакціею

 

профессора

 

С.-Петёрбургскаго

 

уни-

верситета

 

И.

 

Е.

 

Андреевскащ
«Земскій

 

Ежегодникъ

 

за

 

1876

 

годъ»

 

содѳржитъ

 

въ

 

себѣ

 

до

 

70

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

болынаго

 

Формата

 

in

 

8°,

 

стоить

 

6

 

руб.

 

за

 

экзем-

пляръ

 

и

 

продается

 

въ

 

домѣ

 

Общества

 

(С.-Петербургъ,

 

уголъ

 

Боль-
шаго

 

Дарскосельскаго

 

проспекта

 

и

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка).
При

 

выпискѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ

 

заразъ,

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

25°/ 0 .

 

Деньги

 

высылаются

 

впередъ.

Заявляя

 

о

 

прецыдущемъ,

 

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое
Общество

 

льститъ

 

себя

 

надежною,

 

что

  

Земство

   

обратить

  

должное



—

  

540

 

—

внпманіе

 

на

 

это

 

новое

 

изданіе

 

и

 

своими

 

требованьями

 

на

 

него

 

дастъ

Обществу

 

возможность

 

безостановочно

 

иродалжать

 

начатый

 

имъ

трудъ,

 

сопряженный

 

съ

 

весьма

 

значительными

 

расходами.

_________

склада

 

землодѣльческпхъ

 

машипъ,

 

орудій

 

и

 

свмянъ

 

Псков-
скаго

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяйства,

  

ра:}смотрѣнныя

  

и

одобреішыя

 

къ

   

руководству

  

Общішъ

 

Собраніемъ

 

Обіце-
ства

 

22-го

 

октября

 

1877

 

года.

1)

  

Складъ

 

земледѣльчоскііхъ

 

машппъ,

 

орудій

 

и

 

сѣмянъ

 

состоитъ

при

 

Пековскомъ

 

Обществѣ

 

сельскаго

 

хозяйства,;

 

подъ

 

иепосредствеіі-

иьтмъ

 

наблюдсніемъ

 

(§19

 

п.

 

в.

 

Устава

 

Общества)

 

Правленіа

 

Обще-
ства

 

и

 

именуется

 

складомъ

 

Псковского

 

Общества

 

сельского

 

хозяйства.
2)

  

Завѣднваніе

 

дѣлами

 

склада,

 

ответственно,

 

поручается

 

Правле-
ніемъ

 

Общества

 

нзбраиішмъ

 

Иравлепіемъчленамъизъ

 

состава

 

Прав-
лспія

 

пли

 

Общества.

                          

"

                                         

пн

3)

  

Члепамъ,

 

завѣдывающимъ

 

складомъ,

 

присвопвается

 

звапіе

 

Чле-
новъ-распорядителей.

•4)

 

Унравлѳніе

 

склада

 

состоитъ

 

пзътрехъ

 

членовъ-распорядителей
и

 

къ

 

нпмъ

 

избираются

 

три

 

кандидата,

 

замѣняющихъ

 

ихъ

 

мѣсто

 

ua

случай

 

отсутстйія

 

и

 

другихъ

 

причинъ.

5)

  

Члены-распорядители

 

завѣдываютъ

 

сообща

 

всѣмъ

 

складомъ.

6)

  

Срокъ

 

завѣдыванія

 

складомъ

 

неограпиченъ.

7)

  

Увольиеніе

 

члена-распорядптеля

 

изъ

 

состава

 

завѣдыванія

 

скла-

домъ

 

обусловливается

 

ревизіою

 

<п

 

отчетомъ

 

по

 

складу.

Щіймѣчаніе.

 

Ревпзія

  

производится

 

членами

 

ревизіонпой

  

коммисіп
Общества

 

на

 

основаніп

 

§§20

 

и

 

21

 

Устава

 

Общества;

 

по

сверхъ

 

того

 

Правлепію

 

Общества

 

предоставляется

 

право

производства

 

ревизій

 

склада

 

во

 

всякое

 

время,

 

по

 

усмо-

трѣнію,

 

но

 

въ

 

составѣ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

членовъ

 

Правле-
пія,

 

счптая

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

председателя

 

или

 

замѣняю-

щао

 

его

 

мѣсто.

8)

  

Въ

 

случаѣ

 

какого

 

либо

 

существениаго

 

разпогласія

 

въ

 

средѣ

члеповъ-раснорядителей

 

по

 

дѣламъ

 

склада,

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

предо-

ставляется

 

Правленію

 

Общества,

 

дѣпствующему

 

согласно

 

утвержден-

ному

 

Уставу

 

Общества.
9)

  

При

 

складѣ

 

могутъ

 

находиться

 

по

 

найму

 

служащіе

 

за

 

поручи-

тельствомъ

 

п

 

отвѣтственнйстію

 

членовъ-распорядителей

 

и

 

артель-

щики,

 

со

 

взносомъ

 

залога,

 

опредѣленнымъ

 

Правленіемъ

 

Общества.
10)

  

На

 

членовъ-распорядителей

 

возлагается

 

обязанность

 

правиль-

ная

 

ведепія

 

всѣхъдѣлъ

 

складя

 

п

 

кпигь,

 

по

 

которымъ

 

(§

 

33

 

Устава
Общества)

 

представляется

 

въ

 

Правлепіе

 

Общества

 

отчет ь

 

по

 

складу,

каждый

 

мѣсяцъ

 

разъ,

 

и

 

затѣмъ

 

годовому

 

Собранію

 

Общества

 

годовой
ртчетъ

 

по

 

операціямъ

 

склада

 

(§

 

22

 

п.

 

б.

 

Устава

 

Общества).



11)

  

Вь|бр( ръ,орудій,

 

машинъ

 

и

 

сѣмянъ

 

н

 

срокъ

 

.хрансція

 

пхъ

 

пре-

доставляется

 

Нравлепію

 

Общества,

 

по

 

предложение

 

ч.іеішп

 

^распо-

рядителей

 

склада.

12)

  

Складъ

 

Общества

 

пополняется

 

необходимыми

 

предметами

 

на

условіяхъ

 

отдѣльио

 

съ

 

каждымъ

 

производителем!.,

 

п

 

охи

 

уеловія

 

опрс-

дѣляютъ

 

процепгъ

 

коммисіошшхъ,

 

взцмаемыхъ

 

складомъ

 

при

 

про-

дажѣ,

 

нрпчемъ

 

ирсдѣлъ

 

коммпсіоішыхъ

 

опрсдѣлется

 

отъ

 

трехъ

 

п

 

не

свыше

 

десяти

 

нроцен'товъ.
13)

  

Одна

 

греть

 

суммы

 

коммисіонішхъ

 

отчисляется

 

въ

 

запасный
каннталъ

 

склада

 

и

 

расходуется

 

лишь

 

съ

 

утаержденія

 

Правлены

 

Об-
щества

 

и

 

хранится

 

совместно

 

съ

 

суммами

 

Общества,

 

но

 

отдѣльио,

да

 

тенущемъ

 

счету.

14)

  

Складъ'

 

Общества

 

открыть

 

ежедневно,

 

исключая

 

нраздиичныхъ

дней,

 

съ,

 

8

 

часовъ

 

утра

 

до

 

3

 

часовъ

 

вечера,

 

предоставляя

 

Правленію
пзмѣнпть

 

означенное

 

время

 

по

 

его

 

усмотрѣиію.

15)

  

Складъ

 

публикуетъ

 

два

 

раза

 

въгодъсіопкагалогъсъточнымъ

обозначеніемъ

 

цѣнъ.

Цримѣчаніе.

 

Въ

 

виду

 

колебанія

 

цѣиъ

 

па

 

сѣмена

 

хлѣбпыя

 

п

 

кормо-

выхъ

 

травъ

 

опѣ

 

обозначаются

 

въ

 

каталогѣ

 

условно;

 

но

цѣна

 

публикуется

 

п

 

вывѣшиваетея

 

у

 

входа

 

склада

 

н

 

обя-
зательна

 

на

 

двѣ

 

недѣли

 

впередъ,

16)

  

Всѣ

 

сѣмена,

 

исключая

 

садовыхъ,

 

получаемый

 

отъ

 

нзвѣстнѣй-

шихъ

 

фирмъ,

 

подвергаются

 

испытан ію

 

и

 

нослѣ

 

того

 

лишь

 

ностуиаютъ

въ

 

продажу.

17)

  

Все

 

обозначенное

 

въ

 

каталогѣ

 

склада

 

должно

 

въ

 

иемъ

 

нахо-
диться

 

на

 

лицо.

 

Затребованное

  

доставляется

 

заказчику

   

не

  

позже

(чтрехъ

 

недѣль,

 

со

 

дня

 

полученія

 

заказа,

 

исключая

 

очень

 

громоздкнхъ

машпнъ.

18)

  

Цвѣтныя

 

луковицы,

 

корневища,

 

растенія,

 

деревья

 

и

 

кусты

 

до-

ставляются

 

лишь

 

по

 

особымъ

 

заказамъ,

 

согласно

 

цѣнамъ

 

нрибавле-
нія

 

къ

 

каталогу,

 

н

 

эти

 

заказы

 

должны

 

быть

 

сдѣланы

 

не

 

позже

 

марта

 

.

мѣсяца

 

для

 

весенней

 

н

 

не

 

позже

 

сентября

 

для

 

осенней

 

доставки.

 

s

19)

  

Всѣ

 

порученія

 

исполняются

 

немедлеппо

 

но

 

очереди

 

иоступле-

нія,

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

книгу

 

заказовъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

заказчику

выдается

 

или

 

высылается

 

квитанція

 

на

 

полученный

 

деньги.

20)

 

Для

 

записки

 

заявленій

 

заказчиковъ

 

ведется

 

особая

 

книга,

 

въ

которой

 

отмѣчается:

 

время

 

полученія

 

заказа,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамн-
лія

 

п

 

адресъ

 

заказчика,

 

въ

 

чемъ

 

пменно

 

состоптъ

 

заказъ,

 

высшая

цѣна

 

его,

 

означенная

 

възаявленіи,

 

прпиятъ-лн

 

заказъ

 

къпсполиеиію
плп

 

нѣтъ,

 

окончательный

 

срокъ

 

для

 

исполнен ія

 

заказа,

 

сумма,

 

пред-

ставленная

 

заказчикомъ,

 

время

 

псполпснія

 

заказа

 

и

 

окончательный
разечетъ

 

по

 

каждому

 

заказу.

21)

  

За

 

укупорку,

 

мѣшкп

 

и

 

отправку

 

къ

 

мѣсту

 

отправлснія

 

взи-

мается

 

особо,

 

сверхъ

 

стоимости

 

пересылки.

22)

  

Отъ

 

заказчика

 

завизитъ

 

страхованіе

 

посылки,

 

при

 

чемъстра-

ховыя

 

должны

 

быть

 

приложены

 

къ

 

деньгамъ

 

заказа,

 

безъ

 

этого

 

складъ

отправляемые

 

имъ

 

предметы

 

не

 

страхуетъ.

23)

  

За

 

цѣлость

 

нестрахованныхъ

 

носылокъ

 

'складъ

 

Общества

 

не

отвѣчаетъ.

 

За

 

ошибки

 

доставлепія

 

пе

 

того,

 

что

 

требовалось

 

заказ-



чикомъ,

 

складъ

 

отвѣтствуетъ,

 

при

 

увѣдомленіи

 

его

 

о

 

томъ

 

не

 

позже

двухъ

 

недѣль

 

отъ

 

дня

 

полученія

 

здказчикомъ

 

посылки,

 

и

 

непринятое

Должно

 

быть

 

возвращено

 

обратно

 

въ

 

складъ

 

не

 

позже

 

трехъ

 

недѣль,

съ

 

отнесеніемъ

 

расхода

 

по

 

обратной

 

пересылкѣ

 

на

 

счетъ

 

склада,

позже

 

же

 

срока

 

трехъ

 

педѣль

 

на

 

счетъ

 

заказчика.

24)

  

Всѣ

 

операці и

 

склада

 

съ

 

заказчиками

 

происходить

 

на

 

наличныя

деньги;

 

доплата

 

допускается

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

незнанія

 

заказчикомъ

настоящей

 

цѣны

 

заказываемго;

 

срокъ

 

доплаты

 

обусловливается

 

осо-

бымъ

 

соглашеніемъ

 

со

 

складомъ

 

на

 

каждый

 

отдѣльный

 

случай.
25)

  

Измѣненія

 

и

 

дополненія

 

вышеизложенныхъ

 

правилъ

 

согласно

указаніямъ

 

опыта,

 

по

 

представленію

 

распорядителей

 

склада,

 

могутъ

быть

 

произведены

 

лишь

 

Правленіемъ

 

Псковскаго

 

Общества

 

сельскаго

хозяйства.
26)

  

Справочный

 

отдѣлъ

 

(опубликованный

 

въ

 

№

 

5-мъ

 

Псковсвихъ
губернскихъ

 

вѣдомостей

 

1877

 

г.)

 

переходитъ

 

всецѣло

 

въ

 

вѣдѣніе

распорядителей

 

склада

 

Общества.

ПЕРВАЯ

 

ОЧЕРЕДНАЯ

 

ВЫСТАВКА

МОЛОЧНЫХЪ

 

ІШЖЗВЕДЕНШ

 

БЪ

 

МОСКВѢ.
■

устраиваемая

 

Московскимъ

 

Обществомъ

 

улучшенія

 

скотоводства

 

въ

Роесіи,

 

будетъ

 

открыта

 

17

 

сентября

 

тевущаго

 

года

 

въ

 

зоологиче-

скомъ

 

саду.

Выставка

 

продолжится

 

три

 

дня,

 

входъ

 

безплатный,

 

за

 

программою

и

 

подробностями

 

можно

 

обращаться

 

въ

 

выставочныхъ

 

комитетъ:

Москва,

 

Кисловка,

 

д.

 

Азанчевскаго,

 

Владимиру

 

Ивановичу

 

Шандову.
■

і

■
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ОГЛАВЛЕНІЕ

 

№4.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.
СТРАН.

Сельскохозяйственные

 

очерки.

 

П.

 

Л.

 

Базшева .........

       

415

Недостатки

 

пптанія

 

домапгаихъ

 

жшіотішхъ.

 

И.

 

Тютчева ......

        

439

Къ

 

вопросу

 

о

 

воздѣлываніи

 

льна

   

въ

 

среднихъ

 

и

   

сѣверныхъ

 

губерніяхъ
Россіп.

 

Барона

 

ІДтейтсля ................

        

455

По

 

поводу

 

статьи

 

г.

 

Д.

 

П.

 

Родіопова

 

«Клеверъ

 

.и

 

полуіеніе

 

его

 

сѣмянъ»

Э.

 

Шеффлера......................

       

460
.....

ПЧЕЛОВОДСТВО.

Изъ

 

С.

 

Сенькова

 

Мещовскаго

 

уѣзда

 

(Калужской

 

губерній).

 

Н.

 

Попова

 

t

       

464

Отвѣтъ

 

г.

 

П.

 

Т.

   

(«Труды»

  

1878

 

г.,

   

мартъ,

 

стран.

 

324).

 

Прот.

  

IU

 

Вер-
бицкаго ........................

       

479

II.

ТЕХНИЧЕШЯ

 

ПРОИЗВОДСТВА

 

И

 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ

 

МЕХАНИКА.

О

 

производствѣ

  

смолы,

  

скипидара

  

и

 

канифоли

  

въ

 

Тверской

 

губерніи.
Шапиро.........................

       

482

III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

ЭК0Н0М1Я

 

И

 

СТАТИСТИКА.

Значеніе

 

путей

 

сообщения

 

въ

 

дѣлѣ

 

колонизаціи

 

и

 

развитіи

 

черномор-
ского

 

прибрежья

 

Кавказа

 

(окончаніе).

 

А.

 

А.

 

Верещагина .....

       

496

V.

БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ

 

ОБШМІЕ.

Сельское

 

хозяйство

 

и

 

лѣсоводство

 

1878

 

г.(1—4).— .Земледѣльческая

 

Га-
зета»

 

1878

 

(№

 

1—27). — «Записки

 

общества

 

се

 

льскаго

 

хозяйства

 

южной
Россіи.

 

1878

 

(1—3) ..................

       

615



71.

КОРРЕСПОПДЕНЦІЯ

 

ОБЩЕСТВА.
СТРАН*

Изъ

 

Мглинсваго

 

уѣзда

 

(Черниговской

 

губерніи).

 

П.

 

Г.......

    

525
Средство

 

отъ

 

бѣльма

 

у

 

лошадей.

 

Гоннадъя

 

Воронова ........

    

530
Изъ

 

Самарской

 

губерніи.

 

Сафонія

 

Марочко ...........

   

531

ОБЪЯВШІЯ.

Первая

 

выставка

 

предметовъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

скотоводства

 

и

 

сель-
скохозяйственной

 

промышленности,

 

псковскаго

 

общества

 

сельскаго

 

хо-

зяйства,

 

въ

 

сентябрѣ

 

1878

 

года ..............

   

532
©тъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

комитета

 

для

 

устройства

 

въ

 

Москвѣ

 

му-
зея

 

.

 

прикладныхъ

 

знаній .................

  

537
Отъ

 

Имнераторскаго

 

Вольваго

 

Экономическаго

 

Общества ......

    

538
Правила

 

склада,

 

земледѣльческихъ

 

ыашинъ,

 

орудій

 

и

 

сѣмянъ

 

Псковскаго
Общества

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

разсмотрѣнныя

 

и

 

одобренный

 

къ

 

руко-
водству

 

ОбЩимъ

 

Собраніемъ

 

Общества

 

22

 

октября

 

1877

 

г.....

    

540
Первая

 

очередная

 

выставка

 

молочныхъ

 

пронзведеній

 

въ

 

Москвѣ.

   

.

   

.

   

.

       

542

<

Г

ПО

 

РАСПОРЯЖЕНІЮ

 

ИМПЁРАТ'ОРСКАГО

 

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

 

ОБЩЕСТВА.
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