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СОВТіТА

   

6

 

МАЯ

 

1850.

Г.

 

отставпоіі

 

подполковникъ

 

генералыіаго

 

штаба
В.

 

И.

 

Мочульскій,

 

представляя

 

70

 

видовъ

 

пасѣко-

мыхъ

 

полезныхъ

 

и

 

вредныхъ

 

въ

 

экономическомъ

отношеіііи,

 

въ

 

обмѣиь

 

на

 

дуплеты

 

изъ

 

имѣющеііся

въ

 

Обществѣ

 

коллекціи

 

насъко.мыхъ

 

,

 

предлагает»

услуги

 

своп

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

за

 

границею

 

главнѣй-

гаихъ

 

видовъ

 

вредныхъ

 

для

 

лѣсовъ

 

бабочекъ,

 

а

 

так-

же

 

ихнеіімоновъ,

 

истребляющихъ

 

личинки

 

сп\.ъ

 

ба-
бочекъ,

 

присовокупляя,

 

что

 

таковое

 

пріобрѣтеніе

 

бу-
детъ

 

стоить

 

до

 

50

 

р.

 

сер.

 

—

 

Совѣтъ

 

положиль:

 

по-

ручить

 

II

 

Отд.,

 

сдЬлаті.

 

расиоряжеиіе,

 

чтобы

 

дупле-

ты

 

изъ

 

имі.ющепся

 

въ

 

Обществѣ

 

кол.іекціи

 

были
выданы,

 

подъ

 

паблюденіемъ

 

г.

 

члена

 

Эііхвальда,

 

г.

Мочульскому,

 

въ

 

обмѣігь

 

на

 

представленную

 

имъ

коллекцію,

 

о

 

чемъ

 

увѣдомить

 

г.

 

Мочульскаго

 

и

 

про-

сить

 

его

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

за

 

границею

 

упомянутой

коллекціи

 

бабочекъ

 

и

 

ихнеіімоновъ

 

и

 

представить

Общему

 

Собранію

 

объ

 

избраиіп

 

его

 

въ

 

члены

 

Обще-
ства.—Совѣтъ

 

положплъ:

 

купить

 

сочинепія

 

г.

 

Витвиц-
каго

 

о

 

пчеловодствѣ,

 

подъ

 

заглавіямп:

 

«Сокращен-
ная

 

наука»

 

и

 

«Стеклянный

 

улей»,

 

по

 

150

 

экз.

 

каж-

даго,

 

а

 

также

 

модель

 

стекляниаго

 

улья;

 

кпиги

 

сіи
раздавать

 

выпускаемымъ

 

изъ

 

училища

 

Общества

 

во-

спитапникамъ

 

и

 

назначить

 

въ

 

иродажу,

 

а

 

модель

 

по-

мѣстить

 

въ

 

музеумѣ. — Спб.

 

Академія

 

Наукъ

 

ярепро-

вождаетъ

 

издаваемое

 

опою

 

сочинеіііе:

 

Memoires

 

de

 

ГАса-
demie

 

Iniperiale

 

des

 

sciences,

 

VI

 

Serie.

 

Sc.

 

math,

 

et

 

phyp.
T.

 

VIII.

 

2

 

parlie.

 

Sc.

 

natur.

 

T.

 

VI.

 

livr.

 

4.

 

По-
ложено:

 

благодарить,

 

а

 

книгу

 

сдать

 

въ

 

библіотеку. —

Г.

 

академикъ

 

П.

 

И.

 

Кеипенъ

 

представляетъ

 

статью

свою

 

«О

 

иародонаселеніи

 

Россіи.»

 

Положено

 

:

 

бла-
годарить,

 

а

 

брошюру

 

сдать

 

въ

 

библіотеку.

 

Дерптскце
литературное

 

Общество

 

препровождаетъ

 

свои

 

изданія.
Т.

 

III.

 

—

 

Отд.

 

L

                                               

1



2

Положено:

 

благодарить,

 

а

 

книги

 

сдать

 

въ

 

библіоте-
ку.—Согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

II

 

Отд.

 

Совѣтъ

 

по-

ложилъ:

 

статью

 

г.

 

Юревскаго,

 

изъ

 

Нерчинска,

 

о

 

де-

ревьяхъ

 

и

 

травянистыхъ

 

растеиіяхъ,

 

сѣмепа

 

ьоихъ

были

 

присланы

 

имъ

 

въ

 

Общество,

 

помѣстить

 

въ

«Трудахъ,»

 

съ

 

замѣчаиіями

 

г.

 

члена

 

Шиховскаго.—
Согласно

 

съ

 

мнѣніемъ

 

IV*

 

Отд.

 

Совѣтъ

 

положилъ:

модель

 

изобрѣтенваго

 

лифляндскимъ

 

помѣщикомъ

Базинеромъ

 

орудія

 

для

 

полотья

 

свекловины,

 

пазван-

наго

 

полольщпко мъ,

 

поместить

 

въ

 

музеумѣ,

 

снявъ

съ

 

онаго

 

чертежъ

 

,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

описа-

ніемъ

 

напечатать

 

въ

 

«Трудахъ,»

 

съ

 

примѣчаніемъ,

что

 

орудіе

 

сіе

 

Обществомъ

 

испытано

 

не

 

было. —

Согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

IV

 

Отд.

 

СовЬтъ

 

по-

ложилъ:

 

ассигновать

 

въ

 

распоряженіе

 

IV*

 

Отдѣлепія,

по

 

требованію

 

онаго,

 

до

 

50

 

р.

 

сер.

 

на

 

произведете

опыта

 

надъ

 

изобрѣтеннымъ

 

верхвеудивскимъ

 

почет-

нымъ

 

гражданиномъ

 

Курбатовымъ

 

снособомъ

 

приго-

товленія

 

къ

 

помолу

 

пшеничпаго

 

зерна

 

посредствомъ

пара.— Согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

IV

 

Отд.

 

Совѣтъ

положилъ:

 

донесепіе

 

г.

 

члена

 

Бергштрессера,

 

о

 

прі-
обрѣтеніи

 

имъ

 

двухъ

 

машинъ

 

для

 

посѣва

 

свеклови-

цы

 

и

 

о

 

готовности

 

его

 

исполнять

 

заказы

 

Общества
и

 

членовъ

 

па

 

приготовленіе

 

подобныхъ

 

машинъ,

 

на-

печатать

 

въ

 

«Трудахъ.»

 

О

 

заказѣ

 

для

 

Общества

 

двухъ

машинъ

 

для

 

посѣва

 

свекловицы

 

писано

 

г.

 

Бергштрес-
серу.—Согласно

 

съ

 

представлеиіемъ

 

IV

 

Отд.

 

Совѣтъ

положилъ:

 

статью

 

г.

 

корр.

 

Журавлева

 

«О

 

составном»

мельничномъ

 

валѣ»

 

напечатать

 

въ

 

«Трудахъ»

 

съ

 

мпѣ-

ніемъ

 

г.

 

члена

 

подполковника

 

Редера.—Согласно

 

съ

мнѣніемъ

 

IV

 

Отд.,

 

разматривавшаго

 

оиисаніе

 

изо-

брѣтеннаго

 

г.

 

корр.

 

Мясоѣдовымъ

 

вращательваго

тока,

 

Совѣтъ

 

положилъ:

 

выписать

 

отъ

 

г.

 

Мясоѣдова

модель

 

сего

 

устройства,

 

которая

 

по

 

объявленію

 

его

стоитъ

 

Юр.

 

сер.;

 

о

 

дѣйствнтельности

 

же

 

сепмашины

войдтн

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

лебедянскимъ

 

Обществомъ
сельск.

 

хозяйства.—Совѣтъ

 

положилъ:

 

доставлеввыя

г.

 

архангельскимъ

 

гражд.

 

губериаторомъ

 

двѣ

 

моде-

ли

 

холмогорскаго

 

плуга

 

помѣстить

 

въ

 

музеумѣ,

 

а

 

г.
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губернатора

 

просить

 

о

 

доставленіи

 

свѣдѣнін:

 

1)

 

ка-

кихъ

 

размѣровъ

 

дѣлаются

 

обыкновенно

 

означенные

плуги

 

и

 

2)

 

въ

 

какихъ

 

именно

 

мѣстностяхъ

 

холмо-

горскаго

 

уѣзда

 

и

 

на

 

какихъ

 

почвахъ

 

употребляется
тотъ

 

или

 

другой

 

плугъ. —Г.

 

корр.

 

генералъ-маіоръ
Лачиновъ,

 

изъ

 

Нижнедѣвицка,

 

проситъ

 

о

 

выпискѣ

 

для

него

 

изъ

 

Любека

 

пяти

 

пакетовъ

 

удобрительнаго

 

со-

става

 

Коппе

 

(Землед.

 

газ.

 

1850

 

г.

 

JW

 

4),

 

на

 

како-

вой

 

предметъ

 

препровождаетъ

 

5

 

р.

 

с.

 

Положено:

 

от-

нестись

 

о

 

семъ

 

къ

 

г.

 

Нпмейцу

 

(С.

 

Н.

 

Niemeitz)

 

въ

Любекѣ. —Г.

 

чденъ

 

графъ

 

А.

 

П.

 

Никитинъ

 

увѣдом-

ляет»,

 

что

 

изъ

 

сѣмяпъ

 

161

 

породы

 

древесныхъ

 

и

кустарныхъ

 

растеніи,

 

высланныхъ

 

изъ

 

Общества

 

въ

1848

 

г.

 

принялись

 

въ

 

царицьшскомъ

 

саду

 

при

 

г.

Усмани

 

только

 

50

 

породъ,

 

показанныя

 

въ

 

особомъ
спискѣ;

 

остальныя

 

породы

 

посѣяны

 

въ

 

1849

 

г.,

 

но

до

 

открічтія

 

весны

 

нельзя

 

опредѣлить

 

какія

 

будутъ
послѣдствія.

 

Положепо:

 

письмо

 

и

 

списокъ

 

растеній
напечатать

 

въ

 

«Трудахъ.» —IV"

 

Отд.

 

увѣдомляетъ,

 

что

согласно

 

положенію

 

Совѣта,

 

отпечатало

 

отдельною

книжкою

 

въ

 

чпслѣ

 

1000

 

экз.,

 

сочинеиіе

 

г.

 

члена

графа

 

Варгаса-де-Бедемара:

 

«Изслѣдованіе

 

запаса

 

и

прироста

 

лѣсонасажденія

 

с.-петербургской

 

губерпіи»
и

 

что

 

экземпляры

 

сіи

 

сданы

 

г.

 

библіотекарю

 

Обще-
ства.

 

Сочиненіе

 

сіе

 

сосгавляетъ

 

12'/ а

 

листов»'.

 

Со-
вѣтъ

 

положилъ:

 

назначить

 

въ

 

продажу

 

по

 

50

 

к.

 

сер.

за

 

экземпляръ.

 

—

 

Нпягеслѣдующія

 

статьи

 

переданы

на

 

разсмотрѣніе

 

въ

 

подлежащая

 

отдѣленія:

 

Во

 

II,
а)

 

письмо

 

г.

 

чл.

 

Рапко

 

о

 

шелководствѣ

 

Гильона;

 

б)
отношеніе

 

г.

 

чл.

 

Бахерахта

 

изъ

 

Гамбурга,

 

о

 

пред-

лагаемомъ

 

г.

 

Вандермалленомъ

 

(въ

 

Бельгіи)

 

размѣнѣ

картъ

 

и

 

плаповъ;

 

в)

 

статья

 

г.

 

Братчикова

 

«О

 

спосо-

бахъ

 

получать

 

доходъ

 

не

 

отъ

 

продажи

 

хлѣба»;

 

г)
письмо

 

нижегородскаго

 

архіепископа

 

Іакова,

 

съ

 

об-
разцами

 

дублепыхъ

 

полотенъ

 

,

 

приготовляемых»

крестьянипомъ

 

Самаринымъ;

 

д)

 

сочиненіе

 

подполков-.

ника

 

Мочульскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Etudes

 

Entomo-
logiques;

 

e)

 

отношеніе

 

г.

 

члена

 

Бахерахта

 

съ

 

препро-

вожденіемъ

   

картинъ,

   

издаваемых»

   

для

   

народа

   

в»
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Белы

 

іи

 

;

 

—

 

ж)

 

сцисок»

 

энтомологической

 

коллекціи,
присланной

 

изъ

 

Нерчинска,

 

составленный

 

г.

 

чл.

 

Эііх-
вальдомъ;

 

з)

 

отношеніе

 

директора

 

пулковской

 

об-
серватории

 

с»

 

мігЬіііем»

 

о

 

часах»,

 

пзобрѣтеішых»

Флоріаномъ.

 

В»

 

III,

 

а)

 

письмо

 

химика

 

Ковальяна,
ИЗ»

 

Парижа,

 

о

 

преду преждепіи

 

неурожаев ь

 

въ

 

юж-

ных»

 

губерціяхъ

 

Россіи;

 

б)

 

статья

 

преподавателя

 

въ

курской

 

семинаріи

 

Успенскаго

 

подъ

 

заглакіемъ:

 

«сча-

стливы

 

тѣ

 

народы,

 

у

 

коих»

 

богаты

 

поля

 

отъ

 

при-

роды»;

 

в)

 

мпѣніе

 

г.

 

чл.

 

Сіяльскаго

 

о

 

возвышеніи
ц^п»

 

па

 

хлѣбъ

 

и

 

г)

 

отношеніе

 

г.

 

Бахерахта

 

о

 

но-

вом»

 

способѣ

 

разведенія

 

картофеля.

 

Въ

 

IV,

 

а)

 

от-

ношеціе

 

д-та

 

военных»

 

поселенііі

 

съ

 

условіями

 

на

отдачу

 

в»

 

аренду

 

мельпицы

 

на

 

пороховых»

 

заводах»;

б)

 

отношепіе

 

г.

 

Бахерахта

 

о

 

способѣ

 

огпегашепія
Филипса,

 

в)

 

Записка

 

барона

 

Ерта

 

об»

 

изобрѣтешюй

имъ

 

машин!;

 

для

 

подъема

 

воды;

 

д)

 

отношеиіе

 

г.

 

Ба-
херахта

 

о

 

машин!;

 

Юрища

 

для

 

мытья

 

овечьей

 

шер-

сти;

 

е)

 

извѣстіе

 

о

 

шведскихъ

 

механическпхъ

 

заво-

дахъ;

 

ж)

 

донесеніе

 

корр.

 

Журавлева

 

съ

 

описапіемь
безкопечной

 

пилы;

 

з)

 

объявленіе

 

ротмистра

 

Тимо-
феева

 

об»

 

изобретенной

 

имъ

 

молотильной

 

машин!.;

 

і)
свъді.ніе

 

об»

 

изобрѣтенном»

 

г.

 

Ермаковым»

 

ручном»

планиметр!?

 

(донесепіе

 

академіи

 

наук»

 

гг.

 

Якоби

 

и

Петерса)

 

и)

 

свѣдѣнія

 

о

 

жатвенной

 

машипѣ

 

г.

 

Про-
топопова,

 

доставленныя

 

из»

 

ярославскаго

 

Общества
сельск.

 

хозяйства;

 

к)

 

протоколе

 

испытанія

 

молотиль-

ныхъ

 

машинъ

 

на

 

охтевской

 

Фермѣ.

 

Въ

 

V.

 

Объявле-
ніе

 

помѣщицы

 

зарапскаго

 

уѣзда

 

г-жи

 

Браптъ

 

съ

 

об-
разцами

 

порошка

 

для

 

леченія

 

чумы

 

рогатаго

 

скота.

Въ

 

VI.

 

Представлеліе

 

г.

 

корр.

 

Шу.іьца

 

съ

 

тремя

статьями:

 

о

 

снарядѣ

 

для

 

переугливапія

 

торФа

 

и

 

лѣ-

са;

 

о

 

жженіи

 

угля

 

въ

 

20

 

саж.

 

кучѣ

 

и

 

полученін

 

изъ

нея

 

древесной

 

кислоты

 

и

 

объ

 

угіотреблёпіи

 

дендро-

метра

 

(съ

 

приложепіемъ

 

сама

 

го

 

спаряда),

 

в

 

прямо

в»

 

редакцію

 

«Трудовъ»,

 

для

 

напечатанія,

 

статья

мастера

 

экспедиціи

 

заготовлепія

 

государственных»

бумаг»

 

г-на

 

Отто

 

Зире

 

«Объ

 

обработки

 

пеньки

и

 

льна».



отдъланіа

 

zi.

СЕЛЬСКОЕ

   

ХОЗЯЙСТВО

   

И

   

ВС

 

ПОМО

 

ГАТЕЛЬ-
НЫЯ

  

НАУКИ.

ОПИСАНІЕ

 

ПО.ІЕЗНЫХЪ

 

И

 

ВРЕДНЫХЪ

  

ГРИБОВЪ,

   

СЪ
ПРНБАВЛЕНІЕМЪ

 

ОПИСАНІЯ

 

НСЛАНДСКАГО

 

МХА,

составленное

 

докторомв

 

Г.

 

О.

 

Ленцома,

 

преподавателем^

 

при

воспитательпомъ

 

заведенги

 

es

 

Шнепфенталѣ.

П^ревелъ

 

съ

 

нЬмецкаго

 

А.

 

Б.

(Продолженіе) .

b,4.

 

Lignosi,

 

деревянистые.

 

Отъ

 

самаго

 

начала

тверды

 

как»

 

дерево

 

и

 

покрыты

 

тонкою,

 

какъ-бы

 

ла-

кированною

 

корою.

 

Хотя

 

они

 

многолѣтни,

 

но

 

тру-

бочки

 

ихъ

 

не

 

образуют»,

 

одинъ

 

на

 

другом»

 

лежа-

щих»

 

сдоев».

Тр.

 

годовый,

 

Bob

 

annosus,

 

Fr.—Шляпка

 

деревя-

нистая,

 

выпуклая,

 

позже

 

болѣе

 

плоская,

 

морщини-

сто-бугристая,

 

въ

 

первый

 

годъ

 

бурая

 

и

 

шелковистая,

впослѣдствіи

 

покрыта

 

жесткою,

 

нагою,

 

черноватою

корою;

 

внутри

 

бѣляя;

 

край

 

тупой;

 

трубочки

 

бѣло-

ватыя,

 

средней

 

величины.

 

Растетъ

 

на

 

древесных»

стволахъ

 

у

 

самой

 

земли.

Тр.

 

тополевыіі,

 

Bol.

 

populinus,

 

Sebum. — Снаружи
и

 

внутри

 

бѣлыіі,

 

безъ

 

круговидныхъ

 

полосокъ,

 

кос-

матый,

 

съ

 

тупымъ

 

краем»;

 

трубочки

 

короткія,

 

уз-

кія,

 

круглыя.

 

Часто

 

нѣсколько

 

сросшихся

 

между

собою

 

грибовъ

 

расположены

 

одинъ

 

на

 

другом».

 

На
тополях».

b,3.

 

Inodermei,

 

жильнокожіе.

 

—

 

Въ

 

самом»

 

нача-

ли

 

сухіе,

 

съ

 

тонкою,

 

волокнистою

 

кожицею.

 

Про-
израстают»

 

отъ

 

1-го

 

до

 

2-х»

 

лѣтъ.

b,4.

 

Stuposi,

 

паклеватые.

  

—

 

Внутри

 

клочковатые,

Томъ

 

III.

 

Отд.

 

—

 

И.

                                        

1



2

почти

 

кожистые;

 

шляпка

 

неровная

 

и

 

безъ

 

круговид-

ныхъ

 

полосокъ.

Тр.

 

киноварьныіі,

 

Bol.

 

cinnabarinus,

 

Iacq.—Шляп-
ка

 

нисколько

 

выпуклая,

 

сначала

 

пушистая,

 

поел!;
нагая,

 

мягко-морщинистая,

 

ярко-красная,

 

впослѣд-

ствіи

 

блѣднѣющая;

 

клочковатый

 

внутренній

 

состав»

его

 

и

 

трубочки,

 

тогоже

 

цвѣта,

 

но

 

нисколько

 

тем-

нѣе.

 

На

 

лиственных»

 

деревьяхъ.

Тр.

 

трехгранный,

 

Bol.

 

triqueter,

 

Fr.—Шляпка
пробковая,

 

щетинистая,

 

бурая,

 

къ

 

зади

 

вытянутая

 

и

почти

 

съ

 

черешкомъ,

 

кран

 

волнистый

 

и

 

желтоватый;

внутренній

 

ея

 

составъ

 

и

 

слой

 

узкихъ

 

и

 

короткихъ

трубочекъ

 

красиобураго

 

цвѣта,

 

впослѣдствіи

 

оливко-

во-бураго.

 

На

   

хвойвыхъ

 

деревьяхъ.

Тр.

 

лучистый,

 

Иоі.

 

radiatus,

 

Sow.—Шляпка

 

ко-

жистая,

 

тугая,

 

лучисто-морщинистая,

 

въ

 

началѣ

 

бар-

хатистая

 

и

 

буро-желтая,

 

впослѣдствіи

 

нагая

 

и

 

не-
сколько

 

темнѣе;

 

край

 

съ

 

вырѣзками,

 

трубочки

 

уз-

кія,

 

блѣдныя,

 

еребристыл,

 

позже

 

красно-бурыя.
Растетъ

 

преимущественно

 

на

 

ольховыхъ

 

деревьяхъ

кучами,

 

одинъ

 

па

 

другом»;

 

величина

 

его

 

почти

 

въ

одинъ

 

дюймъ.
Тр.

 

бѣловатыіі,

 

Bol.

 

albidus,

 

Shaft". —Снаружи

 

и

внутри

 

бѣлый.

 

Шляпка

 

сначала

 

упругая,

 

позже

 

де-

ревянистая,

 

шаровидная

 

или

 

плоская,

 

морщинистая

съ

 

тупымъ

 

краем»;

 

трубочки

 

узкія,

 

цѣльныя,

 

почти

угловатыя.

 

На

 

гнп.іыхъ

 

пняхъ

 

хвойныхъ

 

деревьевъ.

Тр.

 

рядныіі,

 

Bol.

 

serialis,

 

Fr.—Шляпки

 

узкія,
тонкія,

 

сначала

 

бѣлыя

 

и

 

мягкія,

 

впослѣдствіи

 

проб-

ковыя,

 

и

 

кирпичыаго

 

цвѣта,

 

съ

 

углубленіямп;

 

он!;
расположены

 

рядом»

 

й

 

покрываютъ

 

собою

 

гиилыя

хвойныя

 

деревья

 

часто

 

на

 

нисколько

 

Футовъ;

 

край

шляпок»,

 

равно

 

какъ

 

в

 

узкія,

 

неровный

 

трубочки,
бѣ.іаго

 

цвѣта.

b,4.

 

Coriacei,

 

кожистые.

 

—

 

Шляпка

 

кожистая,

косматая,

 

съ

 

правильными

 

кругообразными

 

борозд-
ками

 

и

 

большею

 

частію

 

съ

 

кругообразными

 

же

 

ок-

рашепными

 

полосками.

 

Внутренній

 

составь

 

ихъ

 

клоч-

коватый,

 

упругін,

 

у

 

высушенных»

 

же

 

тугой.
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Тр.

 

шерстистый,

 

Bol.

 

hirsutus,

 

Wulf.—Шляпка
плоско

 

-

 

выпуклая

 

,

 

шириною

 

около

 

2

 

дгоймовъ
усаженная

 

жесткими

 

волосками

 

,

 

бѣловатаго

 

цвѣ-

та,

 

съ

 

кругообразными

 

бороздками;

 

трубочки

 

кру-

глый,

 

тупыя,

 

бѣловатыя,

 

позже

 

буроватыя;

 

внутри

грибъ

 

чистаго

 

бѣлаго

 

цвѣта.

 

Встречается

 

на

 

древес-

ныхъ

 

стволахъ,

 

почти

 

всюду.

Тр.

 

бархатный,

 

15 ol.

 

velutinus,

 

Pers. —Шляпка
вверху

 

и

 

внизу

 

плоская,

 

мягко-бархатистая,

 

съ

 

лег-

кими

 

кругообразными

 

бороздками,

 

бѣлая,

 

подъ

 

ко-

нецъ

 

желтоватая,

 

край

 

тонкій

 

и

 

острый;

 

трубочки
круглыя,

 

узкія,

 

бѣлыя.

 

Внутри

 

грибъ

 

бѣлаго

 

цвѣ-

та.

 

На

 

древесныхъ

 

стволахь.

Тр.

 

разноцвѣтпый ,

 

Bol.

 

versicolor,

 

L.

 

(В.

 

zonatus,

Nees.)

 

Шляпка

 

толщиною

 

въ

 

обыкновенную

 

картонную

бумагу,

 

нѣсколько

 

выпукла

 

или

 

плоская,

 

пли

 

же

 

съ

нѣкоторымъ

 

углубленіемъ,

 

сзади

 

бугристая

 

или

 

глад-

кая,

 

круглая

 

или

 

полукруглая,

 

около

 

2-хъ

 

дюймовъ

ширипою,

 

одноцвѣтная,

 

сѣрая,

 

блѣдпо-желтая

 

или

бурая,

 

или

 

же

 

съ

 

голубыми,

 

краснобурыми,

 

сѣры-

ми,

 

желтоватыми

 

или

 

бѣловатыми

 

кругообразными
полосками,

 

иногда

 

же

 

бываетъ

 

почти

 

совсѣмъ

 

голу-

бая;

 

она

 

покрыта

 

нѣжными

 

волосками,

 

бываетъ

 

съ

лоскомъ

 

или

 

тусклая;

 

край

 

большею

 

частію

 

белова-
тый;

 

трубочки

 

короткія

 

узкія,

 

бѣлыя,

 

послѣ

 

блѣд-

но-желтыя

 

и

 

часто

 

разорванный;

 

весьма

 

часто

 

нѣ-

сколько

 

шляпокъ

 

срастаются

 

между

 

собою.

 

Встре-
чается

 

на

 

древесныхъ

 

шіяхъ

 

всюду.

Тр.

 

елевый;

 

Bol.

 

abietinus,

 

Pers. —Шляпка

 

тон-

кая,

 

широкая,

 

изогнутая

 

къ

 

верху,

 

косматая,

 

пепель-

но-б'Ьлая,

 

съ

 

неясными

 

полосками;

 

трубочки

 

нерав-

ный,

 

разорванный,

 

ФІолетовыя,

 

впослѣдстіи

 

блѣд-

нѣющія.

 

На

 

хвоиныхъ

 

деревьяхъ.

b,2.

 

Besupinatus,

 

опрокинутые.

 

—

 

Весь

 

грибъ

 

Co -

стоить

 

только

 

изъ

 

трубочекъ,

 

расположенныхъ

 

не-

посредственно

 

на

 

деревѣ

 

или

 

на

 

чемъ

 

либо

 

другомъ.

Сначала

 

опѣ

 

мягки,

 

позже

 

нѣкоторыя

 

твердѣготъ.

Всѣ

 

грибы,

 

которые

 

казалось

 

бы

 

сюда

 

принадлежатъ,

но

 

позади

    

трубочекъ

   

имѣютъ

 

мясистый,

   

клочкова-

1*
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тый,

 

пробковый

 

или

 

кожистый

 

слой,

 

относятся

 

къ

слѣдующимъ

 

отдѣламъ

 

и

 

находятся

 

или

 

еще

 

въ

 

пе-

ріодѣ

 

образовапія

 

или

 

образовались

 

неправильно.

Тр.

 

косой,

 

Bol.

 

obliquus,

 

Pers. —Растилается

 

подъ

толетою

 

древесного

 

корою

 

на

 

значительное

 

простран-

ство

 

и

 

наконецъ

 

совершенно

 

ее

 

отдѣляетъ

 

отъ

 

де-

рева;

 

сначала

 

блѣдиый,

 

послѣ

 

буро-черный;

 

трубоч-
ки

 

длинныя

 

и

 

очень

 

узкія.

Тр.

 

сплошной

 

,

 

Bol.

 

contiguus,

 

Pers.

 

Плотный,
сначала

 

темно-коричневый,

 

пос.іѣ

 

бурый.

 

На

 

древес-

ной

 

корѣ.

Тр.

 

тѣлесный,

 

Bol.

 

incarnatus,

 

Pers.*—Плотный,
тѣлеснаго

 

цвѣта,

 

трубочки

 

довольно

 

длинныя,

 

не-

ровныя.

 

На

 

хвойныхъ

 

деревьяхъ

Тр.

 

фіолетовый,

 

Bol.

 

violaceus,

 

Fr.—Темно-кра-
сный

 

или

 

ФІолетовый.

 

На

 

хвойныхъ

 

деревьяхъ.

Тр.

 

Мякотный,

 

Bol.

 

Medulla

 

panis,

 

Pers.

 

(Bol.
vulgaris,

 

Fr.) —Нагой,

 

только

 

въ

 

начале

 

часто

 

бы-
ваетъ

 

усаженъ

 

кругомъ

 

тонкими

 

волоконцами,

 

крѣп-

кій

 

или

 

діягкій,

 

довольно

 

толстый

 

или

 

совершенно

тонкій,

 

весь

 

бѣлый,

 

подъ

 

конецъ

 

обыкновенно

 

жел-

товатый

 

или

 

частію

 

блѣдно-красноватый;

 

трубочки
узкія,

 

круглыя,

 

при

 

косомъ

 

положепіи

 

часто

 

съ

 

раз-

резами.

 

Покрываетъ

 

собою

 

старое

 

дерево,

 

часто

 

на

значительное

 

пространство.

Тр.

 

паровой,

 

Bol.

 

vaporarius,

 

Pers. —Тускло-бт>-
лый,

 

впослѣдствіи

 

блѣдпо-желтовато-бѣлый;

 

трубоч-
ки

 

широкія,

 

угловатыя,

 

наконецъ

 

разорванныя.

 

На

старыхъ

 

хвойныхъ

 

деревьяхъ.

с.

 

Fistulina,

 

свирѣльпикъ. —Трубочки

 

цилиндриче-

скія,

 

тонкія,

 

сначала

 

закрытыя,

 

после

 

же

 

откры-

тый,

 

расположены

 

внизу

 

шляпки;

 

онѣ

 

отличаются

отъ

 

трубочекъ

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

болетовъ

 

тѣмъ,

 

что

между

 

собою

 

не

 

срастаются,

 

хотя

 

п

 

близко

 

стоятъ

одна

 

подлѣ

 

другой.

П.

 

Св.

 

печеночный,

 

Поі

 

hepaticus,

 

Huds.

 

(В.

 

Bu-
•glossum,

 

Retz.

 

Fistulina

 

buglossoides,

 

Bui.

 

Fistuli-
na

 

hepatica,

 

Fries.)

 

Sec

 

Scberpifj

 

$Щй)№\ѵатт,Ыи[<і)юатт)

Stinbejimge).

 

Единственный

 

известный

 

въ

 

Европѣ

 

вндъ



s

(species)

 

изъ

 

этого

 

отдѣла.

 

Ножки

 

совсѣмъ

 

не

 

бываетъ
или

 

она

 

коротка

  

и

 

прикрѣпляется

 

съ

 

боку

 

шляпки.

Шляпку

    

составляетъ

    

большой

 

лоскутъ,

 

толщиною

отъ

   

У2

 

до

  

1%

   

дюйма,

   

подобный

 

бычачьему

 

языку

или

    

куску

    

окровавлепнаго

 

мяса;

    

ширина

 

и

 

длина

шляпки

 

достигаютъ

 

8-ми

 

дюймовъ

  

и

 

болѣе;

   

сверху

она

 

влажная

 

и

 

липкая,

   

краснобурая,

   

безъ

 

волосъ

 

и

часто

 

бываетъ

   

усѣяиа

    

многими

   

небольшими

   

боро-
давками;

   

цвѣтъ

   

ея

   

внутри

   

подобенъ

 

цвѣту

 

сыраго

мяса

 

или

 

есть

 

смѣсь

 

мясно-красныхъ

 

и

 

бѣловатыхъ

полосокъ,

    

къ

 

верху

 

темнѣе,

   

къ

 

низу

 

свѣтлѣе.

   

Мя-
коть

 

ея

 

сочная,

   

разделяется

 

на

 

толстыя

   

волокна

 

и

притомъ

 

не

 

вязкая.

 

Вся

 

нижняя

 

поверхность

 

усѣяна

частыми

 

трубочками,

  

сросшимися

 

съ

 

мякотью

 

шляп-

ки.

  

Каждая

 

трубочка

   

цилиндрическая

   

съ

 

круглымъ

отверстіемъ

 

и,

 

хотя

 

онѣ

 

тѣсно

 

расположены,

   

но

 

не

срастаются

 

между

 

собою.

 

Сначала

 

каждая

 

трубочка,
бываетъ

 

похожа

  

на

 

маленькую

   

бородавку,

   

которая

послѣ

    

увеличивается

   

и

   

образуетъ

  

цилиндрическую

трубочку,

 

длиною

   

отъ

 

4-хъ

   

до

 

5-ти

  

линій,

  

толщи-

ною

 

же

 

въ

 

обыкновенвую

 

иголку

 

и

 

сначала

 

спереди

закрыта,

 

послѣ

 

же

 

остается

 

открытою.

   

Цвѣтъ

 

тру-

бочекъ

   

тускло-бѣлый

 

или

 

блѣдно-желтый;

   

при

  

да-

вленіи

 

или

 

въ

 

старости

 

онѣ

 

принимаютъ

   

красно-бу-
рый

 

цвѣтъ,

  

онѣ

 

болѣе

 

вязки

 

нежели

 

мякоть

 

шляпки.

Запахъ

 

свѣжаго

 

гриба

 

освѣжающін,

 

овощной,

 

вкусъ

кисловатый.

   

Растетъ

   

осенью

   

на

 

стволахъ

   

листвен-

ныхъ

 

деревьевъ,

 

преимущественно

   

на

 

дубахъ,

   

и

 

по

обилію

 

своей

 

мякоти,

 

составляетъ

 

довольно

  

сытную

пищу;

 

я

 

часто

 

ѣлъ

 

его.

Р

 

о

 

д

 

ъ

    

3-й.

Перепуть,

 

Daedalea,

 

Pers.

 

—

 

Грибы

 

пробковые
или

 

кожистые,

 

безъ

 

ножки

 

или

 

только

 

съ

 

едва

 

за-

метною;

 

сѣмена

 

ихъ,

 

устроенный

 

также

 

какъ

 

у

 

двухъ

послѣднихъ

 

родовъ,

 

расположены

 

на

 

обяихъ

 

сторо-

нахъ

 

пластинокъ,

 

которыя

 

различнымъ

 

образомъ

 

из-

виваясь,

 

многократно

 

между

 

собою

 

срастаются,

 

об-
разуя

    

родъ

 

лабиринта

   

и

 

подъ

 

коиецъ

 

часто

 

разры
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ваются.

 

Намёта

 

они

 

не

 

имѣютъ.

 

Этоть

 

родъ

 

состав-

ляетъ

 

средину

 

между

 

Пластинникомъ

 

и

 

Болетомъ,
такъ

 

что

 

молодые

 

грибы

 

этого

 

рода,

 

у

 

которыхъ

скважинки

 

между

 

пластинками

 

еще

 

малы

 

и

 

бблыпею
частію

 

круглы,

 

весьма

 

похожи

 

на

 

болеты.'
п.

 

ІІер.

 

дубовый,

 

Dad.

  

quercina

 

,

 

Pers.

 

(Ag.

  

qucrci-
nus,

 

L.,

 

labyrinthiformis,

 

Bull.

 

(3}cr

 

Ѳіф«п=ЗВісг|'фгоатт)-

—Пробковый,

   

ножки

 

не

 

имт.етъ,

  

безъ

 

во.тосъ,

 

цве-
та

 

серо-желтоватаго.

   

Встречается

 

часто

 

на

 

старыхъ

дубовыхъ

 

пняхъ,

 

бываетъ

 

отъ

 

1-го

 

до

 

12-ти

 

дюймовъ
шириною

 

и

 

отъ

  

1-го

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ

 

вышины;

 

ши-

рокою

 

своею

   

плоскостію

  

прикрепляется

 

къ

 

дереву,

на

 

верху

  

имяетъ

   

бугорки

 

и

 

бороздки,

 

а

 

внизу

 

уса-

женъ

   

пластинками ,

   

которыя

     

многократно

    

между

собою

  

срастаясь,

   

образуютъ

 

между

 

собою

 

большею
частію

    

продолговатыя

    

углубленія;

 

по

 

направленію
къ

 

мбстѵ

 

прпкреплеиія

 

гриба,

  

пластинки

  

эти

 

гораз-

до

 

выше

 

нежели

 

на

 

противуположной

 

сторонЬ

 

и

 

слой
ихъ

 

втрое,

 

даже

 

вчетверо

 

толще,

 

всей

 

прочей

 

массы

гриба.

   

Уже

 

въ

 

самомъ

 

начале

 

своемъ

 

грибъ

 

являет-

ся

 

пробковымъ,

   

но

  

влажнымъ;

  

сперва

     

представля-

етъ

    

полу-яицевидный

    

или

   

продолговатый

   

комокъ

безъ

    

дырочекъ,

 

но

 

вскоре

 

показываются

 

круглова-

тыя

  

дырочки,

   

которыя,

  

равно

 

какъ

   

и

 

образующа-
яся

 

сверху

 

шляпка,

   

наконецъ

 

делаются

 

явственны-

ми

 

и

   

располагаются

 

на

 

подобіе

 

лабиринта;

 

но

 

тогда

у

 

совершенно

  

зрвлыхъ

 

грибовъ

  

пластинки

 

бываютъ
также

 

прямы

 

и

 

тонки

 

какъ

 

у

 

пластинниковъ.

 

Грибъ
этотъ

    

хорошо

  

персноситъ

  

зиму.

 

Его

 

употребляютъ
для

 

трута,

 

но

 

для

 

этой

 

цвли

 

онъ

 

менее

 

годится

 

не-

жели

 

Bol.

 

fomentarius,

 

при

 

которомъ

 

я

 

изложилъ

 

спо-

собъ

    

приготовленія

    

трута,

   

и

  

запахъ

 

его

   

совсемъ
другой,

    

также

 

онъ

 

менве

 

можетъ

 

доставить

 

трута,

потому

   

что

 

при

 

обработке

   

верхняя

  

кожица

 

и

 

пла-

стинки

 

отбрасываются.
и.

 

Пер.

 

смуглый,

 

Dad.

 

spadicea,

 

Wahl.

 

(Dad.

 

epi-
gaa,

 

Lenz). — При

 

появлении

 

своемъ

 

изъ

 

земли,

 

грибъ
этот'ь

 

представляется

 

въ

 

видѣ

 

красивой,

 

сочной,

 

вы-

пуклой

 

массы,

 

покрытой

 

нежнымъ

 

пушкомъ

 

чистаго
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темножелтаго

 

цвета;

 

мало-помалу

 

онъ

 

расширяется

въ

 

стороны

 

и

 

объемлетъ

 

собою,

 

близь

 

стоящія

 

тра-

вяные

 

стебельки

 

и

 

т.

 

п.,

 

такъ

 

что

 

впоследствіи

 

ка-

жется,

 

будто-бы

 

они

 

были

 

сквозь

 

него

 

проколоты.

Спустя

 

около

 

2'/,

 

недБль,

 

желтый

 

пушокъ

 

постепен-

но

 

псчезаетъ

 

н

 

тогда

 

грибъ

 

является

 

въ

 

настоящемъ

своемъ

 

цвете.

 

Совершенно

 

выросшій

 

грибъ

 

устроенъ

следующимъ

 

образомъ:

 

ножка

 

представляетъ

 

собою
отъ

 

1-го

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ

 

вышиною

 

н

 

еще

 

более
толстую

 

неправильную

 

массу,

 

внутри

 

мягко-пробко-
ваго

 

состава,

 

сочную,

 

темно-коричневаго

 

цвета,
снаружи

 

въ

 

начале

 

желто-бурую,

 

после

 

черпобурую
съ

 

плоскими

 

углубленіями.

 

Ножка

 

не

 

выходптъ

 

изъ

земли,

 

но

 

остается

 

въ

 

ней

 

на

 

глубине

 

болЬе

 

одного

дюйма.

 

Шляпка

 

прикрепляется

 

къ

 

ней

 

своею

 

сре-

диною,

 

чаще

 

яіе

 

бокомъ

 

и

 

образуетъ

 

плоскость

 

отъ

3-хъ

 

дюймовъ

 

до

 

IV,

 

ч>ута

 

въ

 

поперечнике.

 

Часто
шляпка

 

состоитъ

 

изъ

 

несколькихъ

 

лоскутовъ,

 

лежа-

щих

 

ъ

 

одинъ

 

на

 

другомъ

 

и

 

потому

 

поверхность

 

ея

делается

 

не

 

ровною;

 

край

 

шляпки

 

съ

 

неправильны-

ми

 

вырезками.

 

Вся

 

верхняя

 

поверхность

 

шляпки

покрыта

 

частыми,

 

пушистыми,

 

стоячими

 

или

 

приле-

гающими

 

волосками,

 

достигающими

 

у

 

болъшихъ

 

эк-

земнляровъ

 

до

 

2-хъ

 

линій

 

длины;

 

верхняя

 

поверхность

шляпки

 

чистаго

 

бураго

 

цвета,

 

местами

 

переходяща-

го

 

въ

 

черный

 

или

 

желтый.

 

Шляпка

 

(со

 

включеніемъ
пластинокъ)

 

толщиною

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

4-хъ

 

линііі,

 

въ

средине

 

же

 

образуетъ

 

вм/бстѢ

 

съ

 

ножкою,

 

сливаю-

щеюся

 

съ

 

нею,

 

часто

 

довольно

 

толстую

 

массу.

 

Шляп-
ка

 

внутри

 

желтобурая

 

и,

 

пока

 

грибъ

 

еще

 

свежъ,
мягко-пробковаго

 

состава,

 

сочная,

 

и

 

легко

 

разры-

вается.

 

Слой

 

пластинокъ

 

одинаковой

 

толщины

 

съ

шляпкою;

 

сначала

 

оне

 

бываютъ

 

желтыя,

 

по

 

мало-

по-ма.іу

 

цветъ

 

этотъ

 

переходитъ

 

въ

 

бурый,

 

толщи-

ною

 

равняются

 

плотной

 

бумаге,

 

многоразлично

 

из-

виваясь,

 

образуютъ

 

тесный

 

лабиринтъ

 

дырочекъ

 

и

ходовъ

 

и

 

неправильно

 

спускаются

 

по

 

ножкЬ;

 

въ

свежемъ

 

состояніи

 

оне

 

скоро

 

разрываются,

 

даже

отъ

    

легкаго

 

къ

 

нимъ

 

ирикосновенія.

   

Семена

 

пред-
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ставляются

 

въ

 

виде

 

весьма

 

тонкой,

 

белой

 

пыли.

 

По
высушеніи,

 

грибъ

 

этотъ

 

делается

 

очень

 

ломкимъ,

легко

 

загорается

 

отъ

 

искры

 

и

 

сгораетъ

 

хорошо;

 

ес-

ли

 

же

 

его

 

помочить

 

предварительно

 

въ

 

дубовомъ
щелоке,

 

въ

 

растворе

 

селитры

 

или

 

пороха,

 

то

 

онъ

еще

 

скорее

 

загорается.

 

Посему

 

для

 

домашняго

 

упо-

требленія

 

составляетъ

 

весьма

 

хорошій

 

трутъ,

 

но

 

для

торговли,

 

по

 

свое::

 

ломкости

 

не

 

годится.

 

Онъ

 

появ-

ляется

 

обыкновенно

 

въ

 

августе

 

и

 

въ

 

сентябре

 

уже

совершенно

 

выростаетъ.

 

Его

 

находятъ

 

въ

 

сосиовыхъ

лесахъ

 

и

 

око

 

до

 

ольховыхъ

 

деревьев!,

 

на

 

земле.

 

Зи-
мы

 

онъ

 

не

  

выпоситъ.

Пер.

 

извивистый,

 

Dad.

 

confragosa,

 

1'crs. —Шляп-
ка

 

кожистая,

 

несколько

 

выпуклая,

 

не

 

гладкая,

 

от-

части

 

съ

 

круго-образными

 

полосками,

 

красно-

кирпичнаго

 

цвета,

 

внутри

 

красно-бурая;

 

пластин-

ки

 

образуютъ

 

сначала

 

дырочки,

 

после

 

же

 

узкіе

 

хо-

ды;

 

сначала

 

бываютъ

 

съ

 

сероватымъ

 

палётомъ,

 

по-

томъ

 

красно

 

бурыя.

 

На

 

листвениыхъ

 

деревьяхъ.

Пер.

 

одноцвѣтный,

 

Dad.

 

unicolor,

 

Fr.

 

(Boletus
unicolor,

 

Bull.) —Шляпка

 

кожистая,

 

космато-щети-

нисгая,

 

съ

 

кругообразными

 

полосками,

 

светло

 

или

темно-серая,

 

внутри

 

белая;

 

пластинки

 

беловато-се~
рыя,

 

иногда

 

черио-бурыя.

 

На

 

лиственныхъ

 

деревь-

яхъ.

РОДЪ

 

4-Й.

Морщинникъ,

 

Merulius,

 

Pers.

 

—

 

Грибы

 

мясистые

или

 

кожистые

 

(не

 

деревянистые

 

и

 

ие

 

пробковые).
Семена

 

помещаются

 

въ

 

плоскихъ,

 

мягкихъ,

 

какъ

воскъ,

 

бороздкахъ,

 

жилкообразно

 

распространяющих-

ся

 

по

 

грибу.

 

Намёта

 

не

  

имѣютъ.

а.

 

—

 

Безъ

 

ножки;

 

растилаются

 

по

 

гніющемѵ

 

де-

реву.

Морщ.

 

дрлглевый,

 

Мег.

 

tremellosus,

 

Schrad.

 

Мя-
систо-студенистый,

 

пушистый,

 

белый,

 

съ

 

лучисто-

зазубреннымъ

 

краемъ;

 

морщинки

 

почти

 

сеткообразно
расположснныя,

 

цвета

 

красноватаго.

 

На

 

лиственныхъ

деревьяхъ.
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Морщ.

 

золотистый,

 

Мег.

 

auresus,

 

Fr.

 

(М.

 

V

 

as-

tator,

 

Fr.

 

Syst.

 

myc.)

 

Кожистый,

 

тонкій,

 

весь

 

золо-

тистаго

 

цвета,

 

въ

 

окружности

 

съ

 

тонкими

 

волокон-

цами.

 

На

 

хвойныхъ

 

деревьяхъ.

 

Онъ

 

недостигаетъ

большой

 

величины.

Морщ.

 

слезоточный,

 

Мег.

 

lacrymans,

 

Schum.(Bol.

 

la-
crymans,

 

Wulf.;

 

Merulius

 

Vastator,

 

Tode.

 

Mer.

 

de-
struens.

 

Pers.;Auricularia

 

pulverulenla,Sow.Ser3;{)ca=
nenfd)reamm.

 

—

 

Называется

 

также

 

фаиёГфгошт,

 

замѣ-

чателенъ

 

своею

 

величиною

 

и

 

темъ,

 

что

 

онъ

 

какъ

бы

 

пылью

 

покрывается

 

своими

 

красно-бурыми

 

се-
менами;

 

состава

 

губчато-мясистаго

 

и

 

влажный,

 

ред-
ко

 

тонко-кожистый

 

и

 

сухой,

 

цвета

 

красножедтаго,

у

 

края

 

большею

 

частію

 

белый

 

и

 

пушистый;

 

дыроч-

ки

 

между

 

складками

 

частію

 

круглыя,

 

частію

 

про-

долговатыя

 

и

 

искривленныя.

 

Когда

 

онъ

 

растетъ

 

въ

привольи,

 

то

 

съ

 

него

 

падаютъ

 

водянистыя

 

капли;

иногда

 

выростаютъ

 

ноячки,

 

съ

 

меленькими

 

на

 

нихъ

шляпками.

 

Встречается

 

въ

 

лесахъ

 

на

 

гніющемъ

 

де-

реве,

 

но

 

чаще

 

причиняетъ

 

ужасный

 

вредъ

 

въ

 

до-

махъ,

 

выстроенныхъ

 

изъ

 

сыраго

 

леса

 

и

 

въ

 

скорос-

ти

 

оштукатуренных!.,

 

при

 

томъ

 

если

 

лесъ

 

этотъ

былъ

 

срубленъ

 

.гбтомъ;

 

впрочемъ

 

также

 

поражаетъ

часто

 

и

 

старое ,

 

залежавшееся

 

дерево,

 

преимущест-

венно

 

если

 

оно

 

помещается

 

въ

 

домахъ

 

въ

 

сыромъ

месте.

 

Нередко

 

онъ

 

истребляетъ

 

целые

 

домы,

 

осо-

бенно

 

состроенные

 

на

 

скорую

 

руку,

 

какъ

 

это

 

часто

бываетъ

 

после

 

пожара

 

(*).

 

Лучшее

 

но

 

не

 

везде

 

удоб-
ное,

 

средство,

 

для

 

уничтоженія

 

его

 

состоитъ

 

въ

 

вы-

ставливаніи

 

досокъ

 

и

 

балокъ,

 

пораженныхъ

 

имъ,

 

на

свежій

 

воздухъ.

 

Где

 

только

 

возможно,

 

таковое

 

дерево

должно

 

вырубить

 

и

 

заменить

 

новымъ,

 

причемъ

 

не

худо

 

обмазывать

 

последнее

 

дегтемъ

 

каменнаго

 

угля.

Всего

 

вернее

 

можно

 

лишить

 

жизненности

 

этотъ

 

грибъ

(*)

 

Грибъ

 

этотъ

 

своими

 

испареніями

 

и

 

быстро-разлетающпмися
пылинками

 

іірпчиияетъ

 

людямъ

 

большой

 

вредъ,

 

производя

 

болѣзнн,

сопровоікдаемыя

 

одуреніемъ

 

головы,

 

слапостію,

 

сонлнвостію,

 

глу-

хотою,

 

тошнотою,

 

наклонностію

 

къ

 

эапорамъ,

 

опухолью

 

шеи

 

съ

губчатыми

 

язв

 

іми

 

во

 

рту,

 

глотиѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

(См.

 

За»,

 

по.

 

ч.

 

вр.

 

наукъ

кв.

   

I,

 

1848

 

г.

 

стр.

 

29—30).



M)

посредствомъ

 

сѣрион

 

кислоты,

 

но

 

къ

 

несчастію

 

онъ

снова

 

появляется

 

тамъ,

 

куда

 

кислота

 

не

 

проникла.

Впрочемъ

 

это

 

производится

 

следующимъ

 

образомъ:
Въ

 

деревянный

 

сосудъ

 

съ

 

водою,

 

наливаютъ

 

при

безпрестанномъ

 

мешанін

 

одну

 

треть,

 

противу

 

коли-

чества

 

воды,

 

серной

 

кислоты.

 

Во

 

время

 

мешанія

 

и

после

 

должно

 

остерегаться,

 

чтобы

 

не

 

обрызгать
платья

 

и

 

кисточка

 

должна

 

быть

 

завязана

 

лошадинымъ

полосомъ,

 

ибо

 

нитка

 

разъедается

 

кислотою.

 

Сперва
грибы

 

соскабливаются

 

и

 

ме.сто

 

это

 

хорошенько

 

на-

мазывается

 

упомянутымъ

 

составом!..

 

Если

 

въ

 

про-

долженіи

 

14-ти

 

дней

 

они

 

снова

 

появятся,

 

то

 

это

 

зна-

чить,

 

что

 

кислота

 

не

 

довольно

 

глубоко

 

проникла

 

въ

дерево

 

и

 

намазываніе

 

повторяется.

 

Если

 

мы

 

увере-
ны,

 

что

 

грибъ

 

истребленъ,

 

то

 

дерево

 

можно

 

снова

оштукатурить.

b,

   

—

 

Растутъ

 

на

 

земле

 

и

 

образуютъ

 

трубочки
съ

 

тонкими

 

стенками.
Морщ.

 

рожковый,

 

Mer.

 

cornucopioid

 

es,

 

Pers.

 

Ре-
ziza

 

с

 

ornucopioides.

 

Sic

 

Sobtentcompne. —Чернаго

 

цве-

та,

 

образуетъ

 

собою

 

трубку

 

отъ

 

l'/ 2

 

ло

 

4-хъ

 

дюй-

мовъ

 

вышиною

 

и

 

отъ

 

1Д

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ

 

шири-

ною,

 

тонко-чешуйчатую

 

и

 

снаружи

 

болІ;е

 

пепельна-

го

 

цвета

 

съ

 

плоскими

 

бороздками

 

(коихъ

 

часто

 

во-

все

 

ие

 

бываетъ),

 

содержащими

 

въ

 

себе

 

бе.іыя

 

се-

мена.

 

Встречается

 

весьма

 

часто

 

въ

 

.гвсахъ.

c.

   

—

 

Грибъ

 

мясистый,

 

сплошной,

 

булано-видный
или

 

кубарьчатый.

 

съ

 

толстою

 

и

 

тупою

 

верхушкою.

Морщ.

 

булавовыи,

 

Mer.

 

clavatus,

 

Pers.

 

(М.

 

vio-

la

 

ceus,

 

carneus,

 

purpurascens,

 

umbrinus,

 

Pers,).
Более

 

2-хъ

 

дюймовъ

 

вышины,

 

местами

 

выгнутый

и

 

ст.

 

вырезками,

 

желтоватаго

 

цвета,

 

въ

 

окружности

же,

 

где

 

находятся

 

едва

 

зам4чпвія

 

морщинки,

 

—

 

нзъ-

синя

 

багряпаго,

 

перемепягощагося

 

мало-по-малу

 

въ

черновато-синій

 

цввтъ.

 

Внутри

 

белый.

 

Семена

 

так-

же

 

бе.іыя.

Р

 

О

 

д

 

ъ

 

3-й

Смерчевикъ,

 

Hydnum,

  

L.

 

Грибы

   

мясистые,

  

студе-



и

п истые,

 

пробковые

 

или

 

кожистые,

 

еъ

 

семенами,

 

по-

мещающимися

 

въ

 

мягкихъ

 

или

 

вязскихъ,

 

толстой
игле

 

подобныхъ

 

отроскахъ

 

или

 

острейкахъ,

 

сраста-

ющихся

 

между

 

собою

 

пучками.

 

Безъ

 

намета.

 

Семе-
на

 

устроены

 

также

 

какъ

 

у

 

пластинника.

а,

 

1.

 

Mesopus,

 

правильный. —Шляпка

 

образуетъ

 

кру-

глую

 

пластинку,

 

срединою

 

своею

 

прикрЬпляющуюся
къ

 

ножке.

 

Грибы

 

эти

 

растутъ

 

на

 

земле

 

по

 

одинач-

ке

 

или

 

несколько

 

ихъ

 

срастаются

 

между

 

собою.
а,

 

2.

 

C»rnosa,

 

Мясистые. —Шляпка

   

мясистая,

 

не

вязкая.

П.

 

См.

 

ястребпый,

 

Hyd.

 

imbricatum,

  

L.(H.

 

sub-
squamosum,

 

Uatsch.

 

£5ec

 

ЛраЬіфгГфгоятт, —

 

Шляпка

   

ши-

риною

 

отъ

 

Г/2

 

до

 

8-ми

 

дюймовъ

 

п

   

болЬе,

  

круглая

или

 

по

 

еторонамъ

 

съ

 

выемками,

 

несколько

 

выпуклая,

съ

 

завороченнымъ

 

внизъ

 

краемъ,

   

средина

    

шляпки,

особенно

 

въ

 

старости,

 

часто

 

бываетъ

 

выгнута.

 

Вер-
хняя

 

поверхность

 

шляпки

 

суха,

    

свЬтло

 

-

 

серобурая
съ

 

многими

 

темнейшими

 

чешуйками,

   

тупые

   

концы

коихъ

 

возвышаются

 

на

 

1

 

—

 

3

   

липій:

   

чешуйки

 

эти

блияге

 

къ

 

краю,

 

постепенно

 

делаются

 

короче

 

и

 

при-

даютъ

 

грибу

 

красивый

 

видъ;

 

иногда

   

онё

    

бываютъ
весьма

 

тонки

 

и

 

гладко

 

прилежать.

  

Шляпка

   

толщи-

йою

 

'/ 4

 

до

 

Уд

 

дюйма;

 

мякоть

 

ея

 

бе.іая,

   

впадающая

несколько

 

въ

 

серый,

 

ркдко

 

въ

   

желтоватый

    

цвЬтъ,
твердая,

 

не

 

сочная

 

и

 

не

 

вязкая.

 

Вкусъ

 

и

 

запахъ

 

сла-

бые.

 

Острейки

 

густо

 

покрываютъ

 

всю

   

нижнюю

 

по-

верхность

 

шляпки,

 

цвета

 

бываютъ

 

изъ-бвла

 

сЬробу-
раго,

 

длиною

 

отъ

 

1-й

 

до

 

4-хъ

 

линій,

 

толщиною

 

съ

толстую

 

иголку

 

и

   

короткіе

   

перемешаны

   

съ

   

болве
длинными,

 

вверху

 

на

 

ножке

 

они

 

чрезвычайно

 

малы;

острейки

 

эти

 

не

 

ломки,

 

но

 

легко

   

могутъ

 

быть

    

от-

делены

    

отъ

    

шляпки.

   

Семена

   

бледно-буроватыя

 

.

Ножка

 

вышиною

 

отъ

 

1-го

 

до

  

Г/3

 

дюйма,

 

вверху

 

отъ

'/2

 

до

 

1Ѵ2

 

дюйма

 

толщиною,

 

внизу

 

обыкновенно

 

то-

нёе,

 

цвета

 

белаго,

 

впадающаго

   

въ

   

серо-бурый;

 

къ

низу

 

покрыта

 

нежнымъ

 

бЬлымъ

   

пушкомъ;

   

"мякоть

ея

 

белая,

 

плотная;

 

внутри

  

ножка

   

сплошная.

 

Грибъ
этотъ

 

растетъ

 

по

 

одиначке

 

или

 

же

   

нисколько

    

но-
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жекъ

 

срастаются

 

внизу

 

между

 

собою

 

и

 

въ

 

такомъ

случае

 

шляпка

 

делается

 

неправильною

 

и

 

уже

 

бокомъ
прикрепляется

 

къ

 

ножке.

 

Часто

 

встречается

 

осенью

въ

 

хвойныхъ

 

лесахъ

 

и

 

имеетъ

 

очень

 

заманчивую

 

на-

ружность,

 

похожую

 

на

 

нирогъ,

 

осыпанный

 

сверху

печенымъ

 

миндалемъ.

 

Онъ

 

съедобенъ

 

и

 

составляетъ

очень

 

вкусною

 

пищу.

 

Я

 

часто

 

елъ

 

его.

П.

 

См.

 

выгибный,

 

Hyd.

 

repandum,

 

L.

 

Ser

 

<5top=
рсІГфгейтт —Шляпка

 

часто

 

прикрепляется

 

къ

 

ножке
своею

 

срединою,

 

чаще

 

же

 

бокомъ;

 

иногда

 

образу-
етъ

 

ровную

 

плоскость,

 

большею

 

же

 

частію

 

бываетъ
неправильно

 

выгнута,

 

край

 

ея

 

съ

 

более

 

или

 

менее
глубокими,

 

неправильными

 

выемками.

 

Шляпка

 

безъ
волосъ,

 

большею

 

частію

 

желтая,

 

иногда

 

краснова-

то-желтая

 

или

 

белая,

 

на

 

ощупь

 

жирная;

 

мякоть

 

ея

тускло-белая,

 

твердая,

 

но

 

ломкая,

 

толщиною

 

отъ

2-хъ

 

до

 

6-ти

 

линій.

 

Шляпка

 

густо

 

усажена

 

снизу

бледно-желтыми

 

острейками,

 

толщиною

 

съ

 

конецъ

иголки,

 

неодинаковой

 

длины,

 

и

 

смотря

 

по

 

величине
гриба

 

отъ

 

1

 

—

 

4

 

линііі

 

длиною

 

и

 

более;

 

они

 

весь-

ма

 

ломки.

 

Запахъ

 

сыраго

 

свежаго

 

гриба

 

слабый,
вкусъ

 

такой-же

 

и

 

непротивный.

 

Семена

 

белыя.

 

Нож-
ка

 

длиною

 

отъ

 

Ѵ5

 

до

 

2'/,

 

дюймовъ

 

и

 

отъ

 

у,

 

до

 

1

дюйма

 

толщиною,

 

редко

 

совершенно

 

круглая,

 

бе-
лая,

 

или

 

бледно-желтая,

 

къ

 

верху

 

усажена

 

весьма

малыми,

 

мягкими,

 

легко

 

отделяющимися

 

острейка-

ми;

 

мякоть

 

ея

 

твердая,

 

но

 

довольно

 

ломкая,

 

внутри

желтовато-белая

 

и

 

сплошная.

 

Растетъ

 

летомъ

 

и

осенью

 

въ

 

разныхъ

 

лЬсахъ.

 

Онъ

 

очень

 

вкусенъ

 

и

 

его

почти

 

везде

 

едятъ.

 

Я

 

часто

 

елъ

 

его,

 

какъ

 

въ

 

сы-

ромъ

 

виде,

 

такъ

 

и

 

приготовленнымъ.

а

 

2.

 

Liguosa.

   

Деревянистые. —Шляпка

 

пробковая
или

 

кожистая.

См.

 

душистый,

 

Hyd.

 

suaveolens,

 

Scop. —Шляпка

 

ши-

риною

 

въ

 

пядень,

 

пробковая,

 

мягкая,

 

пушистая,

 

си-

невато-беловатая,

 

внутри

 

белая

 

съ

 

синими

 

пятнами,

острейки

 

ФІолетовые;

 

ножка

 

короткая,

 

почти

 

пуши-

стая,

 

синяя.

 

Въ

 

хвойныхъ

 

лесахъ.

 

Пахнетъ

 

анисомъ.

См.

 

плотный,

 

Hyd.

 

compactum,

   

Pers.

 

(Hyd.

 

au-
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rantiacum

 

et

 

ferrugineum.). —Грибъ

 

толстый,

 

ку-

барьчатый,

 

мягко-пробковый,

 

въ

 

началѣ

 

бѣлымъ

 

пу-

хомъ

 

покрытый

 

и

 

при

 

давленіи

 

или

 

и

 

самъ

 

по

 

себѣ

испускающій

 

водянистый

 

или

 

кровяно-красныя

 

кап-

ли;

 

впослѣдствіи

 

покрывается

 

сверху

 

бурымъ,

 

кра-

сножелтымъ,

 

сѣроватымъ

 

или

 

черноватымъ

 

пухомъ;

ширина

 

его

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

10

 

дюйиовъ;

 

острейки

 

бу-
рые,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отливающіе

 

бѣлымъ

 

цвѣтомъ;

сѣмена

 

буроватыя.

 

Ножка

 

снаружи

 

часто

 

неглад-

кая,

 

внутри

 

бурая

 

или

 

красножелтая

 

и

 

часто

 

съ

 

го-

лубыми

 

полосками.

 

Въ

 

хвойныхъ

 

и

 

березовыхъ

 

лѣ-

сахъ.

См.

 

стаканчатый,

 

Hyd.

 

cyathiforme,

 

Bull. —Весь
грибъ

 

красно-бурый

 

или

 

бурый.

 

Шляпка

 

кожистая,

подъ

 

конецъ

 

варонко-образная,

 

нагая,

 

шириною

 

отъ

*/2

 

до

 

2

 

дюймовъ;

 

ножка

 

довольно

 

тонкая.

 

Сѣмена

красно-бурыя.
См.

 

черный,

 

Hyd.

 

nigrum,

 

Fr.— Шляпка

 

жестко-про-

бковая,

 

шириною

 

около

 

дюйма,

 

пушистая,

 

синевато-

черная;

 

край

 

и

 

острейки

 

бѣлые;

 

ножка

 

и

 

внутрен-

ность

  

гриба

 

черны

 

я.

См.

 

пушистый,

 

Hyd.

 

lomentosum

 

L.

 

Шляпка

 

тои-

кая,

 

кожистая,

 

шириною

 

отъ

 

Ѵ 2

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ,
плоская

 

или

 

воронкообразная,

 

пушистая,

 

свѣтло-пе-

пельная

 

или

 

буроватая;

 

край

 

ея

 

и

 

острейки

 

бѣлые;

и

 

ножка

 

тонкая

 

такого-же

 

цвѣта

 

какъдпляпка.

 

Эти,

 

въ

хвойныхъ

 

лѣсахъдавольно

 

обыкновенные

 

грибы,

 

часто

растутъ

 

во

 

множествѣ,

 

сросшись

 

между

 

собою,

 

частію
краями

 

шляпокъ,

 

частію

 

же

 

ножками.

Ь.,

 

Pleuropus,

 

Боконогіе.

 

—

 

Ножка

 

прикрѣпляется

съ

 

боку

 

шляпки.

См.

 

черпаловый.

 

Hyd.

 

Auriscalpium.

 

L.

 

—

 

Весь
темно-бурый.

 

Шляпка

 

тонкая,

 

почкообразная,

 

щети-

нистая,

 

малая;

 

ножка

 

тонкая,

 

длиною

 

отъ

 

2-хъ

 

до

3-хъ

 

дюймовъ;

 

острейки

 

вязкіе.

 

На

 

сосновыхъ

шишкахъ.

с,

 

Merisma,

 

Вѣтвистые.

 

—

 

Весьма

 

вѣтвистый;

вѣтви

 

усажены

 

многими,

 

къ

 

низу

 

обращенными
острейками.

   

Безъ

   

шляпки.
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П.

 

См.

 

Коралловидный,

 

Hyd.

 

eoralloides,

 

Scop,
ct

 

Schaff.

 

Sec

 

J?ora(Unfd)»amm. — Чисто

 

бѣлый,

 

впослѣд-

ствіи

 

желтоватый.

 

Его

 

частые

 

ветви

 

и

 

вѣточки,

также

 

прямые

 

и

 

отъ

 

'/t

 

до

 

1-го

 

дюйма

 

длиною

 

острей-
ки

 

образуютъ

 

иногда

 

массу,

 

величиною

 

съ

 

голову,

Сѣмена

 

бѣдыя.

 

Общій

 

стволъ

 

короткій,

 

толщиною

въ

 

несколько

 

дюймовъ.

 

Растетъ

 

на

 

гниломъ

 

деревѣ.

Съѣдобный.

 

Я

 

часто

 

ѣлъ

 

его.

d.,

 

Apus,

 

Сндячіе.

 

—

 

Безъ

 

ножки

 

или

 

только

 

съ

едва

 

замѣтною.

 

Растутъ

 

на

 

деревѣ.

П.

 

См.

 

ежевый,

 

Hyd.

 

Erinaceus,

 

Bull.

 

Sev

 

Зз«(=
[фмтгл. —Толстый

 

грибъ,

 

имѣющій

 

въ

 

поперечникѣ

часто

 

до

 

6-ти

 

дюймовъ,

 

иногда

 

съ

 

короткою,

 

съ

боку

 

прикрепляющеюся

 

ножкою,

 

«

 

иногда

 

же

 

ее

 

и

вовсе

 

не

 

бываетъ.

 

Весь

 

грибъ

 

бѣлый,

 

'или

 

позясе

 

пе-

реходить

 

въ

 

ніелтоватьш

 

нвѣть;

 

внутри

 

бѣлый,

 

мяг-

кіи;

 

часто

 

онъ

 

бываетъ

 

повсюду

 

усѣянъ

 

острейками,
иногда

 

же

 

только

 

съ

 

низу

 

и

 

у

 

края.

 

Грибъ

 

этотъ

часто

 

бываетъ

 

одиночный,

 

иногда

 

же

 

изъ

 

ножки

 

его

выходятъ

 

меныпіе

 

грибы;

 

острейки

 

его

 

бываютъ
отъ

 

1'/,

 

до

 

2*/ 8

 

дюймовъ

 

длиною.

 

Растетъ

 

осенью

на

 

дубовыхъ

 

и

 

буковыхъ

 

деревьяхъ.

 

Съѣдобный.

См. студенистый,

 

Hyd.

 

gelatinosum,

 

Scop.—Студе-
нистый,

 

дрожащій,

 

мутно-водянистый,

 

позже

 

буро-
ватый;

 

шляпка

 

отъ

 

Уа

 

до

 

3

 

дюймовъ

 

шириною.

 

На
хвойныхъ

 

деревьяхъ.

См.

 

сосновый,

 

Hyd.

 

pinastri,

 

Fr.—Безъ

 

шляпки,

растилается

 

по

 

хвойнымъ

 

деревьямъ,

 

цвѣтомъ

 

желтый,
усаженъ

 

по

 

бѣлой

 

окруяшости

 

шелковистыми

 

волос-

ками;

 

острейки

 

заостренные,

 

нагіе,

 

кривые.

См.

 

двуцвѣтный,

 

Hyd.

 

bicolor,

 

Alb.

 

ct

 

Schw. —Так-
же

 

безъ

 

шляпки,

 

тонкій,

 

пушистый,

 

бѣлый;

 

острей-
ки

 

прямые,

 

въ

 

%

 

линіи

 

длиною,

 

красно-бруые.
Растилается

 

по

 

хвойнымъ

 

деревьямъ.

См.

 

бурофіолетовой,

 

Hyd.

 

fuse

 

oviolaceum,

 

Fr.

 

(Ir-
pex,

 

Fr.)

 

Шляпка

 

длиною

 

въ

 

2

 

дюйма,

 

кожистая,

шелковисто-волосистая,

 

съ

 

поясками,

 

сѣро-бьлая;

острейки

 

помѣщаются

 

на

 

пластинкахъ,

   

на

 

концахъ
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раздвоены,

 

буро-ФІолетоваго

 

цвѣта.

    

На

    

хвойныхъ
деревьяхъ.

См.

 

иі,еточныіі,

 

Hyd.

 

Badula,

 

Fr.

 

(Radulum

 

orbi-
cular

 

e,

 

Fr.). — Круглый,

 

сначала

 

бѣло-желтый,

 

кру-

гомъ

 

съ

 

шелковистыми

 

волосками,

 

позже

 

нагой

 

и

тѣлеснаго

 

цвъта;

 

острейки

 

тупые,

 

расположенные

по

 

одиначкѣ

 

или

 

пучками;

 

шляпки

 

не

 

имѣетъ.

 

На
древесной

 

корѣ.

Р

  

О

 

Д

 

Ъ

    

6-Й.

Бородавникъ,

 

Thelephora,

 

Ehrh.

 

—

 

Грибы

 

обык-
новенно

 

кожистые;

 

сѣмена

 

ихъ

 

помещаются

 

на

 

глад-

кой,

 

иногда

 

же

 

продольными

 

возвышеніями

 

или

 

бу-
горками

 

усѣянной

 

плоскости.

Бор.

 

гвоздичный,

 

Tbel.

 

caryophy

 

lie

 

a,

 

Pers. — Бу-
раго

 

цвѣта.

 

Шляпка

 

кожистая,

 

въ

 

средннѣ

 

съ

 

углу-

бленіемъ,

 

волокнисто-разорванная,

 

съ

 

вырѣзками

 

по

краю,

 

внизу

 

почти

 

нагая,

 

ширипою

 

около

 

1-го

 

дюй-
ма,

 

прикрѣпляется

 

срединою

 

къ

 

короткой

 

ножкѣ.

Растетъ

 

осенью

 

на

 

землѣ.

Бор.

 

земной,

 

Tbel.

 

terrestris,

 

Ehrh.

 

Подобенъ
последнему ,

 

но

 

мягче,

 

растетъ

 

на

 

землѣ,

 

состоитъ

изъ

 

многихъ.

 

неправильно

 

между

 

собою

 

соединен-

ныхъ,

 

довольно

 

плоскихъ

 

шляпокъ,

 

большею

 

частію
бокомъ

 

къ

 

ножкѣ

 

прикрѣпляющихся,

 

цвѣта

 

черно-

вато-бураго,

 

верхняя

 

поверхность

 

волокнисто-щети-

нистая,

 

нижняя

 

же

 

состоитъ

 

изъ

 

морщинокъ,

 

лучи-

сто

 

расположенныхъ.

Бор.

 

лапчатый,

 

Thel.

 

palmata,

 

Fr.

 

(Clavaria
palmata,

 

Scop.

 

Merisraa

 

foctidum.

 

Pers.). — Мягко-ко-
жистый,

 

буроватый,

 

на

 

концахъ

 

бѣловатый,

 

заин-

дивѣлый;

 

ножка

 

короткая

 

съ

 

многими,

 

къ

 

верху

 

сто-

ящими,

 

плоскими

 

и

 

узкими

 

вѣтвями,

 

образуя

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

пучечекъ

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ
вышиною.

 

Имѣетъ

 

непріятпый

 

запахъ.

 

Растетъ

 

на

землѣ.

Бор.

 

лоскутный,

 

Thel.

 

laciniala,

 

Pers. —Безъ

 

нож-

ки,

 

растилается

 

по

 

деревьямъ

 

и

 

по

 

землѣ,

 

мягко-

кожиотый,

 

красно-бураго

 

цвѣта;

  

шляпки,

   

большею
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часгію,

 

лежащія

 

одна

 

на

 

другой,

 

назадъ

 

заворочены,

сверху

 

волокнисто-чешуйчатыя,

 

край

 

волокнисто-ба-
хромистый,

 

сначала

 

бѣловатый;

 

снизу

 

они

 

клочкова-

ты

 

и

 

усѣянны

 

маленькими

 

бугорками.
Бор.

 

багряный.

 

Thel.

 

purpurea,

 

Pers. —Мягко-ко-
жистый,

 

безъ

 

ноѵкки,

 

растилается

 

по

 

древеснымъ

пнямъ;

 

поверхность,

 

прилежащая

 

къ

 

дереву,

 

косма-

то-пушистая,

 

блѣдная

 

или

 

бѣловатая,

 

противуполо-

жная

 

сторона

 

нагая,

 

гладкая,

 

багряная

 

или

 

багря-
но-бурая.

Бор.

 

шерстистый,

 

Thel.

 

hirsuta,

 

Willd. —Почти
всюду

 

встречается

 

на

 

старомъ

 

деревѣ,

 

преимуще-

ственно

 

па

 

дубовыхъ

 

пняхъ.

 

Обыкновенно

 

множе-

ство

 

маленькихъ

 

шляпокъ,

 

шириною

 

около

 

'/,

 

дюй-
ма,

 

безъ

 

черешков-ь,

 

образуютъ

 

сплоченную

 

массу,

покрывающую

 

дерево;

 

онѣ

 

кожисты,

 

густо

 

покрыты

сверху

 

желтоватыми

 

или

 

сѣрыми

 

волосками,

 

снизу

нагія,

 

гладкія,

 

желтоватыя,

 

иногда

 

яге

 

и

 

другагоцвѣта.

Бор.

 

дубовый,

 

Thel.

 

quercina,

 

Pers. —Воскообраз-
но-кожистый,

 

снизу

 

черноватый

 

съ

 

завороченнымъ

внутрь

 

краемъ,

 

сверху

 

тѣлеснаго

 

цвѣта

 

и

 

нагой.
Ножки

 

не

 

имѣетъ .

 

Растилается

 

по

 

лиственнымъ

деревьямъ.

Р

 

О

 

Д

 

Ъ

    

"-Й.

Булавникъ,

 

Clavaria,

 

L.

 

—

 

Грибы

 

мясистые,

булавчатые,

 

одиночные

 

или

 

вѣтвистые

 

или

 

же

 

лопа-

то-образные;

 

поверхность

 

ихъ,

 

исключая

 

только

ножку,

 

вся

 

усѣяна

 

сѣменами.

a.,

 

Sparassis,

 

Брыжжанка.

 

—

 

На

 

толстой

 

ножкѣ

расположено

 

множество

 

плоскихъ,

 

листо-образныхъ
вѣтвей.

П.

 

Бул.

 

кудрявый.

 

Clav.

 

crispa,

 

Jacq.

 

(Elvela
ramosa,

 

Schaff.)

 

£>cr

 

Зкдеп6пг(:.-Болыпой

 

красный

 

грибъ,
имѣющій

 

обыкновенно

 

видъ

 

шара,

 

величиною

 

иног-

да

 

съ

 

голову.

 

Ножка

 

короткая,

 

иногда

 

съ

 

кулакх

толщиною,

 

и

 

часто

 

еовсѣмъ^

 

бываетъ

 

скрыта

 

подъ

висящими

 

внизъ

 

вѣтвями.

 

Вѣтви

 

представляются

подъ

 

видомъ

 

плоскихъ

 

листьевъ,

 

отъ

 

J/s

 

до

 

2-хъ

 

дюй-
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мовъ

 

шириною,

 

блѣдно-желтаго

 

цвѣта,

 

съ

 

зубчаты-*
ми

 

концами,

 

съ

 

вырѣзками

 

или

 

равно-обрѣзанныя.

Весь

 

грибъ

 

мясистый,

 

ломкій,

 

безъ

 

особенііаго

 

вкуса

и

 

запаха.

 

Сѣмсиа

 

бѣлыя.

 

Растетъ

 

въ

 

хвойныхъ

 

лѣ-

сахъ

 

и,

 

какъ

 

кажется,

 

почти

 

везді>

 

рѣдокъ.

 

Его

 

на-

ходятъ

 

осенью.

 

Опт.

 

очень

 

вкусенъ.

 

Я

 

ѣлъ

 

его;

 

так-

же

 

въ

 

Лаузицѣ,

 

Силезіи,

 

Ка'ринтіи

 

и

 

Елзасѣ,

 

сѳби-

раготъ

 

его

  

для

  

кухни.

b,1.

 

Ramaria.

 

Merisma.

 

Вѣтвистые. —Изъ

 

мяси-

стой

 

ножки

 

выходятъ

 

вѣтви,

 

раздѣляющіяся

 

опять

на

 

тѳнкія,

 

кругловатыя

 

вѣточки.

b,2.

 

—

 

Грибъ

 

нагой;

  

сѣмена

 

бѣлыя.

II.

 

Бул.

 

махровый,

 

Сіаѵ.

 

Во

 

try

 

tis,

 

Pers.

 

(Clar.
flava,

 

Schaff.

 

SSarenfntjc ,

 

3i«gcnbnrt.)

 

Sec

 

*£>irfdifd)n>nmm. —

Образуетъ

 

толстую,

 

мясистую,

 

снаружи

 

и

 

внутри

бѣловатую

 

массу,

 

съ

 

жесткою,

 

но

 

ие

 

вязкою

 

и

 

не

упругою

 

мякотью.

 

Изъ

 

этой

 

массы

 

выходить

 

без-
численное

 

множество

 

вѣтвей,

 

раздѣляющихся

 

на

вѣточки;

 

вѣтьви

 

эти

 

бываютъ

 

сначала

 

въ

 

у

 

дюйма,
послѣ

 

лее

 

въ

 

2

 

дюйма

 

длиною,

 

снизу

 

желтовато-

бѣлыя,

 

сверху —свѣтло-желтыя,

 

иногда

 

темно-жел-

тыя,

 

часто

 

съ

 

красными

 

концами,

 

принимающими

въ

 

старости

 

циѣтъ

 

всего

 

гриба;

 

при

 

дотрогиваніи
ихъ,

 

онѣ

 

легко

 

ломаются;

 

вѣтви

 

оканчиваются

 

къ

верху

 

тупыми

 

концами

 

и

 

образуютъ

 

густую

 

массу.

Весь

 

грибъ

 

имѣетъ

 

до

 

іу2

 

Фута

 

въ

 

окружности;

нижняя

 

бѣлая,

 

мясистая

 

часть

 

сначала

 

всегда

 

быва-
етъ

 

тяжелѣе

 

массы

 

вѣтвей,

 

впослѣдствіи

 

же

 

бываеп.
на

 

оборотъ.

 

Весь

 

грибъ

 

безъ

 

волосъ;

 

запахъ

 

и

 

вкусъ

его

 

слабые.

 

Лігомъ

 

и

 

осенью

 

онъ

 

часто

 

встречает-
ся,

 

преимущественно

 

въ

 

хвойныхъ

 

лѣсахъ

 

на

 

пес-

чаной

 

почий.

 

Его

 

почти

 

вездѣ

 

употребляютъ

 

въ

 

пи-

щу

 

и

 

я

 

часто

 

ѣлъ

 

его.

 

Къ

 

вредиымъ

 

подмѣсямъ

 

онъ

не

 

можетъ

 

дать

 

повода,

 

потому,

 

что

 

всѣ,

 

подобные
ему,

 

грибы

 

съ

 

мягкою

 

и

 

ломкою

 

мякотью — безвред-
ны,

 

должно

 

только

 

употреблять

 

его

 

въ

 

свѣжемъ

 

со-

стояніи

 

и

 

не

 

испорченнымъ.

 

Лучшее

 

въ

 

немъ

 

соста-

вляетъ

 

бѣлая

 

мякоть,

 

изъ

 

которой

 

выходятъ

 

вѣтви,

по

 

она

 

обыкновенно

 

очень

 

скоро

 

повреждается

 

на—

Томъ

  

ІІІ.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                       

2
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сѣкомыми

 

и

 

тогда

 

уже

 

не

 

должна

 

быть

 

употребля-
ема

 

въ

 

пищу.

 

Вѣтви

 

можно

 

также

 

вмѣстѣ

 

кушать,

пока

 

еще

 

молоды

 

и

 

коротки,

 

когда

 

же

 

онѣ

 

дости-

гнуть

 

1-го

 

дюйма

 

и

 

болѣе

 

длины,

 

то

 

пріятиый

 

вкусъ

свой

 

измѣняютъ

 

въ

 

горькій,

 

не

 

дѣлаясь

 

впрочемъ

отъ

 

сего

 

вредными .

п.

 

Бул.

 

аметистовый'

 

Clav.

 

amethystea.

 

Bull.

 

-

Ломкій

 

весьма

 

вѣтвистый

 

грибъ,

 

ярко-ФІолетоваго
цвѣта,

 

съ

 

вѣтвями

 

круглыми,

 

гладкими,

 

тупыми-

Вышина

 

его

 

до

 

2-хъ

 

дюмов-ь,

 

внизу

 

тонѣе

 

предшед.

шаго.

 

Растетъ

 

въ

 

лѣсу.

 

Съѣдпбный.

Бул.

 

уравненный,

 

Clav.

 

fasligiata,

 

L.

 

—

 

Нисколько
вязкіп,

 

яіелтаго

 

цвѣта,

 

съ

 

тонкою

 

ионскою,

 

весьма

вѣтвистый,

 

вѣтвн

 

короткія,

 

расходящіяся;

 

верхушки

вѣтвей,

 

иногда

 

бурыя,

 

образуютъ

 

въ

 

верху

 

плос-

кость.

 

На |лугахъ.
Бул.

 

моховидный,

 

Clav.

 

muscoides,

 

L.

 

— Нес-
колько

 

вязкій,

 

прямой,

 

желтый;

 

ножка

 

тонкая

 

на

двое

 

и

 

на

 

трос

 

раздѣлениая;

 

вѣтви

 

заостренпыя,

 

ду-

гообразно

 

изогпутыя.

 

На

 

поляхъ.

Бул.

 

коралловидный,

 

Clav.

 

с

 

or

 

а

 

По

 

ides,

 

L. —

Довольно

 

ломкііі,

 

цвѣта

 

бѣлаго,

 

переходящаго

 

въ

сѣрый,

 

внутри

 

полый,

 

поиска

 

довольно

 

толстая,

 

раз-

деляющаяся

 

на

 

многіи

 

вѣтви

 

и

 

вѣточки,

 

паружныя

 

ве-
точки

 

заострениыя.

 

Вьлѣсахъ

 

па

 

влажныхъ

 

мѣстахъ.

Бул.

 

пепельный,

 

clav.

 

cinerea,

 

Bull.

 

—

 

Лол-
кій,

 

сплошной,

 

пепельно-сѣрый;

 

ножка

 

короткая,

весьма

 

івѣтвистая,

 

вѣтви

 

и

 

вѣточки

 

утолщенныя,

различпаго

 

вида,

 

нѣсколько

 

морщинистый

 

н

 

доволь-

но

 

тупыя.

 

Въ

 

лѣсахъ.

Бул.

 

гребенчатый,

 

Clav.

 

or'istata,

 

Holmsk.

 

(Clav.
rugosa.

 

Bull.;

 

Кип

 

z

 

ci,

 

Krorabh.;

 

grossa

 

et

 

fallax,
Pers). — Довольно

 

вязкій,

 

г.іадкіп

 

или

 

морщинистый
сплошной,

 

бѣлый

 

пли

 

черноватый;

 

вѣтви

 

мало-раз-

дѣльпыя,

 

концы

 

ихъ

 

тупые,

 

часто

 

широкіе

 

и

 

нерѣд-

ко

 

зубчатые.

 

Обыкновенно

 

онъ

 

бываетъ

 

прямей,

 

вни-

зу

 

тонкій,

 

часто

 

состоитъ

 

изъ

 

одного

 

длпннаго

 

п

 

топка-

го

 

куска

 

и

 

перѣдко

 

бываетъ

 

многоразлично

 

изогнуть.

Бул.

 

рюмчатый,

 

С

 

і

 

а

 

ѵ.

 

р

 

у

 

х

 

і

 

d

 

a

 

t

 

a,

 

Pers.

 

—

 

Изъ-
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красыа-желтый.

 

Ножка

 

тонкая,

 

иагая,

 

нѣтвисгая,

всѣ

 

вѣтви

 

оканчиваются

 

кубко-образно

 

и

 

изъ

 

края

кубка

 

выходятъ

 

новыя

 

вѣтви.

 

На

 

гниломъ

 

дерев!;
образуетъ

 

пучки,

 

вышиною

 

отъ

 

4-хъ

 

до

 

5-ти

 

дюймовъ.
Бул.

 

клейкій,

 

Clav.

 

viscosa,

 

Pers.

 

—

 

Хряще-
вато-вязкій,

 

слизистый,

 

ярко-желтый;

 

вѣтьвп

 

и

 

в ѣ-

точки

 

вилообразно

 

раздвоенныя,

 

круглым

 

или

 

сдав-

ленный,

 

узкія;

 

ножка

 

тонкая,

 

къ

 

низу

 

удлиненная

на

 

подобіе

 

корня.

 

Вышиняю

 

въ

 

1

 

дюймъ.

 

Скоро

 

сох-

нетъ

 

и

 

удобно

 

вкладывается

 

въ

 

гербарій.

 

Въ

 

хвой-

ныхъ

 

лѣсахъ.

b,2. — Грибы

 

нагіе,

 

сѣмена

 

блѣдно

 

желтыя.

п.

 

Бул.

 

золотистый,

 

Clav.

 

а

 

и

 

г

 

е

 

a,

 

Shaff.

 

(Clav.
rufescens,

 

Schaff.;

 

f

 

о

 

r

 

m

 

о

 

s

 

a,

 

Pers.).

 

-Походить

 

на

Clav.

 

В

 

о

 

t

 

г

 

у

 

ti

 

s,

 

однакожъ

 

ножка,

 

равно

 

какъ

 

и

вѣтви,

 

не

 

такъ

 

толсты,

 

водяпистѣе

 

,

 

дововоль-

но

 

упрутія,

 

изъ

 

желта

 

бѣлыя;

 

вѣтви

 

раздѣляются

 

на

многія

 

вѣточкп

 

съ

 

тупыми

 

концами;

 

цвѣтъ

 

ихъ

 

или

совершенно

 

желтый

 

или

 

же

 

онѣ

 

бываютъ

 

съ

 

крас-

новатыми

 

концами,

 

-иногда

 

нее

 

онѣ

 

оранжеваго

 

цве-
та

 

и

 

концы

 

желтые.

 

Въ

 

старости

 

цвѣтъ

 

ихъ

 

срав-

нивается

 

и

 

вѣтви

 

съ

 

вѣточками

 

дѣлаются

 

бледно-
желтыми,

 

вышиною

 

до

 

4-хъ

 

дюймовъ.

 

Я

 

изъ

 

опыта

знаю,

 

что

 

этоть

 

грибъ

 

съѣдобенъ,

 

но

 

по

 

своей

 

вяз-

кости

 

и

 

упругости

 

уступаетъ

 

въ

 

добротѣ

 

бул.

 

ма-

хровому,

  

Clav.

  

Botrytis.
Бул.

 

сѣрыи ,

 

(.lav.

 

g

 

r

 

i

 

s

 

e

 

a,

 

Pers.

 

—

 

Плотный
грибъ.

 

Ножка

 

толстая,

 

бѣловатая,

 

вѣтви

 

тонкія,
нѣсколько

 

морщинистый,

 

цвѣта

 

чериовато-сѣраго.

Въ

 

буковыхъ

 

лѣсахъ.

с.

 

Coryne.

 

Бул.

 

настоящій.

 

—

 

Простые,

 

булавча-
тые

 

грибы ,

 

которыхъ

 

часто

 

нѣсколько

 

срастается

внизу

 

между

 

собою.
Бул.

 

неровный,

 

Clav.

 

i

 

n

 

a

 

q

 

u

 

a

 

1

 

i

 

s,

 

Mull.

 

(C

 

1

 

a

 

v.

anuqstata,

 

belvola,

 

aurantiaca,

 

Pers.)
Весь

 

желтый,

 

ломкій,

 

сплошной:

 

булавочки

 

различ-

наго

 

вида,

 

иногда

 

вверху

 

вииотобразпо

 

раздвоенныя.

Растетъ

 

кучами

 

и

 

часто

 

нѣсколько

 

ихъ

 

срастаются

внизу

 

между

 

собою.

 

Въ

 

травѣ.
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Бул.

 

ломкій,

 

Clav.

 

f

 

г

 

a

 

g

 

i

 

I

 

i

 

s

 

,

 

Holmsk — Весь

 

бе-
лый

 

или

 

къ

 

верху

 

желтоватый,

 

весьма

 

ломкій;

 

бу-
лавочки

 

полыя,

 

довольно

 

тупыя,

 

впрочемъ

 

различ-

наго

 

вида.

 

Растетъ

 

пучками

 

па

 

земле.
Бул.

 

пестовыіі,

 

Clav.

 

pistillaris,

 

L.—Выши-
ною

 

въ

 

Ь-тъ

 

дюймовъ,

 

сплошной,

 

мясистый,

 

совер-

шенно

 

нагой,

 

толсто-булавчатый,

 

вверху

 

тупой,

 

жел-

тый

 

или-изъ

 

красна-буровато-желтый.

 

Растетъ

 

въ

лесахъ,

 

по

 

одиначке.
Бул.

 

язычковый,

 

Clav.

 

Ligula,

 

Schaff.

 

—

 

Тонко-
булавчатый,

 

вышиною

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ,
сплошной,

 

зубчато-мясистый,

 

вверху

 

тупой,

 

молодой
бледно-желтаго

 

цвета,

 

въ

 

старости

 

изъ-красна

 

буро-
желтый,

 

у

 

нижняго

 

конца

 

косматый.

 

Растетъ

 

куча-

ми

 

въ

 

лесахъ,

 

где

 

иногда

 

двое

 

или

 

трое

 

снизу

 

сра-

стаются

 

между

 

собою.
Бул.

 

зеленый,

 

Clav.

 

viridis,

 

Schrad.

 

(Geoglossum
viride,

 

Pers.)

 

Нагой,

 

зеленый;

 

поиска

 

мелко-чешуйча-
тая.

 

Въ

 

листвениыхт.

 

лесахъ.
Бул.

 

сплюснутый,

 

Clav.

 

ophioglossoides,
L.

 

(Geoglossum

 

glabrum,

 

Pers.)

 

Нагой,

 

сухой,

черноватый,

 

вышиною

 

около

 

1-го

 

дюйма;

 

ножка

мелко-чешуйчатая.

 

Въ

 

траве.
(Продолженье

  

въ

 

слѣд.

 

JW).

ПРАКПІЧНСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

КЪ

 

ПРИГОТОВЛЕННО
СОЛОДА.

(Окончаніе.)

с)

 

Сушеніе

 

солода.
§

 

23.

 

Изъ

 

предъидущаго

 

видно,

 

что

 

наилучшимъ

образомъ

 

приготовленып

 

солодь,

 

можетъ

 

быть

 

ис-

порченъ

 

при

 

неуменыі

 

обращаться

 

съ

 

нимъ

 

во

 

время

сушки

 

или

 

по

 

причине

 

дурно

 

устроенной

 

сушильни.

По

 

этому

 

то

 

операція

 

эта

 

должна

 

быть

 

ведена

 

съ

не

 

меныпимъ

 

стараніемъ

 

и

 

знаніемъ

 

дела,

 

какъ

 

и

предъидущія.

 

Приверженцы

 

рутины

 

находятъ

 

здесь
новое

 

доказательство,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

съ

 

перваго

 

взгля-

да

 

механическомъ

 

действіи,

 

знаніе

 

химіи

 

неизлиш-

нее,

 

и

 

что

 

только

 

при

 

свете

 

этой

 

науки,

 

можно

 

по-
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ступать

 

съ

 

уверенностію

 

въ

 

достиженіи

  

счастливаго

результата.

§

 

24.

 

Сушильни

 

бываютъ

 

двоякого

 

устройства,
одни,

 

въ

 

которыхъ

 

сгоревшій

 

и

 

горячій

 

воздухъ

 

пря-

мо,

 

непосредственно

 

проходить

 

чрезъ

 

слои

 

солода;

въ

 

другихъ

 

же

 

для

 

сушенія

 

солода

 

слуяситъ

 

чистый
воздухъ,

 

нагреваемый

 

трубами,

 

проводящими

 

дымъ.

Первыя

 

известны

 

подъ

 

имепемъ

 

голандскихъ

 

иимѣютъ

Форму

 

прямоугольной

 

пирамиды,

 

обращенной

 

верши-

ною

 

внизъ.

 

Голландская

 

сушильня

 

состоитъ

 

"изъ

 

пе-

чи

 

(

 

фиг,

  

1)

 

Р.

   

занимающей

 

нижнюю

 

часть

 

относи-
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тельно

 

большой

 

площади

 

L

 

,

 

или

 

лѣсовъ,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

разсыпаются

 

зерна.

 

—

 

Эти

 

леса

 

делаются:

 

а)
или

 

изъ

 

железныхъ

 

или

 

мѣдныхъ

 

листовъ,

 

продыра-

вленныхъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

на

 

каждый

 

квад-

ратный

 

дюймъ

 

приходилось

 

0

 

отверстій,

 

такого

 

од-

накожъ

 

діаметра,

 

чтобы

 

зерна

 

не

 

могли

 

провали-

ваться.

 

6)

 

Или

 

же

 

для

 

этой

 

цѣли

 

употребляются
сетки

 

или

 

ткани

 

изъ

 

железной

 

проволоки

 

—

 

такая

ткань,

 

правда,

 

стоить

 

гораздо

 

дороже

 

железныхъ
листовъ,

 

но

 

солодъ

 

разсыпанный

 

на

 

ней

 

требустъ
для

 

своего

 

высыханія

 

гораздо

 

менее

 

времени,

 

с)

 

На
некоторых-!,

 

еще

 

заводахъ

 

въ

 

Англіи

 

вместо

 

желез-
ныхъ

 

и

 

мѣдныхъ

 

листов!)

 

находятся

 

глиняныя

 

обож-
женныя

 

доски,

 

толщиною

 

около

 

Г/,

 

дюйма,

 

продырав-

ленныя

 

такимъ

 

образомъ

 

,

 

чтобы

 

отверстія

 

сни-

зу

 

доски

 

имели

 

9

 

лиши

 

въ

 

діаметре,

 

сверху

 

же

 

та-

кого

 

діаметра,

 

чтобы

 

зерна

 

не

 

могли

 

проваливаться. ->-

Для

 

приготовления

 

однакожъ

 

такпхъ

 

досокъ

 

годна

только

 

хорошая

 

глина,

 

т.

 

е.

 

иевязкая

 

и

 

старательно

обработанная,

 

потому

 

что

 

въ

 

противномъ

 

случае
нельзя

 

было

 

бы

 

обжечь

 

безъ

 

сплавленія

 

или

 

тре-

щинъ

 

и

 

кромЬ

 

того

 

доски

 

были

 

бы

 

слишкомъ

 

тяже-

лы.

§

 

25.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

солодъ

 

не

 

пригорелъ,
разстояніе

 

решетки

 

г

 

до

 

лвсовъ

 

LL,

 

въ

 

сушильне
этого

 

рода

 

должно

 

быть

 

до

 

12

 

Футовъ.

 

Съ

 

этою

 

це~
лію

 

въ

 

продолговатыхъ

 

^боковыхъ)

 

стѣнахъ

 

печи

 

на-

ходятся

 

запираемыя

 

отверстія

 

о

 

о

 

,

 

чрезъ

 

которыя.

по

 

мере

 

надобности,

 

впускается

 

холодный

 

воздухъ;

они

 

же

 

вместе

 

с.тужатъ

 

и

 

для

 

выметанія

 

ростковъ

солода,

 

по

 

мере

 

того,

 

какь

 

эти

 

последнее

 

спадываютъ

съ

 

лѣсовъ.

 

Сводъ

 

печи

 

В,

 

какь

 

видно

 

на

 

черт.

 

1,
устроенъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

только

 

вь

 

самой

средине

 

оставлено

 

небольшое

 

отверстіе

 

s,

 

для

 

выхо-

да

 

горячаго

 

воздуха,

 

который,

 

достигши

 

простран-

ства

 

С,

 

выходить

 

потомъ

 

подъ

 

леса

 

отверстіямн

 

іі.
СверХъ

 

того,

 

чтобы

 

устранить

 

всякую

 

опасность

 

по-

жара,

 

стены

 

(1,

 

d,

 

d,

 

d,

 

съ

 

внутренний

 

стороны

 

по-

крываются

 

черепицею

 

на

 

глине

 

или

 

извести,

 

печь

 

нее
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снабжается

 

покрышкою

 

изъ

 

желѣзныхъ

 

листовъ

 

или

черепицы

 

г,

 

г,

 

такъ

 

чтобы

 

ростки

 

спадающіс

 

съ

 

лѣ-

совъ,

 

це

 

могли

 

иа

 

ней

 

удерживаться,

 

но

 

сваливались

бы

 

въ

 

отверстія

 

о,

 

о.

%

 

26.

 

Что

 

касается

 

до

 

размѣровъ,

 

какихъ

 

должна

быть

 

площадь

 

или

 

лѣса

 

L,

 

Ь,

 

то

 

это

 

зависитъ

 

отъ

количества

 

солода

 

,

 

которое

 

за

 

одинъ

 

разъ

 

должно

быть

 

высушиваемо,

 

что

 

одиакожъ

 

очень

 

легко

 

можно

вычислить.

 

Такимь

 

образомъ,

 

желая

 

имѣть

 

сушильню

въ

 

8

 

четвертей

 

(12

 

новопольскихъ

 

корцевъ)

 

солода,

и

 

такъ

 

какъ

 

8

 

четвертей

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ

 

59

 

куб.
футовъ,

 

(*)

 

а

 

слой

 

солоду

 

на

 

лѣсахъ

 

не

 

долженъ

быть

 

толще

 

3

 

дюймовъ

 

или

 

'/%

 

Фута,

 

если

 

сушеніе
должно

 

происходить

 

съ

 

поспъшностію;

 

по

 

этому

 

пло-

щадь

 

LL

 

будетъ

 

занимать

 

236

 

квадратныхъ

 

Футовъ,

т.

 

е.

 

около

 

20

 

фут.

   

длины,

 

и

 

12

 

ф.

 

ширины.

§

 

27.

 

За

 

несколько

 

лѣтъ

 

предъ

 

симъ

 

въ

 

устрой-
стве

 

этой

 

сушильни

 

сдѣлано

 

измѣнеиіе,

 

которое

доставляетъ

 

въ

 

нрактикѣ

 

весьма

 

важныя

 

выгоды.

Оно

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

прибавляются

 

другіе

 

лѣ-

са

 

съ

 

проволочной

 

сѣткоц

 

т,т,

 

такихъ

 

же

 

самыхъ

размѣровъ

 

въ

 

6

 

Футахъ

 

выше,

 

какъ

 

видно

 

на

 

черт.

 

1.
Иа

 

этихъ

 

то

 

высшихъ

 

лѣсахъ

 

разсыпается

 

солодъ,

взятый

 

прямо

 

изъ

 

ростпльпй

 

или

 

вѣтрильны,

 

и

 

чрезъ

нисколько

 

часовъ,

 

когда

 

уже

 

значительно

 

просох-

нетъ,

 

спускается

 

на

 

низшіе

 

лѣса

 

LL

 

а

 

въ

 

тоже

время

 

на

 

лѣса

 

т,т,

 

насыпается

 

солодъ

 

свѣжій

 

или

влажный,

 

который

 

прежде

 

чѣмъ

 

дойдетъ

 

до

 

совер-

шенной

 

сухости,

 

отдѣляетъ

  

около

   

половины

   

воды.

§

 

28.

 

При

 

такомъ

 

устройствѣ

 

сберегается

 

значи-

тельное

 

количество

 

топлива,

 

потому

 

что

 

воздухъ

прошедшій

 

чрезъ

 

слой

 

солода,

 

помѣщепнаго

 

на

 

ниж-

нихъ

 

лѣсахь,

   

въ

 

отношеніи

   

къ

  

своей

   

температурѣ

(*)

 

Четверть

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

12,809, 7в„

 

куб.

 

дюііыовъ.
При

 

вычисленіи

 

и

 

переводѣ

 

новопольскаго

 

корца

 

на

 

русскую

четверть,

 

мелкія

 

дроби

 

отбрасывались,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

не

имѣютъ

 

здѣсь

 

практической

 

важности.

 

Любопытные

 

могуіъ

вычислить

 

—

 

корень

 

новопольскій

 

содержитъ

 

въ

 

себЬ

 

5,Ѵкуб.

Фута,

   

Иерее.



2if

еще

 

не

 

насыщенъ

 

влагою,

 

а

 

тьмъ

 

самымъ,

 

принуж-

денный

 

проходить

 

сквозь

 

верхніе

 

лѣса,

 

напитывает-

ся

 

новымъ

 

количествомъ

 

воды,

 

которая

 

теплотою

его

 

обращается

 

въ

 

парь.

 

Но

 

есть

 

еще

 

и

 

другая

 

не

меігье

 

важная

 

выгода

 

на

 

заводахъ,

 

гдѣ

 

по

 

этому

 

спо-

собу

 

устроены

 

сушилыш :

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

солодъ

на

 

верхнихъ

 

лѣсахъ,

 

предоставленный

 

дѣііствію

 

умѣ-

ренно

 

пагрѣтаго

 

воздуха,

 

освободившись

 

въ

 

значи-

тельномъ

 

количеств'!;

 

отъ

 

воды,

 

не

 

подвергается

 

пос-

лѣ

 

высыпатйя

 

его

 

на

 

льса

 

bL

 

затвердѣнію,

 

—

 

что

происходить

 

всегда,

 

когда

 

солодъ

 

бываетъ

 

влажиый.
§

 

29.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

голландскихт.

 

суиіцльняхъ

сгорѣвшій

 

воздухъ

 

непосредственно

 

проходить

 

чрезъ

слон

 

разсыпаниаго

 

на

 

лѣсахъ

 

солода;

 

по

 

этому

матеріаломъ

 

топлива

 

могутъ

 

служить

 

только

 

обож-
женный

 

каменный

 

уголь

 

(коксъ),

 

также

 

некоторые
сорты

 

ископаемаго

 

угля

 

и

 

нсобожженнаго,

 

не

 

даю-

щаго

 

дыма.

 

А

 

изъ

 

деревъ:

 

грабъ,

 

осина,

 

ольха,

букь

 

и

 

сухой

 

дубъ —дрова

 

эти

 

находятся

 

не

 

во

 

вся-

кой

 

местности,

 

а

 

потому

 

цѣпа

 

ихъ

 

выше

 

цѣны

 

хвой-
ных

 

ь

 

дровъ.

Сушилыш

   

аиглШскія
J§

 

30.

 

Гораздо

 

выгоднѣе

 

во

 

многихъ

 

отношспіяхъ

фиг.

   

2.

сушильни,

  

ікніьетііыа

 

подъ

 

названісмъ

   

анг.ііііскихь;
устройство

 

ихъ

   

ноказно

   

на

 

фиг.

   

2. — А — чугунная
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печь,

 

т

 

—

 

крышка

 

каменная

 

или

 

изъ

 

желѣзныхъ

 

ли-

стовъ,

 

опирающаяся

 

на

 

4

 

столбахъ

 

,

 

которая

 

непо-

зволяетъ

 

горячему

 

воздуху

 

прямо

 

уноситься

 

подъ

 

лѣ-

са,

 

но

 

распредъляетъ

 

его

 

по

 

сторонамъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

не

 

дозволяетъ

 

росткамъ

 

солода

 

падать

 

на

 

рас-

каленный

 

сводъ

 

печи.

 

Печь

 

устроена

 

на

 

прочномъ

фунтаментѣ

 

D,D,

 

на

 

которомъ

 

симметрически

 

вы-

ведены

 

стѣны

 

или

 

своды

 

s,s,

 

примыкающіе

 

къ

 

стъ-

намъ

 

сушильни.

 

Нагрѣтый

 

воздухъ,

 

помѣщающійся

во

 

всемъ

 

этомъ

 

пространств!;,

 

уходитъ

 

въ

 

огверстіс
К,

 

сдѣланное

 

въ

 

верху

 

сушильни

 

и

 

должеиъ

 

прово-

дить

 

чрезъ

 

проволочную

 

йѣтку

 

LL

 

а

 

вмѣсті;

 

съ

 

тѣмъ

вбпраетъ

 

въ

 

себя

 

воду

 

изъ

 

солода

 

и

 

ускоряетъ

 

его

сушеніе.

 

Для

 

усиленія

 

такой

 

тяги,

 

сдѣланы

 

вну-

три

 

печи

 

по

 

длинѣ

 

сводовъ

 

чугунныя

 

трубы

 

—

 

чрезъ

одни

 

концы

 

которыхъ

 

входитъ

 

снаруиш

 

холодный
воздухъ

 

ц

 

послѣ

 

сильнаго

 

нагрѣванія

 

входитъ

 

въ

закрытое

 

пространство,

 

а

 

оттуда

 

черезъ

 

лѣса

 

въ

 

от-

верстие

 

К.

 

Когда

 

этотъ

 

воздухъ

 

сухъ,

 

то

 

при

 

одина-

ковой

 

степени

 

нагрѣванія

 

можетъ

 

извлечь

 

несравненно

большее

 

количество

 

воды

 

изъ

 

солода,

 

нежели

 

дымъ,

а

 

по

 

этому

 

сушеніе

 

совершается

 

въ

 

кратчайшее

 

время.

Для

 

поддержанія

 

лѣсовъ

 

L,L,

 

и

 

всего

 

сруба,

 

на

 

кото-

фиг.

 

3.

                                

фиг.

 

4.

ромъ

 

они

 

устроены,

 

находится

 

6

 

крѣпкнхъ

 

чугун-

ныхъ

 

сто.ібовъ

 

Ѵ»ѴЛ°»

 

которые

 

видны

 

въ

 

раз-

рѣзѣ

 

на

 

фиг.

 

3,,

 

по

 

направленію

 

линіи

 

С.

 

X.

  

Дымъ
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въ

 

сушильнъ-

 

такого

 

устройства

 

уходить

 

въ

 

трубу,
которой

 

перпендикулярный

 

разрѣзъ

 

представленъ

 

на

фиг.

 

4;

 

она

 

раздѣлена

 

въ

 

срединѣ

 

и

 

снабжена

 

дву-

мя

 

задвижками

 

или

 

засовами

 

z,z.

 

До

 

этихъ

 

то

 

пре-

дѣловъ

 

проходятъ

 

дымовыя

 

трубы,

 

которыя

 

на

 

раз-

стояніи

 

3

 

Футовъ

 

подъ

 

.тѣсами

 

расходятся

 

по

 

всему

закрытому

 

пространств)

 

,

 

согрѣваютъ

 

воздухъ

 

и

 

тѣмъ

самымъ

 

ускоряютъ

 

сушеніе

 

солода.

§

 

31.

 

Сушильни

   

этого

   

рода

   

бываютъ

 

еще

 

такъ

устроены,

 

что

 

дымъ

 

проводится

 

трубами,

 

сдѣланны-

фиг.

   

А—а.

|

ми

 

изъ

 

же.іѣзных-ь

 

листовъ

 

или

 

кэфли,

 

проведенны-

ми

 

въ

 

закрытомъ

 

пространств 1!;,

 

возле

 

коихъ-

 

воздухъ

проходитъ

 

особенны.ми

  

каналами,

 

нагрѣвается,

 

про-

%
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ходить

 

чрезъ

 

дѣса

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

уиоситъ

 

воду

изъ

 

солода.

 

—

 

Чѣмъ

 

длиннѣе

 

будутъ

 

эти

 

трубы,
тѣмъ

 

болѣе

 

сгорѣвшій

 

воздухъ,

 

т.

 

е.

 

воздухъ,

 

вы-

ходящій

 

прямо

 

изъ

 

очага,

 

и

 

дымъ

 

отдаютъ

 

теп-

лоты

 

въ

 

пользу

 

высушиваема™

 

солода.

 

Фиг.

 

5 — а

 

и

 

о

нредставлястъ

 

въ

 

поперечномъ

 

разрѣзѣ

 

составъ

 

та-

кой

 

сушилыш.

 

А

 

—

 

очагъ,

 

къ

 

которомъ

 

вмѣето

 

обы-
кновенныхъ

 

прутьевъ

 

вложена

 

рвшетка

 

изъ

 

4-хъ
дюпмовыхъ

 

чугунньтхъ

 

трубъ.

 

— Такія

 

же

 

самыя

 

тру-

бы

 

образѵютъ

 

сводъ

 

надъ

 

рѣшеткою,

 

гдѣ

 

жарь

 

силь-

нѣе

 

всего

 

діііствуетъ.

 

Косвенная

 

часть

 

Ъ,Ь

 

снизу

 

и

сверху

 

выложена

 

чугуипымп

 

досками.

 

е,с

 

каналы

для

 

прохода

 

нагрѣтаго

 

воздуха,

   

который

 

отверстія-

ми

 

и,и

 

входитъ

 

въ

 

закрытое

 

пространство,

 

а

 

оттуда

еще

 

болѣе

 

нагрѣтый

 

дымовыми

 

трубами,

 

проходитъ

черезъ

 

лѣса

 

и

 

солодъ.

 

I

 

представляеть

 

верхъ

 

печи,

снабженной

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

отверстіями

 

т,т,

 

чрезъ
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которыя

 

раскаленный

 

воздухъ

 

и

 

дымъ

 

входятъ

 

въ

каналы,

 

проведенные

 

въ

 

три

 

ряда

 

одинъ

 

надъ

 

дру-

гимъ.

 

—

 

Боковыя

 

стѣны

 

двухъ

 

нижннхъ

 

рядовъ

 

дѣ-

лаются

 

изъ

 

кафли,

 

верхній

 

же

 

каналъ

 

весь

 

изъ

 

же-

л'взныхъ

 

листовъ

 

и

 

имѣетъ

 

верхъ

 

въ

 

видѣ

 

крыши,

чтобы

 

сваливающіяся

 

ростки

 

не

 

могли

 

на

 

немъ

 

удер-

живаться.

 

Дымъ

 

изъ

 

этихъ

 

каналовъ

 

входитъ

 

въ

 

ды-

мовыя

 

трубы,

 

проведеиныя

 

въ

 

двухъ

 

противополож-

ныхъ

 

стѣнахъ

 

сушильни

 

;

 

для

 

выхода

 

же

 

воздуха

находится

 

особенное

 

отверстіе

 

,

 

сдѣланиое

 

въ

 

верху

сушильни

 

и

 

поверхъ

 

крыши

 

,

 

надъ

 

отверстіемъ

 

уст-

раивается

 

плотная

 

досчатая

 

труба,

 

выпускающая

наръ.

 

Отъ

 

плотнаго

 

сколачиванія

 

этихъ

 

досокъ

 

мно-

го

 

зависитъ:

 

во

 

1-хъ,

 

потому

 

что

 

паръ

 

не

 

достигаетъ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

верхнихъ

 

частей

 

пивоварни,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

находится

 

помѣщеніе

 

хмѣля,

 

солода

 

или

 

яч-

меня

 

;

 

во

 

2-хъ,

 

бываетъ

 

несравненно

 

сильнѣйшая

тяга

 

воздуха,

 

нагрѣтаго

 

въ

 

трубѣ,

 

а

 

вмЬстѣ

 

съ

 

тѣмъ

его

 

прохожденіе

 

чрезъ

 

лѣса ,

 

что

 

опять

 

ускоряетъ

сушеніе

 

солода.

§

 

32.

 

Чтобы

 

въ

 

сушильнѣ

 

такого

 

устройства

 

вы-

сушить

 

данное

 

количество

 

солода,

 

необходимо

 

кро-

мѣ

 

всего,

 

дымовымъ

 

трубамъ

 

сообразные

 

размѣры,

для

 

вычисленія

 

же

 

этихъ

 

размѣровъ

 

нужно

 

знать

слѣдуюшее:

 

1)

 

сколько

 

солодъ,

 

имѣющій

 

высушить-

ся,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

воды.

 

2)

 

Сколько

 

квадратный
Футъ

 

листоваго

 

желѣза

 

въ

 

соприкосновеніи

 

съ

 

горя-

чимъ

 

дымомъ

 

въ

 

состояніи

 

провести

 

теплорода.

 

Что
касается

 

до

 

перваго,

 

то

 

ячмень

 

при

 

смягченіи

 

въ

 

мо-

чильномъ

 

чанѣ

 

вбираетъ

 

и

 

удерживаетъ

 

около

 

50

 

°/0

воды,

 

во

 

время

 

рощенія

 

и

 

провѣтриванія

 

отдѣляетъ

правда,

 

извѣстное

 

количество

 

воды

 

,

 

однакожъ

 

при

разсыпаніи

 

на

 

лѣсахъ

 

содержитъ

 

еще

 

около

 

42°/0

 

(*).

(*)

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

сказанное

 

количество

 

воды

 

содер-

житъ

 

въ

 

себѣ

 

солодъ

 

перенесенный

 

прямо

 

изъ

 

ростильни

'

 

на

 

лѣса,

 

въ

 

чемъ

 

убѣждаютъ

 

слѣдующіе

 

опыты,

 

сдѣланныя

мною

 

съ

 

этою

 

цѣлію ,

 

осенью

 

1846

 

года.

 

Солода

 

достаточ-

но

 

выросшего

 

отвѣшено

 

140

 

лотовъ

 

1-го

 

октябра,

 

а

 

потомъ

этотъ

 

солодъ

 

былъ

 

разсыпднъ

 

тонкими

 

слоями:

 

по

 

протест-
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А

 

такъ

 

какъ

 

четверть

 

солода

 

вѣситъ

 

среднимъ

 

числомъ

340

 

Фунт.,

 

по

 

этому

 

количество

 

воды

 

на

 

четверть

приходится

 

140

 

Фунт. — Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

для

высушиванія

 

10

 

четвертей

 

должно

 

бы

 

было

 

превра-

тить

 

въ

 

паръ

 

1400

 

Фунт,

 

воды

 

или

 

140гарнцевъ.

 

Ка-
сательно

 

другаго:

 

съ

 

точностію

 

произведенныя

 

опыты

показали,

 

что

 

квадратный

 

Футъ

 

желѣзнаго

 

листа,

въ

 

соприкосновении

 

съ

 

горячимъ

 

воздухомъ,

 

прово-

дилъ

 

100

 

единицъ

 

теплорода

 

въ

 

часъ.

 

(*)

 

Такъ

 

какъ

віи

 

24-

 

часовъ

 

вѣсъ

 

его

 

уменьшился

 

на

 

35

 

лотовъ,

 

т.

 

е.

 

со-

лодъ

 

вѣснлъ

 

105;

 

—

 

3-го

 

же

 

октября,

 

слѣдовательно

 

черезъ

48

 

часовъ,

 

пѣсилъ

 

только

 

91

 

лотъ,

 

или

 

уменьшился

 

еще

 

на

14

 

л.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прежнимъ

 

35

 

-•-

 

15

 

=

 

49

 

лотамъ,

 

что

 

со-

ставить

 

35

 

на

 

100.

 

Когда

 

солодъ

 

былъ

 

доведенъ

 

до

 

такого

состоянія

 

сухости,

 

что

 

ио

 

прошествіи

 

сутокъ

 

не

 

уменьшал-

ся

 

въ

 

вѣсѣ

 

—

 

что

 

было

 

доказательствомъ,

 

что

 

воздухъ,

 

при

обыкновенной

 

въ

 

то

 

время

 

температурь-

 

[-*-

 

10°

 

Р.),

 

уже

 

на-

сыщепъ

 

—

 

тогда

 

взято

 

такого

 

солода

 

10

 

лотовъ

 

,

 

который
при

 

помощи

 

пара

 

былъ

 

нагрѣваемъ

 

въ

 

сообразномъ

 

снаря-

де,

 

пока

 

солодъ

 

не

 

уменьшался

 

въ

 

вѣсѣ

 

окончательномъ

результат!;

 

оказалось

 

9

 

лотовъ

 

;

 

потеря

 

по

 

этому

 

простира-

лась

 

на

 

10

 

лотовъ

 

1,

 

т.

 

е.

 

10

 

на

 

100.

 

Это

 

убѣждаетъ

 

насъ,

какую

 

выгоду

 

доставляють

 

вѣтрильни

 

при

 

сушеніи

 

солода;

и

 

тамъ

 

гдѣ

 

онѣ

 

приличнаго

 

устройства,

 

солодъ

 

въ

 

нихъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

доведенъ

 

до

 

такого

 

состоянія

 

сухости,

 

что

 

толь-

ко

 

останется

 

уже

 

въ

 

немъ

 

10%

 

воды,

 

которую

 

нужно

 

выпа-

рить

 

послЬ

 

разсыпанія

 

солода

 

на

 

лѣсахъ,

 

тогда

 

какъ

 

взяв-

ши

 

прямо

 

изъ

 

ростильни,

 

нужно

 

было

 

бы

 

выпарить

 

41'/2%.
Къ

 

тому

 

же

 

и

 

то

 

представляетъ

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

важный

выгоды,

 

что

 

солодъ

 

такимъ

 

образомъ

 

подсушенный,

 

не

 

под-

вергается

 

болѣе

 

вреднымъ

 

нзмѣнепіямъ

 

на

 

лѣсахъ.

 

Соч.
(*)

 

За

 

единицу

 

теплорода

 

приннмаемъ

 

то

 

его

 

количество,

которое

 

потребно

 

для

 

нагрѣванія

 

кварты

 

воды

 

(2%

 

Фунта)
на

 

одинъ

 

градусъ

 

Цельзіева

 

или

 

стоградуснаго

 

термометра.

Для

 

опредѣленія

 

сколько

 

таковыхъ

 

единицъ

 

теплорода

 

мож-

но

 

получить

 

чрезъ

 

сожиганіе

 

даннаго

 

вѣса

 

различныхт.

 

ма-

теріаловъ

 

топлива,

 

употребляется

 

снарядъ,

 

извѣстный

 

подъ

именемъ

 

калориметра;

 

устройство

 

его

 

такъ

 

просто,

 

что

 

для

того,

 

чтобы

 

нмѣть

 

объ

 

немъ

 

понятіе,

 

очень

 

достаточно

 

од-

ного

 

описанія.

 

—

 

Это

 

прямоугольный

 

ящикъ,

 

сдѣланный

изъ

 

тонкой

 

мѣдн

 

,

 

на

 

днѣ

 

котораго

 

помѣщается

 

змееобраз-
ная

 

труба

 

изъ

 

того

 

же

 

металла,

 

узкііі

 

конецъ

 

которой

 

вы-

ставляется

 

изъ

 

боковой

 

стѣны

 

ящика,

 

а

 

широкііі

 

прикрѣ-

пляется

 

ко

 

дну

 

его

 

и

 

снабжается

 

превращенною

 

воронкою

Подъ

   

этою

 

то

 

воронкою ,

   

имѣющею

  

достаточную

 

вмѣсти.
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въ

 

продолженіи

 

часа

 

нужно

 

выпарить

 

14

 

гарнцевъ,

 

(*}
а

 

одинъ

 

гарнецъ

 

для

 

перехода

 

въ

 

газообразное

 

со-

стоите

 

требуегъ

 

2,600

 

единицъ

 

теплорода,

 

14

 

же

гарнцевъ

 

2, 600-}- 14~46. 400

  

единицъ,

   

разделивши
, пл

     

-

             

36/(00

         

„„.

                      

,

на

 

100,

 

будетъ

 

—^-

 

~z

 

364,

 

т.

 

е.

 

трубы,

 

чрезъ

 

ко-

торый

 

проходить

 

горячііі

 

воздухъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дымомъ,

мость,

 

сожигается

 

дерево

 

,

 

уголья

 

или

 

другія

 

горючія

 

т+.ля,
а

 

газы

 

отдѣляющіесл

 

при

 

горѣніи,

 

равно

 

какъ

 

и

 

нагрѣтыіі

воздухъ,

 

но

 

своей

 

легкости,

 

уносятся

 

подъ

 

воронку

 

и,

 

про-

шедши

 

всЬ

 

извилины

 

трубы,

 

выходить

 

наружу.

 

Чтобы

 

изъ

этихъ

 

газовъ

 

отнять

 

теплородъ,

 

образовавшійся

 

при

 

горѣпіи,

ящикъ

 

,

 

о

 

которомъ

 

идстъ

 

рѣчь,

 

котораго

 

вѣсъ

 

съ

 

точнос-

тію

 

опредѣленъ,

 

наливается

 

водою

 

,

 

температура

 

коей

 

съ

точностію

 

определяется

 

какъ

 

предъ

 

началомъ

 

опыта,

 

такъ

и

 

по

 

окончаніи

 

его,

 

что

 

показываетъ

 

термометръ,

 

вставлен-

ный

 

въ

 

крышкѣ

 

ящика.

 

Имѣя

 

данную

 

массу

 

воды

 

и

 

число

градусовъ

 

па

 

сколько

 

она

 

согрѣлась

 

и

 

прибавивши

 

къ

 

это-

му

 

количество

 

теплорода,

 

иоглощенное

 

ящикомъ

 

,

 

будемъ
ішѣть

 

все

 

количество

 

теплорода,

 

отдѣлечное

 

дровами

 

пли

другимъ

 

матеріаломъ

 

топлива.

 

При

 

дЬланін

 

этихъ

 

оиытовъ

теряется

 

извѣстное

 

количество

 

теплорода

 

чрезъ

 

лучеиспус-

каніе

 

ящика ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

чрезъ

 

сонрикосновеніе

 

его

 

съ

воздухомъ :

 

это

 

устранено

 

способомъ

 

сколько

 

простымъ,

столько

 

и

 

остроумпымъ— цосредетвомъ

 

употребленія

 

для

 

ка-

лориметра

 

воды

 

на

 

столько

 

градусовъ

 

холоднѣйшей

 

окру-

жающаго

 

воздуха

 

,

 

на

 

сколько

 

градусовъ

 

эта

 

вода

 

игіѣетъ

быть

 

теплѣе

 

воздуха

 

по

 

окончаніи

 

опыта.

 

Въ

 

этоиъ

 

случаѣ

въ

 

первой

 

половинѣ

 

опыта

 

воздухъ

 

нагрѣваетъ

 

ящикъ

 

,

 

во

второй

 

напротивъ

 

—

 

отнимаетъ

 

отъ

 

него

 

теплородъ,

 

а

 

такъ

какъ

 

оба

 

эти

 

слѣдствія

 

равны

 

,

 

по

 

этому

 

потеря

 

теплорода

но

 

прнчипв

 

распространена

 

ея

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

совершен-

но

 

уничтожается.

 

На

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

основаніи,

 

хотя

 

ни-
сколько

 

но

 

отличному

 

способу,

 

сдЬланъ

 

аппаратъ,

 

служащш

для

 

опредѣленія

 

количества

 

теплорода,

 

содержащагося

 

въ

яодяномъ

 

парѣ

 

въ

 

скрытіюмъ

 

состояніи

 

н

 

который

 

отдѣ-

ляется

 

при

 

обращеніи

 

пара

 

въ

 

жидкость.

 

Изъ

 

опьітовъ

 

сдѣ-

ланныхъ

 

съ

 

этою

 

цЬлію

 

оказалось ,

 

что

 

1

 

килограммъ

 

(2'Д
Фунта)

 

водянаго

 

пара,

 

переходя

 

въ

 

жидкое

 

состояніе,

 

отдѣ-

ляетъ

 

550

 

единицъ

 

теплорода,

 

такое

 

количество

 

теплоты

потребно

 

чтобы

 

совершенно

 

выпарить

 

2'Д

 

ф.

 

или

 

кварту

воды

 

нагрѣтой

 

до

 

100°

 

Цель.,

 

но

 

если

 

бы

 

вода

 

предвари-

тельно

 

имѣда

 

температуру

 

0°,

 

то

 

потребовалось

 

бы

 

650

 

еди-

ницъ

 

теплорода.

 

Сои.
(*)

 

Считая

 

10

 

рабочпхъ

 

часовъ.

 

Персе.



м

должны

 

имѣть

 

364

 

кв.

 

Фут.

 

поверхности

 

,

 

чтобы
доставили

 

нужную

 

теплоту

 

для

 

наиболыиаго

 

коли-

чества

 

солода

 

въ

 

продолженіи

 

10

 

часовъ.

 

По

 

этому

давши

 

имъ

 

15

 

дюймовъ

 

въ

 

діамѣтрѣ,

 

окружность

будетъ

 

заключать

 

3,92

  

Фут.,

  

а

 

следовательно

 

длина

-^—

 

—

 

92,85;

 

возьмемъ

 

100

 

Футовъ,

 

потому

 

что

 

часть

бляхи

 

будетъ

 

осаждена

 

въ

 

стѣны.

§

 

33.

 

Вмѣсто

 

трубъ

 

изъ

 

бляхи

 

.можно

 

сделать

каналы

 

изъ

 

чугуна

 

для

 

провода

 

дыма, — въ

 

такомъ

случаѣ

 

поверхность

 

ихъ

 

Можетъ

 

быть

 

въ

 

половину

менѣе,

 

потому

 

что

 

чугунныя

 

стѣны,

 

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

значительную

 

толщину,

 

проводятъ

 

теплорода

 

въ

 

дан-

ное

 

время

 

почти

 

въ

 

два

 

раза

 

болѣе

 

нежели

 

трубы
изъ

 

бляхи,

 

т.

 

е.

 

квадратный

 

Футъ

 

ихъ

 

поверхности

отдаетъ

 

воздуху

 

въ

 

течепіе

 

одного

 

часа

 

250

 

едииицъ

теплорода.

 

Англійскія

 

сушильни

 

имѣютъ

 

еще

 

и

 

то

преимущество

 

передъ

 

голландскими,

 

что

 

при

 

сушеніи
на

 

нихъ

 

солода

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

дрова,

 

даю-

щія

 

при

 

своемъ

 

горѣніп

 

дымъ

 

густой

 

или

 

которыя

коптятъ,

 

какъ-то

 

сосновыя,

 

еловыя,

 

пихтовыя,

 

а

 

да-

же

 

и

 

торфъ,

 

—

 

такой

 

матеріалъ

 

топлива

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

находится

 

въ

 

болыпомъ

 

изобиліи.
§

 

34.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

пивоварпяхъ,

 

гдѣ

 

приготов-

ляется

 

пипа

 

всегда

 

значительное

 

количество,

 

какъ

напр.

 

въ

 

Баваріи,

 

для

 

прнготовленія

 

запаса

 

для

 

лѣт-

нихъ

 

мѣсяцевъ

 

, —можно

 

пользоваться

 

теплородомх,

заключающимся

 

въ

 

дыму

 

и

 

согрѣвшемъ

 

воздухѣ,

 

вы-

ходящпхт»

 

изъ

 

подъ

 

котловъ

 

и

 

употребить

 

его

для

 

сушенія

 

солода.

 

Для

 

этой

 

п.ѣли

 

на

 

высот!;,

 

на

которой

 

должна

 

быть

 

помещена

 

сушильня

 

делает-
ся

 

чугунная

 

вьюшка,

 

но

 

закрытіп

 

которой

 

дымъ

принуяідепъ

 

проходить

 

по

 

горнзанталыш

 

проведен-

нымъ

 

капаломТ)

 

или

 

трубамъ

 

изъ

 

лпстоваго

 

железа. —

Изъ

 

таковыхъ

 

каналовъ

 

опъ

 

опять

 

входитъ

 

въ

 

отвер-

стіе,

 

сделанное

 

надъ

 

вьюшкою

 

той

 

же

 

самой

 

трубы,
если

 

только

 

бываетъ

 

одна

 

труба,

 

а

 

ежели

 

ихъ

 

бы-
ваете

 

двѣ,

 

то

 

гораздо

 

выгоднѣе

 

выпускать

 

дымъ

 

не

прежде,

 

какъ

 

после

 

обхода

 

трубъ

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

из-
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гибахъ

 

и

 

тогда

 

уже

 

выпускать

 

въ

 

другую

 

дымовую

трубу.

 

Пространство,

 

въ

 

которомъ

 

проведены

 

эти

каналы,

 

надлежитъ

 

оградить

 

стенами

 

однакон«е

 

такъ,

чтобы

 

стѣны

 

эти

 

отстояли

 

па

 

10—20

 

дюймовъ

 

отъ

трубы.

 

Высота

 

этихъ

 

стѣпъ

 

должна

 

быть

 

3

 

Фута,

на

 

нихъ

 

то

 

кладутся

 

желіззныя

 

полосы,

 

а

 

на

 

этихъ

послѣднихъ

 

леса

 

изъ

 

продыравленныхъ

 

яіелѣзныхъ

листовъ,

 

или

 

еще

 

лучше,

 

изъ

 

сѣтки

 

отъ

 

12— ^дюй-
мовъ

 

надъ

 

трубами.

 

Такіе

 

трубы

 

должны

 

имѣть

 

отъ

15

 

до

 

18

 

дюймовъ

 

въ

 

діаметрв

 

и

 

до

 

9

 

дюймовъ
надъ

 

поломъ

 

расходится,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

поддер-

живаются

 

подпорами

 

изъ

 

желѣзныхъ

 

прутьевъ.

 

Въ
одной

 

изъ

 

стѣнъ

 

огражденнаго,

 

т.

 

о.

 

пространства

дѣлается

 

дверь,

 

чрезъ

 

которую

 

работники

 

могутъ

входить

 

для

 

выметанія

 

ростковъ

 

солода,

 

также

 

для

выметанія

 

изъ

  

трубъ

 

или

 

каналовъ.

§

 

35.

 

Во

 

многихъ

 

пивоварняхъ

 

Царства

 

Польска-
го

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

вышли

 

нзъ

 

употреблеиія
сушильни,

 

который

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

отношеніяхъ

 

не

достигаютъ

 

своей

 

цѣли.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сожиганіе
горючаго

 

матеріала

 

въ

 

нихъ

 

производится

 

иовсемвст-

но

 

безъ

 

расчету,

 

дымъ

 

при

 

такомъ

 

несовершенномъ

горѣніи,

 

поднимаясь,

 

содержитъ

 

въ

 

себе

 

кромѣ

 

сажи,

въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

пригорѣлое

 

масло

 

и

такъ

 

называемую

 

древесную

 

кислоту

 

(уксусную).

 

Со-
лодъ,

 

по

 

разсыпанію

 

его

 

налѣсахъ,

 

будучи

 

еще

 

хо-

лоднымъ

 

и

 

мокрымъ,

 

до

 

такой

 

степени

 

напитывает-

ся

 

этими

 

веществами,

 

что

 

и

 

по

 

сѳвершенномъ

 

высы-

ханіи,

 

удерживаете

 

въ

 

себѣ

 

запахъ

 

свойственный
дыму,

 

а

 

во

 

вкусѣ

 

его

 

ощущается

 

пригорелое

 

масло.

Сверхъ

 

того,

 

по

 

причине

 

несоразмѣрнаго

 

располо-

женія

 

лвсовъ,

 

т.

 

е.въФормѣ

 

крыши,

 

разсыцанный
тамъ

 

солодъ

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

высушенъ

 

од-

нообразно,

 

потому

 

что

 

подъ

 

верхомъ

 

онъ

 

нагревает-

ся

 

очень

 

сильно,

 

а

 

внизу

 

почти

 

нисколько

 

не

 

нагре-
вается, —

 

а

 

что

 

всего

 

хуже,

 

что

 

самое

 

мвшаніе

 

при

такомъ

 

устройств!;

 

бываете

 

весьма

 

затруднительно;

все

 

это

 

неимѣетъ

 

мѣста

 

въ

 

сугаильняхъ

 

голланд-

скихъ

 

и

 

англійскихъ,

   

въ

  

которыхъ

 

лѣса

   

устроены
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горизонтально

 

и

 

теплота,

 

какъ

 

видно

 

съ

 

перваго

взгляда,

 

бываетъ

 

"вездѣ

 

одинакова.

 

Впрочемъ

 

при-

баѵнвъ

 

къ

 

этому

 

,

 

что

 

сквозь

 

лѣса

 

,

 

сплетенные

просто

 

изъ

 

прутьевъ

 

или

 

сложенные^

 

изъ

 

пиле-

ныхъ

 

досокъ,

 

проваливается

 

много

 

зеренъ,

 

что

 

та-

ковыя

 

зерна

 

сгораютъ,

 

а

 

вмъстѣ

 

съ

 

этимъ

 

затрудня-

ютъ

 

и

 

даяіе

 

останавливаютъ

 

притокъ

 

согрѣтаго

 

возду-

ха, —

 

и

 

тогда

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

вѣрное

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

певыгодное

 

попятіе

 

о

 

нашихъ

 

сушильняхъ,

т.

 

е.

 

польскихъ,

 

на

 

которыхъ

 

наилучшимъ

 

образомъ
приготовленный

 

солодъ,

 

предварительною

 

обработ-
кою,

 

при

 

сушеніи

 

въ

 

этихъ

 

сушильняхъ,

 

нотерялъ

 

бы
свои

 

хорошія

 

качества

 

(*).

 

Не

 

смотря

 

на

 

столько

 

и

такъ

 

важпыхъ

 

недостатковъ,

 

показанныхъ

 

при

 

уст-

ройствѣ

 

дымовыхъ

 

сушиленъ,

 

находится

 

еще

 

не

 

мало

пивоваровъ —рутпнистовъ,

 

которые

 

утверяідаютъ,

 

что

изъ

 

солода

 

высушеннаго

 

на

 

англійскихъ

 

сушильняхъ,

невозможно

 

приготовить

 

хорошаго

 

пива

 

—

 

вотъ

 

что

значитъ

 

сила

 

привычки

 

и

 

ея

 

спутника —

 

предразсудка!
Предосторожности

 

при

 

сушеніи

 

солода.
§

 

36.

 

Многіе,

 

считая

 

суіпеніе

 

солода

 

дѣломъ

весьма

 

простымъ

 

и

 

малой

 

важности,

 

поручаютъ

 

его

работникамъ,

 

не

 

пмѣющимъ

 

ни

 

малѣіішаго

 

понятія
о

 

томъ,

 

что

 

происходить

 

во

 

время

 

сушепія,

 

почему

таковоіі

 

солодъ

 

часто

 

бываетъ

 

попорченъ

 

въ

 

самомъ

сушеніи.

 

Дли

 

избѣжанія

 

этого

 

и

 

чтобы

 

получить

продуктъ

 

совершенно

 

однородный

 

и

 

хорошаго

 

качес-

тва,

 

надлежитъ

 

сохранять

 

его

 

съ

 

надлежащею

 

осторо-

жностію:

 

1)

 

не

 

должно

 

разсынать

 

зерна

 

на

 

лѣсахъ

слоями

 

толще

 

3

 

дюіімовъ.

 

2)

 

Съ

 

перваго

 

раза

 

нагрѣ-

вать

 

слегка

 

(*).

 

3)

 

Часто

 

и

 

старательно

 

перемешивать.
Отъ

 

несоблюдения

 

этихъ

 

правилъ

 

зерна

 

совсѣмъ

 

или

отчасти

 

потеряли

 

бы

 

сладкій

  

вкусъ,

  

а

 

иногда,

   

по-

(*)

 

Тоже

 

можно

 

сказать

 

,

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

въ

 

большей

 

сте-
пени,

 

о

 

прпготовленіи

 

большей

 

части

 

солода

 

въ

 

Россів.

 

Перее.
(*)

 

Отъ

 

такого

 

постепеннаго

 

нагрѣванія

 

солодъ

 

еще

 

зна-
чительно

 

увелпчнваетъ

 

свою

 

сладость

 

,

 

и

 

дѣііствительно

 

со-

лодъ,

 

пока

 

влаженъ,

 

часть

 

оставшагося

 

крахмала,

 

чрезъ

 

об-
разованіе

 

діастаза,

 

обращается

 

въ

 

сахаръ.

  

Соч.
Томъ

 

III.

 

Отд.

 

II

                                             

3
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лучивши

 

твердость

 

плодовыхъ

 

косточекъ,

 

напр.

 

кос-

точекъ

 

сливъ,

 

вишень,

 

и

 

т.

 

п.

 

едѣлались

 

бы

 

нераст-

воримыми

 

въ

 

и

 

водѣ

 

неспособными

 

къ

 

дальнейшему

превращенію

 

части

 

ихъ

 

въ

 

сахаръ.

Перемѣны,

 

которыми

 

подвергается

 

ячмень

 

по

 

приготов-

лены

 

изъ

 

него

 

солода.
§

 

37.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

во

 

время

 

проростанія

 

зеренъ

происходитъ

 

вещество

 

называемое

 

діастазомъ,

 

отъ

образованія

 

котораго

 

часть

 

крахмала

 

обращается

 

въ

сахаръ,

 

по

 

кромѣ

 

того

 

ячмень,

 

по

 

переработкѣ

 

на

 

со-

лодъ,

 

подвергается

 

еще

 

и

 

другому

 

измѣненію,

 

т.

 

е.

увеличивается

 

въ

 

объемѣ

 

и

 

теряетъ

 

въ

 

вѣсѣ;

 

разни-

ца

 

же

 

въ

 

томъ

 

и

 

тѣмъ

 

большая,

 

чѣмъ

 

долѣе

 

про-

исходило

 

ращеніе.

 

По

 

этому

 

слѣдовательно

 

въ

 

стра-

нахъ,

 

гдѣ

 

этотъ

 

артикулъ

 

составляетъ

 

предметъ

торговли,

 

продающій

 

на

 

вѣсъ

 

старается

 

какъ

 

можно

скорѣе

 

прервать

 

ращеніе;

 

напротивъ,

 

когда

 

солодъ

продается

 

на

 

мѣру,

 

дозволяютъ

 

росткамъ

 

достигать

значительнѣйшей

 

длины.

 

Покупая

 

на

 

вѣсъ,

 

можно

еще

 

быть

 

обманутымъ,

 

когда

 

солодъ,

 

какъ

 

это

 

ино-

гда

 

попадается,

 

бываетъ

 

немного

 

увлаженнымъ,

 

что-

бы

 

зерна

 

его

 

получили

 

полноту;

 

эта

 

прибавка

 

невред-

на

 

въ

 

маломъ

 

количествѣ,

 

но

 

при

 

значительномъ

 

при-

бавленіп

 

воды

 

солодъ,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

под-

вергается

 

порчѣ,

 

въ

 

особенности

 

если

 

долженъ

 

быть
долго

 

сохраняемъ.

§

 

38.

 

Ячмень

 

по

 

переработкѣ

 

на

 

солодъ

 

и

 

высу-

шиваніи

 

увеличивается

 

отъ

 

*/9

 

до

 

'/8

 

въ

 

своемъ

 

объ-
еме,

 

а

 

потому

 

изъ

 

четверти

 

ячменя

 

получается

 

око-

ло

 

72

 

гарнцевъ

 

солода,

 

очищеннаго

 

отъ

 

ростковъ

 

или

цвѣта,

 

(который

 

примѣрно

 

уменыпаетъ

 

вѣсъ

 

зерна

около

 

ЗУ2 °/0 ),

 

однакожъ

 

это

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

когда

 

ячмень

 

употребленъ

 

былъ

 

совершенно

 

чистый,

и

 

хорошаго

 

достоинства,

 

въ

 

противпомъ

 

же

 

случаѣ

объемъ

 

солода

 

будетъ

 

меньше

 

объема

 

зерна

 

передъ

ращеніемъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

вѣса,

 

то

 

это

 

вещь

 

со-

вершенно

 

другая:

 

такъ

 

ячмень

 

но

 

высолодованіи

 

те-

ряетъ

 

20°/0 ,

 

ноизънихъ

 

12°/0

 

составляетъ

 

вода,

 

на-

ходящаяся

 

въ

 

суровомъ

 

зернѣ

 

;

  

по

 

этому

 

на

 

потерю
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при

 

солодованіи

   

надлежит*,

  

полагать

 

только

 

8°/0 ,

 

а

именно

 

:

1У, 0/0

 

оказалось

 

потери

 

при

 

замачиваніи

 

въ

 

чанѣ.

3

            

tj------ —

      

во

 

время

 

ращенія

 

и

З 1/,

         

—

 

—

        

—

      

при

 

отдъленіи

 

высушенныхъ

ростковъ.

Признаки

 

хорошаго

 

солода.

§

 

39.

 

Зерна

 

хорошаго

 

солода

 

должны

 

:

 

1)

 

быть
полными

 

какъ

 

при

 

ячменѣ

 

несолодованномъ

 

и

 

съ

 

тон-

кою

 

кожицею.

 

2)

 

Крошиться

 

безъ

 

.

 

затрудненія ,

 

и

при

 

томъ

 

имѣть

 

муку

 

бѣлую

 

,

 

вкусъ

 

сладкій

 

и

 

за-

пахъ

 

ароматный,

 

ему

 

свойственный.

 

3)

 

Мука

 

въ

 

нихъ

должна

 

растираться

 

съ

 

легкостью

 

и

 

писать

 

на

 

подо-

біе

 

мѣла.

§

 

40.

 

Зерна

 

не

 

обладающія

 

этими

 

качествами

 

и

имѣющія

 

твердость

 

плодовыхъ

 

косточекъ,

 

суть

 

совер-

шенно

 

попорченпыя

 

и

 

не

 

годятся

 

какъ

 

для

 

пригото-

вленія

 

пива,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

употребленія

 

въ

 

ви-

иокурняхъ.

 

Причины

 

такой

 

порчи

 

суть :

 

а)

 

Когда
зерно

 

было

 

проросшимъ

 

на

 

полѣ.

 

Ъ)

 

Когда

 

свезен-

ное

 

влажнымъ

 

запрѣло

 

въ

 

гумнѣ.

 

с)

 

Когда

 

отъ

 

течи

согрѣлось

 

въ

 

амбарѣ

 

или

 

скирдѣ.

 

d)

 

Когда

 

въ

 

мо-

чильномъ

 

чанѣ

 

слишкомъ

 

было

 

смягчено,

 

е)

 

Когда
слишкомъ

 

согрѣлось

 

въ

 

ростильнѣ

 

или

 

на

 

чердакѣ

или

 

вѣтрильнѣ.

 

f)

 

Когда

 

разсыпались

 

мокрыя

 

зерна

на

 

лѣсахъ

 

или

 

когда

 

съ

 

разу

 

подвергались

 

они

 

силь-

ному

 

жару

 

въ

 

сушильнѣ.

 

Солоды

 

приготовленные

 

въ

меныиихъ,

 

въ

 

особепности

 

нивоварняхь

 

царства

 

Поль-
скаго,

 

по.большей

 

части

 

состоять

 

изъ

 

зеренъ

 

такимъ

образомъ

 

затвердѣ.іыхъ,

 

потому

 

что

 

при

 

выборѣ

 

яч-

меня

 

не

 

смотрятъ

 

на

 

его

 

доброту,

 

а

 

при

 

солодованіи
не

 

слѣдуютъ

 

правильному

 

процессу,

 

который

 

былъ
бы

 

основа ігь

 

на

 

вышесказанныхъ

 

правидахъ. —Безъ
этого

 

однакожъне

 

возможно

 

получить

 

солода

 

однооб-
разнаго

 

и

 

всегда

 

хорошаго,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

если,

 

какъ

это

 

часто

 

дѣлается,

 

ячмень

 

замачивается

 

вмѣстѣ

 

изъ

разныхъ

 

мѣстностей,

 

или,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

свѣягесо-

бранный

 

съ

 

двухъ

 

и

 

трехъ-лѣтнимъ .

3*
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Очищеніе

 

солода

 

отъ

 

ростковъ.

§

 

41.

 

Высушенные

 

ростки

 

или

 

такъ

 

называемый
цвѣтъ

 

солода

 

имѣютъ

 

вкусъ

 

цепріятный

 

,

 

горькова-

тый,

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

по

 

этому

 

отделять

 

отъ

 

солода

предъ

 

употреблёніемъ

 

на

 

пиво

 

,

 

потому

 

что

 

въ

 

про-

тивном*

 

случаѣ

 

,

 

приготовленный

 

папитокъ

 

много

потерялъ

 

бы

 

въ

 

своей

 

добротѣ.

 

Это

 

очищеніе

 

доллс-

но

 

производить

 

тотчас*

 

послѣ

 

высушиванія,

 

потому

что

 

ростки

 

въ

 

такомъ

 

случаі;

 

легко

 

крошатся

 

и

 

опа-

дают*.

 

Съ

 

другой

 

опять

 

стороны,

 

если

 

бы

 

солодъ

былъ

 

оставленъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

цвѣтомъ

 

для

 

сохраненія
на

 

долгое

 

время,

 

то

 

онт>

 

подвергся

 

бы

 

безъ

 

сомнѣ-

нія

 

порчѣ,

 

потому

 

что

 

ростки

 

эти

 

имѣютъ

 

свойство
притягивать

 

влагу.

§

 

42.

 

Процессъ

 

очищенія

 

солода

 

весьма

 

легкій
и

 

простои

 

,

 

для

 

этого

 

солодъ

 

или

 

нѣсколько

 

разъ

перебрасывается

 

лопатами

 

послѣ

 

высушиванія,

 

или

топчутъ

 

его

 

работники,

 

обутые

 

въ

 

деревянные

 

баш-
маки

 

,

 

разсыпавъ

 

въ

 

тонкій

 

слой.

 

Для

 

очищенія
слѣдовательно

 

солода

 

отъ

 

ростковъ

 

,

 

употребляются
различные

 

способы

 

;

 

я

 

видѣлъ

 

приличное

 

для

 

этого

устройство

 

въ

 

мюнхенскихъ

 

пивоварняхъ.

 

Там*

 

по

открошеиіи

 

ростковъ

 

солодъ

 

ссыпают*

 

въ

 

ящикъ,

похожій

 

на

 

мельничный

 

ковшъ,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

служитъ

 

и

 

мѣрою.

 

Изъ

 

такого

 

ящика,

 

по-

мѣщепнаго

 

на

 

полу

 

чердака

 

или

 

комнаты

 

въ

 

нис-
колько

 

этажей,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

верхиихъ

 

этажей,

 

гдѣ

также

 

находятся

 

лѣса

 

сушильни.

 

При

 

открываніи
подвияшаго

 

дна

 

этого

 

ящика

 

солодъ

 

сыплется

 

на

 

си-

то,

 

состоящее

 

изъ

 

сѣткп

 

желтой

 

мѣди,

 

такъ

 

частой,

чтобы

 

только

 

одни

 

ростки

 

могли

 

проваливаться.

 

Это
сито

 

имѣегъ

 

2

 

Фута

 

ширины

 

и

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

длины

и

 

поставлено

 

подъ

 

угломъ

 

около

 

45°

 

(болѣе

 

или

 

ме-

нее).

 

Пространство

 

же,

 

чрезъ

 

которое

 

проходит*

 

со-

лодъ

 

изъ

 

ковша

 

на

 

сито,

 

равно

 

и

 

самое

 

сито

 

огоро-

жено

 

стѣнками

 

такъ,

 

чтобы

 

солодъ

 

не

 

могъ

 

раз-

сыпаться

 

въ

 

стороны,

 

но

 

пересыпаясь

 

черезъ

 

сито,

падалъ

 

бы

 

на

 

полъ

 

нижняго

 

этажа;

 

ростки

 

же,

провалившись

   

черезъ

   

сито,

    

падают*

 

въ

 

особенную
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каморку,

 

въ

 

которой

 

устроена

 

особенная

 

дверь,

 

чрезъ

которую

 

входятъ

 

для

 

выметанія

 

ростковъ

 

(*).
§

 

42.

 

Такимъ

 

образомъ

 

очищенный

 

солодъ

 

(лишь
бы

 

только

 

былъ

 

срхраплемъ

 

въ

 

сухомъ

 

мѣств)

 

мо-

жет*

 

сохраняться

 

въ

 

продолженіи

 

нѣкотораго

 

вре-

мени,

 

иногда

 

даже

 

до

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе,

 

потому

что

 

зерна

 

его

 

,

 

увеличпвъ

 

въ

 

значительной

 

степени,

вслѣдствіе

 

выростанія,

 

свою

 

пористость,

 

притягива-

ютъ

 

влагу

 

изъ

 

воздуха,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

самое

 

содержа-

щіяся

 

въ

 

нихъ

 

вещества

 

подвергаются

 

раз.южепію,
и

 

потому

 

въ

 

особенности

 

,

 

что

 

зерна

 

заключаютъ

 

нѳ

одинъ

 

крахмалъ

 

,

 

но

 

вмістѣ

 

сахаръ

 

и

 

измѣненныя

въ

 

некоторой

 

степени

 

азотистыя

 

вещества

 

(бѣлкови-

ну

 

и

 

клейковину) .

 

Что

 

это

 

действительно

 

такъ

 

,

 

я

убѣдился

 

на

 

солодѣ

 

собственна™

 

приготовленія ;

 

та-

коіі

 

свѣжеприготовленный

 

солодъ

 

обладалъ

 

всѣми

желаемыми

 

качествами

 

,

 

—

 

по

 

истеченіи

 

однакожъ

двухъ

 

лѣтъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

былъ

 

сохраняемъ

въ

 

сухомъ

 

мѣстѣ

 

,

 

совершенно

 

иотерялъ

 

свой

 

слад-

кій

 

вкусъ

 

и

 

свойственный

 

ему

 

запах*,

 

а

 

послѣ

 

при-

бавленія

 

его

 

к*

 

картофельному

 

крахмалу,

 

разведен-

ному

 

потребным*

 

количествомъ

 

воды

 

при

 

58°

 

Р.,
нисколько

 

не

 

дѣйствовалъ

 

па

 

превращеніе

 

крахмала

въ

 

сахаръ.

 

Еще

 

вреднѣйшія

 

происходятъ

 

послѣд-

ствія

 

отъ

 

употребленія

 

на

 

пиво

 

солода,

 

который

 

оста-

вался

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

соприкосновеніи

 

съ

 

влаж-

иымъ

 

воздух омъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

опытъ

 

показалъ,

что

 

діастазъ,

 

находящейся

 

въ

 

солодѣ,

 

подъ

 

вліяпіемъ
атмосферной

 

теплоты

 

и

 

влажности

 

подвергается

 

та-

кому

 

измѣненію,

 

что

 

дѣлаясь

 

даяге

 

иногда

 

Фермен-

том*,

 

монгетъ

 

следовательно

 

сахаръ

 

и

 

декстринъ

превратить

 

в*

 

молочную

 

кислоту.

Опредѣленіе

 

доброты

 

солода.
§

 

43.

  

Мы

 

уже

 

сказали

 

,

    

что

 

на

 

солодъ

 

надобно

(*)

 

Опытные

 

хозяева

 

приэнаютъ

 

за

 

весьма

 

удобную,

 

для

обламыванія

 

ростковъ

 

солода,

 

машинку

 

Фелленберга,

 

на-

значенную

 

для

 

очищенія

 

клеверныхъ

 

сѣмянъ

 

отъ

 

плёнокъ,

 

и

считаютъ

 

ее

 

даже

 

за

 

болѣе

 

удобную

 

для

 

солода,

 

чѣмъ

 

для

клевера.

 

Перев.
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употреблять

 

отборнѣйшій

 

ячмень ,

 

четверть

 

такого

ячменя

 

вѣситъ

 

отъ

 

420

 

—

 

440

 

Фунтовъ,

 

а

 

такъ

 

какъ

во

 

время

 

солодованія

 

онъ

 

теряетъ

 

20°/0 ,

 

по

 

этому

солодъ

 

хорошо

 

приготовленный

 

,

 

изъ

 

отличнаго

 

яч-

меня

 

содержит*

 

въ

 

одной

 

четверти

 

отъ

 

340

 

до

 

355
Фунтовъ.

 

Вѣсъ

 

этотъ

 

можетъ

 

служить

 

основаніемъ
для

 

оцѣнки

 

достоинства

 

солода.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

если

 

бы

 

солодъ

 

вѣсилъ

 

меиѣе,

 

то

 

это

 

быЛо

 

бы

 

до-

Казательствомъ

 

,

 

что

 

онъ

 

или

 

переросъ

 

и

 

тѣмъ

 

са-

мымъ

 

потерялъ

 

извѣстное

 

количество

 

сахаристаго

 

ве-

щества

 

,

 

или

 

что

 

оііъ

 

приготовлен*

 

изъ

 

плохаго

 

яч-

меня

 

;

 

напротивъ

 

,

 

болыпій

 

вѣсъ

 

показываетъ,

 

что

ячмень

 

не

 

достаточно

 

выросъ

 

и

 

крахмалъ

 

только

 

въ

Небольтпомъ

 

количествѣ

 

превратился

 

въ

 

сахаръ.

§

 

44.

 

Вода

 

также

 

можетъ

 

служить

 

средством*

Для

 

удостовѣренія

 

въ

 

добротѣ

 

солода

 

,

 

потому

 

что

осолод-ъвшія

 

зерна,

 

бронгенныя

 

въ

 

воду

 

при

 

обыкно-
венной

 

температурѣ

 

(-f-

 

12°

 

Р.),

 

какъ

 

относительно

лФгчайшія,

 

всплываготъ

 

на

 

верхъ

 

,

 

суровыя

 

же

 

или

мало

 

выросшія

 

опадаютъ

 

на

 

дно.

 

Но

 

Не

 

всегда

 

со-

лодъ

 

,

 

котораго

 

зерна

 

плаваютъ

 

,

 

бываетъ

 

хорошъ,

потому

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

переросшимъ.

 

По

 

это-

му

 

проба

 

съ

 

водою

 

Не

 

позволитъ

 

определить

 

его

достоинство

 

съ

 

точностію,

 

подобно

 

какъ

 

и

 

самый
тгЬсъ

 

для

 

этого

 

недостаточенъ,

 

потому

 

что

 

мог-

ло

 

бы

 

случиться

 

,

 

что

 

четверть

 

солода

 

вѣсила

 

бы
340

 

Фунтовъ,

 

и

 

таковой

 

солодъ

 

не

 

имълъ

 

бы

 

боль-
шего

 

достоинства

 

,

 

потому

 

что

 

вѣсъ

 

этотъ

 

моягетъ

зависѣть

 

отъ

 

того,

 

что

 

одни

 

зерна

 

его

 

могутъ

 

быть
слишкомъ

 

переросшіе,

 

и

 

потому

 

очень

 

легки,

 

другія
мало

 

выросли

 

или

 

суровыя,

 

а

 

слѣдовательно

 

тоньше

солодовыхъ

 

;

 

вѣсъ

 

же

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ

 

взятых*

 

мог*

бы

 

действительно

 

подходить

 

къ

 

340

 

ф.

 

въ

 

одной
четверти.

§

 

45.

 

Желая

 

по

 

этому

 

съ

 

строгою

 

точностію

 

убѣ-

диться

 

въ

 

достоинств*

 

солода,

 

надобно

 

его

 

и

 

взвѣ-

сить

 

и

 

сдѣлать

 

пробу

 

с*

 

водою.

 

Таким*

 

образом*,
«ели

 

всб

 

его

 

зерна,

 

брошенныя

 

въ

 

воду

 

обыкновен-
ной

 

температуры,

 

всплывут*

 

на

 

верхъ

 

или

 

не

 

боліе
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двухъ

 

Или

 

трехъ

 

зеренъ

 

изъ

 

100

 

опаду тъ

 

,

 

но

 

и

 

тѣ

еще

 

не

 

лягутъ

 

бокомъ,

 

какъ

 

суровыя

 

зерна,

 

но

 

ста-

нут*

 

опершись

 

только

 

одним*

 

концемъ,

 

перпендику-

лярно

 

или

 

нѣсколько

 

наклонно

 

на

 

днѣ

 

сосуда;

 

вѣсъ

же

 

четверти

 

будетъ

 

около

 

340

 

Фунтовъ ,

 

значить,

таковой

 

солодъ

 

происходитъ

 

изъ

 

превосходнаго

 

яч-

меня

 

и

 

хорошо

 

приготовленъ

 

,

 

а

 

по

 

этому

 

можетъ

быть

 

съ

 

пользою

 

употребленъ

 

для

 

пивоваренія.

 

Изъ
пробъ

 

дѣланныхъ

 

мною

 

съ

 

солодомъ ,

 

привезенным-*

изъ

 

Англіи

 

и

 

приготовленномъ

 

въ

 

разныхъ

 

винокур-

няхъ

 

и

 

пивоварняхъ

 

царства

 

Польскаго

 

,

 

оказалось

по

 

этому

 

способу

 

,

 

что

 

изъ

 

100

 

зеренъ

 

апглійскаго
солода

 

осѣло

 

не

 

болѣе

 

2 —5

 

зеренъ,

 

а

 

изъ

 

мѣстнаго

отъ

 

20

 

до

 

30

 

и

 

болѣе

 

(*),

 

что

 

показывает*,

 

какъ

много

 

еще

 

остается

 

для

 

улучшенія

 

въ

 

дѣлѣ

 

приго-

товленія

 

солода.

§

 

46.

 

Есть

 

еще

 

способъ

 

узнанія

 

доброты

 

со-

лода;

 

онъ,

 

правда,

 

требуетъ

 

болѣе

 

времени,

 

но

 

за

то

 

полученные

 

результаты

 

гораздо

 

точнѣе.

 

Способъ
этотъ

 

основывается

 

на

 

изслѣдованін

 

—

 

сколько

 

дан~

ное

 

количество

 

солода

 

содержит*

 

въ

 

себѣ

 

раствори-

мыхъ

 

веществъ

 

,

 

въ

 

особенности

 

сахара

 

и

 

камеди.

Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

надлежитъ

 

поступать

 

слѣдующимъ

образомъ

 

:

 

15

 

лотовъ

 

смолотаго

 

или

 

истертаго

 

соло-

да

 

растворяется

 

въ

 

40

 

лотахъ

 

чистой

 

мягкой

 

воды,

послѣ

 

чего

 

оставляется

 

въ

 

закрытомъ

 

стеклянномъ

или

 

металлическомъ

 

сосудѣ

 

въ

 

продолженіи

 

часа

 

при

(*)

 

Солоды

 

эти

 

происходили

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностен

царства

 

Яольскаго.

 

Однакожъ

 

бываютъ

 

случаи,

 

что

 

при

 

со-

вершеннѣйшемъ

 

знаніи

 

дѣла

 

и

 

старательнѣйшей

 

обработкѣ

зерна

 

въ

 

ростильнѣ

 

,

 

также

 

при

 

тщательномъ

 

высушиваніи
невозможно

 

получить

 

хорошаго

 

солода ;

 

это

 

въ

 

особенности
происходитъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

ячмень

 

(на

 

одной

 

и

той

 

же

 

почвѣ

 

и

 

въ

 

одно

 

время

 

посѣянный)

 

по

 

ирнчинѣ

 

не-

равновременныхъ

 

всходовъ,

 

не

 

могъ

 

достигнуть

 

одинаковой
степени

 

развитія

 

,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

многіе

 

несозрѣвшіе

 

ко-

лосья,

 

долженъ

 

быть

 

собранъ.

 

Въ

 

Англіи

 

такого

 

ячменя

 

во-

все

 

не

 

употребляютъ

 

для

 

приготовленія

 

солода,

 

а

 

потому

 

и

мы

 

должны'

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

столь

 

рѣшителыюе

 

об-
стоятельство

 

,

 

иначе

 

не

 

успѣемъ

 

приготовить

 

солода

 

одина-

кой

 

доброты.

 

Соч.
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-f-

 

58°

 

P.,

 

при

 

старательномъ

 

перемѣшиваніи

 

и

 

по-

степенномъ

 

нагрѣваніи.

 

Сахаръ

 

и

 

камедь

 

,

 

находя-

щаяся

 

въ

 

солодѣ,

 

растворятся

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ.

 

По-
томъ

 

вливается

 

нѣсколько

 

процѣженпаго

 

раствора

въ

 

стеклянный

 

сосудъ

 

и

 

пробуется

 

ареометромъ

 

,

 

а

но

 

охлажденіи

 

до

 

-\~

 

12°

 

Р.,

 

если

 

процентный

 

саха-

рометръ

 

покажет*

 

18°,

 

—

 

это

 

будет*

 

доказательст-

вомъ

 

что

 

солодъ

 

хорошо

 

приготовлен*.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

солодъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

водой,

 

взятой

 

для

 

пробы,
вѣситъ

 

55

 

лотовъ

 

и

 

здѣсь

 

следовательно

 

будетъ

 

50
лотовъ

 

раствора

 

сахара

 

и

 

камеди

 

и

 

5

 

л.

 

сухаго

 

со-

лодоваго

 

остатка

 

;

 

такъ

 

какъ

 

сахарометръ

 

показы-

вает*

 

18

 

въ

 

100

 

частяхъ

 

,

 

то

 

на

 

50

 

приходится

 

9,
которыя

 

получаются

 

изъ

 

15

 

лотовъ

 

солода;

 

а

 

так*

какъ

 

въ

 

15

 

содержится

 

9

 

экстракта,

 

то

 

какое

 

коли-

чество

 

его

 

придется

 

на

 

100?
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И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

столько

 

же,

 

т.

  

е.

  

60°/о

 

экстрак-

та

 

можно

 

получить

 

изъ

 

хорошаго

 

солода.

О

 

помолѣ

 

солода.
§

 

46.

 

Во

 

время

 

солодованія

 

едва

 

'/3

 

количества

крахмала,

 

находящегося

 

въ

 

ячменѣ,

 

превращается

 

въ

сахаръ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

крѣпость

 

и

 

доброта

 

будущаго
пива

 

зависитъ

 

от*

 

сахара

 

и

 

камеди ,

 

по

 

этому

 

при-

готовленный

 

солодъ

 

подвергается

 

еще

 

разъ

 

осахаро-

ванію.

 

Для

 

чего

 

прежде

 

зерна

 

должны

 

быть

 

смоло-

ты

 

надлеягащимъ

 

образомъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

слишкомъ

 

мел-

ко

 

и

 

не

 

слишком-*

 

крупно

 

;

 

потому

 

что

 

въ

 

первомъ

случаѣ

 

растворъ

 

(сусло)

 

съ

 

большим-*

 

трудом*

 

про-

цеживается,

 

въ

 

другомъ

 

осталось

 

бы

 

много

 

крахма-

ла

 

безъ

 

измѣпенія.

§

 

47.

 

Чтобы

 

во

 

время

 

помола

 

зерна

 

не

 

растира-

лись

 

въ

 

очень

 

тонкую

 

муку

 

,

 

для

 

этого

 

повсемѣстно

увлажаютъ

 

солодъ

 

передъ

 

отвозомъ

 

его

 

на

 

мельни-

цу.

 

Для

 

произведения

 

этого

 

увлаживанія

 

зерновой

солодъ

 

насыпается

 

продолговатою

 

кучею

 

на

 

подобіе
крыши

 

,

   

по

 

всей

 

длинѣ

   

которой

 

на

 

верху

 

дѣлается



желобокъ,

 

гдѣ

 

и

 

производится

 

самое

 

поливаніе.

 

Луч-
шимъ

 

орудіемъ

 

для

 

такого

 

поливанія

 

можетъ

 

служить

кружка,

 

снабженная

 

частой

 

цѣдилкою,

 

какую

 

употре-

бляют*

 

садовники.

 

Количество

 

воды,

 

относительно

 

вѣ-

са

 

солода,

 

должно

 

простираться

 

до

 

10°/0

 

около,

 

а

 

слѣ-

довательно

 

на

 

четверть

 

12

 

кварт*

 

(кварта

 

равняется

полштоФу).

 

ДІшствіе

 

это

 

должно

 

производиться

 

на

полу,

 

выложенпомъ

 

камнем*

 

или

 

кирпичемъ

 

,

 

при

чемъ

 

надлсжитъ

 

старательно

 

перемѣшивать

 

зерна

 

съ

помощію

 

лопаты,

 

чтобы

 

всѣ

 

они

 

однообразно

 

напи-

тались

 

водою.

 

Надлежащая

 

степень

 

смягченія

 

будетъ
та

 

,

 

когда

 

зерна

 

при

 

раскусываніи

 

нхъ

 

зубами

 

не

разсыпаются,

 

но

 

также

 

и

 

не

 

каліутся

 

мягкими.

 

По
истеченіи

 

отъ

 

5 — 8

 

часовъ,

 

солодъ

 

нѣсколько

 

разъ

перемѣшанный

 

,

 

получившій

 

приличное

 

количество

воды

 

и

 

увеличившійся

 

на

 

'/„

 

въ

 

своемъ

 

объемѣ,

 

есть

самый

 

способный

 

для

 

помола.

§

 

48.

 

Помолъ

 

солода

 

въ

 

тонкую

 

муку

 

влечет*

за

 

собою

 

нѣкоторыя

 

невыгоды

 

при

 

дѣлапіп

 

изъ

 

не-

го

 

вытяжки,

 

особенно

 

относительно

 

полученія

 

свѣт-

лаго

 

раствора

 

,

 

однакояѵ*

 

еще

 

болѣе

 

проистекает*

невыгодъ,

 

когда

 

зерна

 

раздроблены

 

слишкомъ

 

гру-

бо,

 

потому

 

что

 

дальнейшее

 

превращеніе

 

крахмала

въ

 

сахаръ

 

делается

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

невозможными

а

 

следовательно

 

изъ

 

даннаго

 

вѣса

 

солода,

 

котораго

извѣстное

 

количество

 

гарнцевъ

 

вѣсятъ

 

одинаково,

 

т.

е.

 

изъ

 

солода

 

одинакой

 

тяжести,

 

получается

 

неоди-

наковое

 

количество

 

сусла

 

определенной

 

густоты.

 

По
этому

 

наиболее

 

соответственный

 

цѣли

 

помолъ

 

бу-
детъ

 

тотъ,

 

когда

 

солодъ

 

смолотъ

 

въ

 

мелкую

 

крупу

и

 

отъ

 

него

 

отстала

 

кожица.

 

Самый

 

способъ

 

по-

мола

 

также

 

моясетъ

 

быть

 

причиною

 

порчи

 

солода,

что

 

именно

 

бываетъ

 

въ

 

то

 

время

 

,

 

когда

 

жернову

придаютъ

 

слишкомъ

 

быстрый

 

оборот*,

 

въ

 

слѣдствіе

чего

 

сильно

 

возвышается

 

температура ,

 

и

 

такъ

 

какъ

солодъ

 

паходится

 

въ

 

влажномъ

 

состояніи

 

,

 

то

 

при

согрѣваніи,

 

отъ

 

вліянія

 

кислорода,

 

подвергается

 

не-
которой

 

степени

 

разложенія.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

бел-
ковина

 

и

 

клейковина

 

въ

 

немъ

 

находящіяся,

 

пріобрѣ-



42

тают*

 

способность

 

превращать

 

сахаръ

 

въ

 

молочную

кислоту,

 

и

 

по

 

этому

 

то

 

невозможно

 

приготовить

 

изъ

такого

 

солода

 

хорошаго

 

пива,

 

способнаго

 

сохранять-

ся

 

долгое

 

время.

 

Следовательно

 

,

 

если

 

хозяинъ

 

не

имеет*

 

мельницы

 

при

 

самой

 

пивоварне

 

(что

 

изъ

 

всехъ
меръ

 

самая

 

желательная),

 

долженъ

 

иметь

 

надсмотр-

щика,

 

который

 

бы

 

неотступно

 

находился

 

во

 

время

помола

 

солода

 

,

 

чрезъ

 

что

 

устраняется

 

потеря,

 

ко-

торая

 

очень

 

часто

 

моя;етъ

 

происходить

 

отъ

 

жадно-

сти

 

и

 

нерачительности,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

мельниковъ,

такъ

 

и

 

перевозящихъ.

 

Однакожъ

 

солодъ

 

отвозить

 

на

несколько

 

отдаленныя

 

мельницы

 

можно

 

только

 

въ

томъ

 

случае,

 

когда

 

по

 

близости

 

находится

 

немного

пивоваренъ,

 

при

 

значительномъ

 

же

 

числе

 

этого

 

рода

заведеній

 

,

 

невозможно

 

обойдтись

 

безъ

 

собственной
мельницы.

 

Нельзячне

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

за-

мечаніи.

 

т.

 

е.

 

что

 

увлаженный

 

солодъ

 

не

 

долженъ

долгое

 

время

 

оставаться

 

въ

 

мешкахъ,

 

потому

 

что

 

въ

этомъ

 

случае

 

онъ

 

согревается

 

и

 

портится

 

;

 

подоб-
ной

 

порче

 

моягетъ

 

подвергаться

 

солодъ

 

и

 

после

 

по-

мола

 

въ

 

муку ,

 

если

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

не

 

будетъ
употребленъ

 

въ

 

захоръ.

 

По

 

крайней

 

мере,

 

въ

 

слу-

чае

 

необходимости

 

продолжительная

 

сохраненія

 

нуж-

но

 

солодовую

 

муку

 

высыпать

 

изъ

 

мешковъ

 

и

 

разсы-

пать

 

тонкими

 

слоями.

<§

 

49.

 

Въ

 

Англіи

 

солодъ

 

передъ

 

помоломъ

 

не

 

бы-
ваетъ

 

совершенно

 

влаяшымъ

 

,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

это

хорошо

 

раздробляется

 

въ

 

обыкновенныхъ

 

мельни-

цах*,

 

по

 

надлежащем*

 

установленіи

 

жернововъ,

 

по-

тому

 

что

 

почти

 

каждое

 

зерно

 

само

 

по

 

себе

 

доста-

точно

 

хрупко.

 

Хрупкость

 

эта,

 

служащая

 

признакомъ

доброты

 

солода

 

,

 

дозволяетъ

 

заменить

 

съ

 

большою
выгодою

 

обыкновенныя

 

жернова

 

металлическими

 

ци-

линдрами,

 

какіл

 

употребляются

 

въ

 

маслобойняхъ
для

 

раздавливанія

 

зеренъ.

 

Однакожъ

 

для

 

со-

лодовъ

 

дурно

 

приготовленныхъ,

 

которые

 

следова-
тельно

 

содержать

 

много

 

зеренъ

 

затверделых'*,

 

на

подобіе

 

плодовыхъ

 

косточек*

 

,

 

такое

 

устройство

 

не

было

 

бы

   

совершенно

   

сообразно

 

,

   

потому

 

что

 

даже
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пшеница

 

и

 

другія

 

хлѣбныя

 

зерна

 

въ

 

неосолодован-

номъ

 

состояніи

 

,

 

хотя

 

не

 

имѣютъ

 

такой

 

твердости,

однакожъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

истерты

 

въ

 

мелкую

 

муку

при

 

помощи

 

цилиндровъ.

 

Хотя

 

въ

 

Англіи

 

солодъ

 

не

увлаживается

 

предъ

 

помоломъ,

 

однако

 

же

 

тамъ

 

во

многпхъ

 

пивоварняхъ

 

существуетъ

 

обыкповеніе:

 

смо-

лотый

 

солодъ

 

всыпаютъ

 

въ

 

заторный

 

чанъ

 

и

 

оста-

вляютъ

 

его

 

на

 

нисколько

 

дней

 

въ

 

тепломъ

 

мѣстѣ

до

 

приготовленія

 

самаго

 

затора.

 

Этою

 

операціею
онъ

 

подготовляется

 

къ

 

удобн ѣншему

 

проницанію

 

во-

дою

 

и

 

осахариваніе

 

производится

 

совершениѣе.

 

Тоже
самое

 

происходптъ

 

отъ

 

улучшснія

 

принятой

 

степени

увлаживанія

 

солода

 

передъ

 

помоломъ.

 

—

 

Пивовары,
знакомые

 

со

 

своимъ

 

искусствомъ

 

только

 

со

 

Стороны

практической

 

,

 

убъждены

 

вообще

 

въ

 

томъ

 

,

 

что

 

со-

лодъ

 

только

 

спустя

 

6

 

мѣсяцевъ

 

отъ

 

его

 

приготовле-

нія

 

можетъ

 

быть

 

употребленъ

 

съ

 

выгодою

 

на

 

пиво,

изъ

 

свѣжаго

 

же

 

и

 

неполежалаго

 

невозможно

 

при-

готовить

 

хорошаго

 

напитка.

 

Это

 

мнѣніе

 

раздѣляютъ

далее

 

многіе

 

изъ

 

пишущихъ

 

о

 

пивовареніи

 

,

 

увѣряя,

что

 

при

 

оставленіи

 

солода

 

въ

 

закромѣ

 

на

 

долгое

время,

 

клейковина

 

и

 

діастазъ

 

въ

 

немъ

 

находящаяся,
превращаютъ

 

крахмалъ

 

въ

 

сахаръ.

 

Какимъ

 

образомъ
можетъ

 

происходить

 

такая

 

перемѣна

 

въ

 

сухомъ

 

со-

лодѣ,

 

нельзя

 

совершенно

 

объяснить.

 

Напротивъ,

 

этотъ

продуктъ

 

отъ

 

долгаго

 

соприкосновенія

 

съ

 

воздухомъ

собственно

 

теряетъ

 

въ

 

своей

 

добротѣ

 

,

 

потому

 

что

воздухъ

 

всегда

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

воду

 

въ

 

газооб-
разномъ

 

состояніи

 

,

 

и

 

хотя

 

не

 

достаточно

 

для

 

про-

цесса

 

осахарованія

 

крахмала,

 

однакожъ

 

достаточно

для

 

начала

 

разложенія

 

клеііковины

 

и

 

другихъ

 

азо-

тистыхъ

 

веществъ,

 

что

 

при

 

вареніи

 

пива

 

влечетъ

 

за

собою

 

вредныя

 

послѣдствія.

 

Со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

мы

 

далеки

отъ

 

безусловнаго

 

осужденія

 

предосторожностей,

 

ука-

занньіхъ

 

продолжительною

 

практикою

 

,

 

и

 

конечно

придаемъ

 

имъ

 

значительную

 

важность.

 

Но

 

мы

 

осно-

вываемся

 

на

 

химическомъ

 

составѣ

 

солода

 

и

 

его

 

со-і

храненіи

 

въ

 

прикосновеніи

 

съ

 

воздухомъ.

 

Такъ

 

вы-,

годнѣйшее

   

осахарованіе

   

при

   

прйготовленіи

    

затора
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приписываемъ

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

 

послѣ

 

при-

тягиванія

 

извѣстнаго

 

количества

 

влаги

 

нзъ

 

воздуха,

полежалый

 

солодъ

 

во

 

время

 

затиранія

 

однообразнее
проникается

 

водою,

 

а

 

потому

 

хотя

 

бы

 

эта

 

вода

 

бы-
ла

 

употреблена

 

даже

 

высшей

 

температуры,

 

нежели

какой

 

требуегъ

 

процсссъ

 

осахарованія

 

,

 

(что

 

въ

 

пи-

воварняхъ

 

,

 

гдЬ

 

не

 

употребляютъ

 

термометра,

 

очень

легко

 

могутъ

 

происходить),

 

не

 

произоіідетъ

 

клейсте-
рованія

 

крахмала.

 

Этихъ

 

выгодъ

 

можно

 

достигнуть

только

 

при

 

тщательно

 

сохраненномъ

 

солодѣ,

 

въ

 

про-

тивномъ

 

же

 

случаѣ

 

могутъ

 

только

 

подвергнутся

 

зна-

чительнымъ

 

убыткамъ.

 

Въ

 

этомъ-то

 

отношспіи

 

спо-

койнѣе

 

и

 

приличнѣе

 

подготовить

 

солодъ

 

къ

 

выгод-

ному

 

осахарованію

 

не

 

долгпмъ

 

лежаніемъ

 

,

 

а

 

посте-

пеннымъ

 

пропитываніемъ

 

водою

 

при

 

-\-

 

12°

 

Р.

Перев.

 

о»

 

польского

 

Д.

 

РЕУТОВИЧЬ.

НАСТАВЛЕНІЕ

    

ПРАКТИКА

   

КЪ

   

ПРАВИЛЬНОМУ

    

ЛТ.СО-
УСТРОЙСВУ.

(Гочиненіе

 

бывшаго

 

корреспондента

   

И.

  

В.

   

Э.

   

Общества,
царскиссльскаго

 

придворнаго

  

садоваго

   

мастера,

   

покойною

Л

 

ямина.)

   

(")

Лѣсъ

 

и

 

лѣсоводство

 

въ

 

настоящее

 

время

 

соста-

вляюсь

 

едвали

 

не

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

 

нред-

метовъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Кромѣ

 

той

 

чрезвычай-
ной

 

пользы,

 

какую

 

доставляюсь

 

лѣса

 

частнымъ

 

вла-

дѣльцамъ

 

земель,

 

какъ

 

существенный

 

капиталъ

 

хо-

зяйства,

 

они

 

нмѣютъ

 

още

 

особенную

 

всеобщую
важность

 

по

 

вліянію

 

своему

 

па

 

плодородіе

 

земли

 

и

благотворность

 

климата;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

столь

общее

 

вниманіе

 

и

 

время

 

отъ

 

времени

 

усиливающееся

на

 

сей

 

предметъ,

 

едва

 

ли

 

не

 

имѣетъ

 

источникомъ

своимъ

 

оказывающіііся

 

въ

 

населепныхъ

 

мѣстахъ

 

по-

всеместно

 

почти

 

недостатокъ

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

дровахъ,

убыль

 

которыхъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

становится

ощутительнее.

    

Въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

какъ

 

местность

 

дѣла-

(")

 

Статья,

  

доставленная

 

изъ

 

Общества.
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ется

 

открытѣе,

 

— изменяется

 

климатъ,

 

благотворная
теплота

 

заменяется

 

холодомъ,

 

у

 

почвы

 

и

 

воздуха

изсыхаегъ

 

влажность,

 

у

 

плодородія

 

останавливается

вполнѣ

 

прозябеніе

 

плодотворпыхъ

 

сѣмянъ

 

и

 

умень-

шается

 

ростъ

 

злаковъ

 

для

 

питанія

 

животныхъ.

 

До-
селѣ

 

не

 

изысканы

 

средства

 

къ

 

отклоненію

 

сихъ

 

по-

слѣдствій.

 

Онѣ

 

могутъ

 

быть

 

отклонены

 

только

 

чрезъ

повсемѣстное

 

и

 

сколько

 

возможно

 

дЬятельнейшее
усиленіе

 

лесоводства.

 

Цель

 

этавЬрно

 

будетъ

 

дости-

гнута,

 

ежели

 

приложенъ

 

будетъ

 

общій

 

трудъ

 

и

 

об-
ращено

 

всѣхъ

 

насъ

 

общее

 

вниманіе

 

и

 

употреблены

 

все
зависящія

 

средства,

 

которыя

 

такъ

 

легки,

 

что

 

нахо-

дятся

 

у

 

каждаго

 

подъ

 

рукою,

 

и

 

немного

 

потребно

 

уме-
нія

 

и

 

трудовъ,

 

чтобы

 

воспользоваться

 

ими.— ЧДля

 

сея-
нія

 

лесовъ

 

полезно

 

бы

 

было,

 

чтобы

 

каждый

 

крестья-

нину

 

исключая

 

степныхъ

 

и

 

кочующихъ,

 

въ

 

своемъ

огородЬ

 

удвлилъ

 

земли

 

одну

 

гряду

 

шириною

 

въ^2

 

ар-

шина,

 

длиною

 

10

 

саяіенъ,

 

посеялъ

 

на

 

ней

 

льсныхъ

семянъ

 

въ

 

2

 

ряда

 

бороздками,

 

глубиною

 

въ

 

одииъ

вершокъ.

 

СЬять

 

густо,

 

чаще

 

нежели

 

с вется

 

бороздка-
ми

 

горохъ.

 

Семена

 

должны

 

быть

 

той

 

породы,

 

которою

преимущественно

 

изобилуетъ

 

тотъ

 

край,

 

исключая

 

ку-

старника.

 

При

 

посЬвб

 

свмянъ

 

хвоііныхъ

 

игольчатыхъ

деревъ

 

должно

 

бороздки

 

засыпать

 

мелкимъ

 

пескомъ

или

 

смешанной

 

пополам

 

т.

 

съ

 

землей

 

самой

 

легкой,

 

безъ
связи,

 

толщиною

 

въ

 

у,,

 

вершка;

 

эти

 

бороздки

 

при-

крыть

 

лесными

 

ввтками

 

изъ

 

хвороста,

 

чтобы,

 

при

 

вы-

ходе

 

изъ

 

земли,

 

не

 

были

 

истреблены

 

солнцемъ,

 

дояг-

демъ

 

и

 

градомъ;

 

снять

 

ветки

 

послЬ

 

выхода,

 

какъ

 

окря-

пнетъ

 

всходъ,

 

недели

 

черезъ

 

4.

 

Семена

 

лиственныхъ

деревъ

 

могутъ

 

быть

 

засыпаемы

 

землею

 

иловатою

удобренною,

 

но

 

не

 

глинистою

 

и

 

не

 

чистымъ

 

наво-

зомъ.

 

Нвкоторыя

 

породы

 

деревъ

 

можно

 

садить

 

сучка-

ми,

 

яапримеръ

 

различнаго

 

рода

 

тополи,

 

кроме

 

италі-
янскихъ,

 

потому

 

что

 

они

 

не

 

терпятъ

 

мороза;

 

одно-

лЬтніе

 

и

 

двухлетніе

 

побЬги

 

садить

 

въ

 

землю

 

глуби-
ною

 

на

 

4,

 

сверхъ

 

земли

 

на

 

3

 

вершка,

 

тонкія

 

вершинки

отрезать,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

къ

 

посадке

 

неудобны;

 

во

время

 

резки,

 

сучья

 

заготовленные

 

къ

 

посадке,

 

ставить
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комлемъ

 

вершка

 

на

 

два

 

въ

 

воду,

 

дабы

 

не

 

завѣтрили;

 

та-

кимъ

 

же

 

образомъ садить

 

и

 

красную

 

вербу

 

(salix

 

rubra).

Сучья

 

ея

 

годны

 

на

 

обручи,

 

корзины,

 

на

 

вербу

 

въ

 

не-

делю

 

ваія.

 

Красную

 

вербу

 

садить

 

между

 

деревен-

скихъ

 

избъ

 

для

 

предохранения

 

отъ

 

соседняго

 

пожара.

(

 

Ива,

 

ломкая

 

ветла

 

(Salix

 

fragilis).

 

Садить

 

можно

большими

 

кольями,

 

обрубивъ

 

у

 

нихъ

 

концы

 

наискось

гладко;

 

садить

 

въ

 

землю

 

на

 

10-ть

 

вершковъ;

 

углу-

бленіе

 

въ

 

земле

 

для

 

этого

 

делать

 

толстымъ

 

коломъ,

при

 

сажаиіи

 

спустить

 

внизъ

 

горсти

 

две

 

черной

 

зем-

ли.

 

Деревья

 

эти

 

матереютъ

 

въ

 

толстый

 

объемъ;

 

ивы

многихъ

 

сортовъ,

 

посаженныя

 

часто

 

въ

 

ливію

 

подле
дорогъ,

 

служить

 

будутъ

 

на

 

ноле

 

вмЬсто

 

изгороди

 

и

удерживаюсь

 

снегъ

 

по

 

дорогамъ

 

для

 

улучшенія

 

зим-

няго

 

пути;

 

но

 

при

 

слишкомъ

 

болыпихъ

 

снБгахъ

 

на-

носить

 

лишнее.

Дубъ

 

(Quercus

 

robur).

 

Крепкое

 

дерево,

 

употреб-
ляемое

 

на

 

постройку

 

домовъ

 

и

 

судовъ

 

и

 

въ

 

разныя

изделія;

 

растетъ

 

въ

 

теченіи

 

150

 

лбтъ

 

въ

 

большой
обхватъ;

 

стоять

 

можетъ

 

4

 

века;

 

для

 

посева

 

жолуди

валятся

 

вмЬсте

 

съ

 

листьями;

 

собирать

 

и

 

сеять

 

въ

ту

 

же

 

осень,

 

до

 

веспы;

 

падающіе

 

не

 

сеянные

 

жо-

луди

 

проростутъ

 

и

 

сгніютъ.
Вязь

 

(Ulmus

 

campestris).

 

Семена

 

носпеваютъ

 

въ

 

пер-

выхъ

 

числахъ

 

іюля,

 

въ

 

жаркое

 

лето

 

и

 

ранее

 

на-

чнусь

 

съ

 

деревъ

 

сыпаться;

 

собирать

 

и

 

сеять

 

въ

 

то

же

 

лето,

 

къ

 

осени

 

выростутъ

 

до

 

4

 

вершковъ,

 

и

беречь

 

сухія

 

до

 

весны;

 

дерево

 

крвпкое

 

употребля-
емое

 

на

 

санныя

 

полозья,

 

колесныя

 

ступицы,

 

ободья,
дуги

 

и

 

оглобли

 

для

 

упряжи.

Кленъ

 

(Acer

 

platanoides).

 

Крепкое

 

дерево,

 

употребля-
емое

 

въ

 

машинные

 

колеса

 

на

 

пальцы.

 

Семена

 

съ

деревъ

 

валятся

 

вместе

 

съ

 

листьями.

 

Сбять

 

въ

 

ту

 

же

осень

 

и

 

беречь

 

сухія

   

до

 

весны.

Ясень

 

(Fraxinys

 

excelsior).

 

СЬмена

 

съ

 

дерева

 

не

 

ва-

лятся,

 

надобно

 

снимать

 

руками,

 

снять

 

въ

 

ту

 

же

 

осень,

сухія

 

сЬять

 

весной,

 

до

 

всхода

 

лежать

 

въ

 

землЬ

 

це-
лый

 

іодъ;

 

дерево

 

употребляется

 

въ

 

столярную

 

ра-

боту

 

и

 

на

 

полозья

 

къ

 

санямъ.
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Липа

 

(Tilia

 

europaea),

 

дерево

 

мягмое

 

и

 

легкое,

 

упо-

требляется

 

для

 

резной

 

работы;

 

кора

 

со

 

стараго

дерева

 

снимается

 

на

 

лубьё

 

для

 

обшивки

 

саней,

 

на

баркахъ

 

каютныхъ

 

крышъ,

 

дЬланіе

 

коробовъ,

 

лу-

кошекъ;

 

мягкій

 

слой

 

изъ

 

подъ

 

луба

 

снимаютъ

 

на

мочалы

 

для

 

тканія

 

рогожъ

 

и

 

кулей;

 

съ

 

молодыхъ

лиггь

 

снимаютъ

 

кору

 

на

 

лыко

 

для

 

плетенія

 

лап-

тей;

 

цввтъ

 

собираютъ

 

въ

 

аптеку

 

на

 

лекарство,

 

пче-

лы

 

съ

 

цвѣта

 

берутъ

 

лучшій

 

медъ.

 

Семена

 

собирать
осенью;

 

на

 

севере

 

семяна

 

худо

 

выснБваютъ;

 

сеять
въ

 

ту

 

же

 

осень,

 

сухія

 

беречь

 

можно

 

до

 

весны.

Береза

 

(Betula

 

alba).

 

Белое

 

дерево,

 

употребляемое
въ

 

столярной

 

работе,

 

на

 

колесныя

 

ступицы,

 

спицы,

на

 

полозья

 

къ

 

простымъ

 

дровнямъ;

 

береста

 

идетъ

на

 

деготь,

 

корзины ѵ

 

лапти,

 

на

 

крыши

 

подъ

 

солому,

для

 

сбереженія

 

балокъ,

 

па

 

обвертку

 

для

 

защищенія
отъ

 

гнилости.

Ольха

 

(Alnus

 

glutinosa),

 

употребляется

 

въ

 

столяр-

ной

 

работЬ

 

подъ

 

наклейку

 

краснаго

 

дерева; кора

 

идетъ

для

 

черной

 

краски;

 

дерево

 

даетъ

 

хорошія

 

дрова.

Осина

 

(Populus

 

tremula).

 

Дерево

 

употребляется

 

на

лопаты,

 

лотки, корыты,

 

совки, челноки,

 

болынія

 

чаши;

зола

 

преимущественно

 

годна

 

для

 

поташа.

 

Осина

 

и

 

оль-

ха

 

по

 

срубке

 

скоро

 

зоростаюсь

 

ростками

 

отъ

 

корня;

 

въ

20

 

летъ

 

годятся

 

для

 

срубки

 

на

 

дрова.

 

Семена

 

соби-
рать

 

и

 

сЬять

 

той

 

же

 

осени;

 

сухія

 

сберечь

 

до

 

весны.

Рябина

 

лѣсная

 

съѣдомая

 

(Sorbus

 

silvestris

 

aucoparia).
Садить

 

ее

 

около

 

избъ;

 

молодой

 

лесъ

 

годенъ

 

на

 

обручи,
матерой

 

на

 

полозья

 

къ

 

санямъ,

 

ягоды

 

для

 

настойки
хлебнаго,

 

вина

 

и

 

на

 

выгонку

 

изъ

 

ягодъ

 

водки.

 

Яго-
ды

 

собирать

 

и

 

сеять

 

въ

 

ту

 

же

 

осень;

 

къ

 

весне

 

бе-
речь

 

сырыя

 

въ

 

подвале.
Лиственница,

 

хвойный

 

лѣсь

 

или

 

игольчатый

 

(Pinus
Іагіх),

 

прочный

 

строевой

 

лесъ,

 

не

 

подверженъ

 

скоро-

му

 

гніенію

 

и

 

воспламененію

 

отъ

 

огня,

 

употербляетея
въ

 

корабельное

 

строеніе

 

и

 

растетъ

 

скоро.

Сосна

 

(Pinus

 

sylveslris)

 

строевой

 

лЬсъ.
Ель

 

(Pinus

 

picca

 

(du

 

roy),

 

по

 

нужде

 

употребляется
въ

 

строеніе.

  

Семена

 

лиственницы,

 

сосны,

   

ели,

    

со-
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бирать

 

съ

 

осени

 

и

 

во

 

всю

 

зиму;

 

для

 

вычищенія
хвойныхъ

 

сѣмянъ,

 

шишки

 

просушить

 

на

 

теплой

 

пе-

чи,

 

но

 

не

 

на

 

горячей,

 

держать

 

покуда

 

не

 

отворят-

ся

 

застержки,

 

выколотить

 

слегка

 

валькомъ ;

 

чтобы
семена

 

высыпались,

 

шишки

 

откинуть,

 

семена

 

выве-

ять

 

начевкой;

 

хвойный

 

семена

 

сеять

 

весной,

 

какъ

выше

 

сказано.

Пихта

 

(Pinus

 

balsamea),

 

.сосна

 

канадская

 

(Pinus
strobus).

 

Семена

 

въ

 

шишкахъ

 

посневаюсь

 

въ

 

августе
и

 

сентябре

 

мвсяцахъ,

 

собирать

 

пока

 

сами

 

не

 

выва-

лились,

 

сеять

 

весной.

 

Пихта

 

дерево

 

слабое,

 

годное

для

 

украшенія

 

садовъ

 

и

 

на

 

дрова. — Сибирскій

 

Кедръ
(Pinus

 

cembra},

 

дерево

 

растетъ

 

сильно

 

и

 

красиво,

 

да-

етъ

 

орехи

 

которые

 

собирать

 

должно

 

сколько

 

можно

пораньше;

 

орехп

 

эти

 

дозреваютъ

 

лежа

 

въ

 

откры-

той

 

кладовой;

 

на

 

дереве

 

ихъ

 

щелушить

 

птица

клестъ;

 

се>ять

 

въ

 

ту

 

же

 

осень,

 

засыпать

 

бороздки
песчаною

 

землею,

 

прикрывать

 

хворостомъ,

 

при

 

вы-

ходе

 

изъ

 

земли

 

охотно

 

вытаскиваютъ

 

птицы:

 

галки

и

 

вороны.

 

Такимъ

 

образомъ

 

засеянпыя

 

с+>мена

 

въ

огородахъ

 

прополоть

 

три

 

раза

 

въ

 

лЬто,

 

а

 

между

 

рядовъ

вспушить

 

землю

 

маленькимъ

 

колышкомъ;

 

эта

 

работа
въ

 

домашнемъ

 

быту

 

можетъ

 

быть

 

сделана

 

рукою;

 

по-

севъ

 

этотъ

 

въ

 

огородахъ

 

остаться

 

можетъ

 

отъ

 

4-хъ
до

 

5-ти

 

лѣтъ,

 

смотря

 

по

 

росту.

 

Гряда,

 

засеянная

 

на

10-ти

 

саженяхъ

 

лесными

 

семенами,

 

должна

 

дать

для

 

высадки

 

въ

 

плантацію

 

до

 

1000

 

деревъ.

 

Для
плантаціи

 

заготовить

 

мѣсто

 

общими

 

силами

 

на

 

вы-

гоне

 

пастбища

 

скотины,

 

или

 

запущенное

 

пахатпое

поле;

 

по

 

недостатку

 

таковыхъ

 

полей,

 

употребить
подъ

 

нлантацію

 

болотныя

 

низкія

 

места,

 

сыскать

наклонность

 

плоскости,

 

прорыть

 

каналы,

 

спустить

воду,

 

обсушить

 

грунтъ,

 

выровнять

 

песчаныя

 

и

 

гли-

нистый

 

места,

 

удобрить.

 

Три

 

сорта

 

земли

 

не

 

удоб-
ной:

 

глина,

 

песокъ

 

и

 

торФЪ,

 

исправить

 

смвшеніемъ
оныхъ

 

по

 

равной

 

части:

 

на

 

глину

 

торфъ

 

и

 

песокъ,

на

 

торфъ

 

глину

 

и

 

песокъ,

 

па

 

песокъ

 

глину

 

и

 

торФЪ.

Сверхъ

 

того,

 

ежели

 

есть

 

навозъ,

 

удобреніе

 

будетъ
сильнее.

 

На

 

первое

 

лЬто

 

вспахать,

 

взборонить

 

и

 

засе-
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ять

 

яровымъ

 

хлебомъ;

 

по

 

снятіи

 

жатвы—хлебъ

 

идетъ

въ

 

общій

 

сборъ.

 

Заготовить

 

землю

 

для

 

посадки

 

дерев-

цовъ

 

по

 

низкимъ

 

подгорнымъ

 

мвстамъ,

 

пахать

 

съ

осени,

 

потому

 

что

 

въ

 

сырую

 

дождливую

 

весну

 

нельзя

ехать

 

на

 

пашню

 

съ

 

сохой,

 

покуда

 

земля

 

не

 

про-

чахнетъ.

 

Деревцы

 

выкапывать

 

изъ

 

земли

 

какъ

 

толь-

ко

 

отъ

 

мороза

 

распустится

 

земля

 

около

 

деревцовъ

 

по-

ка

 

почка

 

не

 

развернулась.

 

Ежели

 

по

 

какимъ

 

либо
задержкамъ

 

не

 

успеютъ

 

землю

 

приготовить

 

къ

посадке

 

деревъ,

 

то

 

деревья

 

выкопать

 

въ

 

свое

время,

 

закопать

 

густыми

 

рядами

 

корни

 

въ

 

землю,

отчего

 

недели

 

две

 

они

 

могутъ

 

быть

 

сбережены.

 

На
плантаціи

 

по

 

местамъ,

 

где

 

окажется

 

земля

 

худо

удобренная,

 

къ

 

посадке

 

деревцовъ

 

подъ

 

корешокъ

лопатки

 

две

 

подсыпать

 

земли

 

тучной,

 

черной,

 

заго-

товить

 

нарочито

 

торФовой

 

перепревшей

 

и

 

мелко

изрубленной :

 

низкія

 

болотистыя

 

места

 

везде

 

ею

изобилуютъ.

 

Къ

 

посадке

 

у

 

выкопанныхъ

 

дерев-

цовъ

 

тоненькіе

 

кончики

 

у

 

корешковъ

 

обрезать,

 

боко-
вые

 

сучки

 

по

 

штамбу

 

также

 

обрезать,

 

чтобы

 

деревцо

росло

 

прямымъ

 

стволомъ,

 

не

 

кустомъ

 

и

 

не

 

вило-

образно;

 

садить

 

деревцы

 

въ

 

плантаціи

 

рядами,

 

раз-

стоянісмъ

 

квадратно

 

на

 

1

 

арш. ;

 

надъ

 

корнемъ

 

для

поливки

 

сделать

 

изъ

 

земли

 

чашу

 

шириною

 

въ

 

10
вершковъ,

 

по

 

посадке

 

тотчасъ

 

полить,

 

повторяя

 

по-

ливку

 

несколько

 

разъ

 

въ

 

жары

 

перваго

 

лета;

 

осенью

на

 

упалыя

 

места

 

подсадить;

 

после

 

посадки

 

въ

 

пер-

выя

 

три

 

лета,

 

весной

 

и

 

середи

 

лета

 

въ

 

плантаціи
лопатой

 

траву

 

соскоблить

 

и

 

землю

 

несколько

 

вспу-

шить;

 

осенью

 

въ

 

первые

 

шесть

 

годовъ

 

пройти
съ

 

ножемъ,

 

обрезать

 

по

 

штамбу

 

проросшія

 

сучья;

въ

 

зимнее

 

время,

 

какъ

 

покроются

 

поля

 

снегомъ,

 

да-

бы

 

зайцы

 

на

 

деревахъ

 

не

 

огрызли

 

коры,

 

на

 

план-

таціяхъ

 

изъ

 

елевыхъ

 

сучковъ

 

загородить

 

будку,

 

по

ночамъ

 

караулить

 

съ

 

ружьемъ,

 

на

 

приманку

 

къ

 

ка-

пустнымъ

 

листамъ

 

или

 

у

 

листовъ

 

капустныхъ

 

ста-

вить

 

капканы:

 

безъ

 

этого

 

надзора

 

кору

 

на

 

деревьяхъ

зайцы

 

огрызутъ

 

и

 

оттого

 

деревья

 

пропадутъ.

 

Го-
довъ

 

чрезъ

 

шесть

 

кора

 

окрепнетъ

 

и

 

такаго

 

надзора

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                         

k
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будетъ

 

не

 

нужно;

 

въ

 

молодыхъ

 

лесныхъ

 

насажде-

ніяхъ,

 

нокуда

 

деревья

 

не

 

обматереюсь,

 

годовъ

 

20
скотину

 

пасти

 

не

 

должно,

 

потому

 

что

 

скотъ

 

рогомъ

у

 

дерева

 

стираетъ

 

кору

 

и

 

оттого

 

дерево

 

пропадаетъ.

Чрезъ

 

20

 

лѣтъ,

 

рядъ

 

черезъ

 

линію

 

вырубить,

 

для*

употребленія

 

на

 

обручи,

 

оглобли,

 

дуги,

 

полозья

 

къ

 

са-

нямъ,

 

жерди

 

для

 

изгородей,

 

а

 

остальное

 

пойдетъна

 

дро-

ва.

 

После

 

этой

 

операціи

 

черезъ

 

четыре

 

года

 

вырубить
черезъ

 

дерево

 

последнихъ

 

рядовъ;

 

остальныя

 

де-

ревья

 

разстояніемъ

 

на

 

2

 

аршина

 

оставить

 

матерѣть:

лесъ

 

черезъ

 

80

 

или

 

100,

 

лесъ

 

поспеетъ

 

на

 

строеніе;
дубъ

 

на

 

корабельное

 

строеніе

 

чрезъ

 

150

 

лесь;

 

двавѣка

дубъ

 

можетъ

 

быть

 

прочнымъ

 

для

 

употребленія,

 

жить

можетъ

 

4

 

века,

 

но

 

последнее

 

время

 

дряблымъ

 

и

 

дрях-

лымъ. Черезъ

 

три

 

года

 

крестьяне

 

могли

 

бъ

 

еще

 

по

 

гряд-

ке

 

засеять

 

лесныхъ

 

семянъ,

 

такъ

 

чтобы

 

две

 

или

 

три

грядки

 

всегда

 

у

 

крестьянина

 

были

 

въ

 

огороде

 

съ

молодыми

 

деревцами.

 

Помещики,

 

имея

 

свои

 

пахат-

ныя

 

поля

 

на

 

легкихъ

 

удобренныхъ

 

грунтахъ,

 

мо-

гли

 

бы

 

посеять

 

лесныхъ

 

сёмянъ

 

на

 

полосахъ

 

шири-

ною

 

въ

 

2

 

аршина,

 

вытянуть

 

три

 

бороздки

 

одна

 

отъ

другой

 

по

 

полуаршину,

 

засеять

 

часто

 

и

 

тою

 

же

 

зем-

лею

 

засыпать,

 

три

 

раза

 

въ

 

лето

 

прополоть,

 

черезъ

пять

 

лѣтъ

 

высадить

 

въ

 

плантацію,

 

и

 

ежели

 

окажется

это

 

удобнымъ,

 

оставить

 

следующую

 

часть

 

на

 

месте,
деревцы

 

проредить

 

на

 

квадратный

 

аршинъ

 

для

 

вы-

садки

 

въ

 

плантацію,

 

остальныя

 

на

 

месте

 

беречь,
какъ

 

выше

 

сказано.

 

Въ

 

лесистыхъ

 

местахъ

 

обязать
крестьянъ

 

сборомъ

 

хотя

 

бы

 

и

 

по

 

небольшой

 

пла-

те,

 

лесныхъ

 

семянъ,

 

какими

 

та

 

местность

 

изоби-
луетъ.

 

—

 

Разводить

 

лесъ,

 

въ

 

южной

 

части

 

Россги:
дубъ,

 

кленъ,

 

вязъ,

 

ясень;

 

на

 

сѣверѣ:

 

лиственницу,

сосну,

 

ель,

 

кедръ,

 

березу,

 

осину,

 

ольху;

 

песчаный

грунтъ

 

для

 

игольчатыхъ

 

деревъ

 

удобнее.

 

Сверхъ
сего

 

некоторые

 

мои

 

знакомые

 

замечали

 

мне

 

о

недостатке

 

у

 

крестьянь

 

земли

 

для

 

пашни

 

подъ

хлебное

 

зерно,

 

не

 

только

 

для

 

лесоводства.

 

По

 

мо-

ему

 

мненію

 

убавится

 

несколько

 

пахатнаго

 

поля,

 

но

подъ

    

защитой

    

леса

 

,

    

сборъ

    

хлебнаго

    

зерна

 

не



m

убавится.

 

На

 

открытыхъ

 

поляхъ

 

трудно

 

прозя-

бать

 

хлебному

 

зерну:

 

отъ

 

севера,

 

дугощій

 

.

 

ветеръ
причиняетъ

 

въ

 

поле

 

среди

 

лета

 

весьма

 

чувствитель-

ную

 

стужу,

 

которая

 

въ

 

закрытыхъ

 

мвстахъ

 

совсемъ

 

не

заметна,

 

и

 

хлебныя

 

поля

 

безъ

 

.гвсовъ

 

скорее

 

осу-

шаются,

 

и

 

хлебъ

 

терпитъ

 

более

 

засуху

 

въ

 

сравне-

ніи

 

съ

 

полемъ,

 

которое

 

окружено

 

лѣсомъ.

 

Въ

 

зим-

нее

 

время

 

съ

 

открытаго

 

поля

 

начисто

 

сдуваетъ

 

вѣ-

тромъ

 

снегь-,

 

который

 

на

 

полѣ

 

разтаявъ,

 

удобрилъ
бы

 

землю.

 

На

 

открытыхъ,

 

мѣстахъ

 

при

 

сильномъ

 

ве-
тре,,

 

валится

 

рожь

 

съ

 

наливающимся

 

зерномъ,

 

которая

и

 

не

 

подымается

 

до

 

жатвы;

 

лежа

 

на

 

земле,

 

зерно

 

не

зреетъ,

 

а

 

бухнеть

 

и

 

приходитъ

 

въ

 

броженіе,

 

пророста-

етъ

 

въ

 

черный

 

рожокъ,

 

крестьянами

 

называемый

 

спо-

рыньей.

 

Въ

 

прошлыхъ

 

годахъ

 

въ

 

дождливую

 

осень

 

въ

северныхъ

 

губерніяхъ

 

повалило

 

хлебъ,

 

и

 

умножило

чрезвычайно

 

количество

 

чернаго

 

рожка;

 

человекъ наев-
шись

 

этого

 

хлеба,

 

делается

 

пьянъ

 

и

 

засыпаетъ

 

креп-
кимъ

 

сномъ.

 

Въ

 

избежаніе

 

неудобствъ

 

для

 

хлеба

 

и

пріобретенія

 

лвсовъ,

 

пахатныя

 

поля

 

обрешетить

 

по

четыре

 

десятины

 

посадкой

 

леса,

 

примерно

 

полагая

въ

 

4

 

десятин,

 

длину,

 

120

 

ширину,

 

80

 

погонныхъ

 

са-

жень,

 

отрезать

 

съ

 

одной

 

продольной

 

стороны

 

ши-

риной

 

4

 

сажени,

 

итого

 

480

 

квадратныхъ

 

саженъ,

 

на

каждую

 

посадить

 

по

 

9-ти,

 

итого

 

4320

 

деревъ,

 

по

угламъ

 

участка

 

4-хъ

 

десятинъ

 

посадка

 

съ

 

2-хъ

 

сторонъ

6480

 

деревъ.

 

Можетъ

 

быть

 

благоугодно

 

будетъ,

 

по

мере

 

возможности,

 

Императорскому

 

Вольному

 

Эконо-
мическому

 

Обществу

 

приступить

 

къ

 

достижение

 

уси-

ленія

 

въ

 

Россіи

 

лесоводства,

 

посредствомъ

 

назначенія
въ

 

награду

 

крестьянамъ

 

за

 

20

 

тысячь

 

древесныхъ

 

раз-

садъ,

 

годныхъ

 

къ

 

посадке

 

въ

 

плантацію,

 

вышиною

 

не

менее

 

одного

 

аршина,

 

медали

 

серебряной,

 

а

 

за

 

40
тысячь,— -золотой.

 

Помещикамъ

 

же

 

можно

 

назначать

какія

 

угодно

 

награды

 

и

 

лестпыя

 

поощренія

 

за

 

при-

готовленіе

 

ими

 

места

 

въ

 

ихъ

 

усадьбе,

 

для

 

высадки

отъ

 

крестьянъ

 

изъ

 

огородовъ

 

въ

 

плантацію

 

до

 

400
тысячь

 

деревъ,

 

при

 

чемъ

 

благоволясь

 

садить

 

на

квадратный

 

аршинъ

    

по

 

одному

 

дереву,

  

дабы,

 

уко-
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ренясь

 

тронулись

 

въ

 

ростъ,

 

содержа

 

по

 

описанію
какъ

 

выше

 

сказано,

 

два

 

года.

 

—

 

При

 

семъ

 

для

поясненія,

 

прилагается

 

планъ

 

пахатныхъ

 

полей,

 

раз-

деленныхъ

 

на

 

4

 

десятины.

НАСТАВЛЕИІЕ

   

КЪ

    

ВЫГОДНІіИШЕМУ

   

НРИГОТОВЛЕ-

НІІО

    

II

    

ОБРАБОТКИ

 

ПЕНЬКИ

  

И

  

ЛЬНА,

  

ДЛЯ

  

УСОВЕР-

ШЕНСТВОВАНО!

 

СНХЪ

 

ВАЖНЫХЪ

 

ПРЕДМЕТ ОБЪ

 

ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ

  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

   

(*).

Уже

 

давно

 

имелъ

 

я

 

желаніе

 

сообщить

 

о

 

нЬкото-
рыхъ

 

выгодахъ

 

и

 

улучшеніяхъ

 

при

 

произращеніи

 

и

обработке

 

льна

 

и

 

пеньки,

 

но

 

не

 

имелъ

 

для

 

сего

удобнаго

 

случая.

 

Охотно

 

предоставляю

 

другимъ

излагать

 

о

 

семъ

 

свои

 

ученыя

 

изслвдованія;

 

что

же

 

до

 

меня

 

касается,

 

то

 

все

 

излагаемое

 

здесь

 

мною

основывается

 

на

 

различныхъ

 

испытаніяхъ,

 

потому

что

 

безпрестанные

 

опыты

 

и

 

явленія,

 

представляющая-

ся

 

внимательному

 

обработывателю,

 

часто

 

даютъ

 

ему

возможность

 

чрезъ

 

малыя

 

перемены

 

въ

 

обработке
достигнуть

 

результатовъ,

 

которые

 

не

 

такъ

 

скоро

 

по-

лучаются

 

учеными,

 

не

 

практически

 

симъ

 

предметомъ

занимающимися.

 

—

 

Хотя

 

во

 

многихъ

 

губерніяхъ

 

об-
ширнаго

 

отечества

 

нашего

 

и

 

воздвлываются

 

отлич-

ные

 

ленъ

 

и

 

конопля,

 

по

 

весьма

 

часто

 

случается,

 

что

богатейшая

 

жатва

 

пропадаете

 

отъ

 

ошибочнаго

 

об-
хожденія

 

при

 

обработке.

 

Конечно,

 

съ

 

некотораго
времени,

 

какъ

 

правительствомъ,

 

такъ

 

и

 

частными

владельцами,

 

много

 

совершено

 

въ

 

сей

 

столь

 

важной

и

 

обширной

 

ветви

 

государственной

 

промышленности

и

 

часто

 

утешительные

 

результаты

 

были

 

следствіемъ
такихъ

 

стараній,

 

но

 

намъ

 

безспорно

 

предстоитъ

 

еще

много

 

пути,

 

чтобы

 

достигнуть

 

окончательная

 

совер-

шенства.

 

Всемъ

 

известна

 

обширность

 

льнянаго

 

и

пеньковаго

 

производства

  

въ

 

нашемъ

 

отечестве

 

и

 

то,

(*)

 

Доставлена

 

эта

 

статья

 

въ

 

редакцію

 

отъ

 

г.

 

непремѣнна-

го

 

секретаря

 

по

 

особенному

 

приказанію

 

его

 

сіяте-іьства

 

госпо-

дина

 

вице-президента,

 

который

 

самь

 

изволилъ

 

оную

 

разсма-

тривать

 

совокупно

 

съ

 

нѣкоторыми

 

членами

 

Общества,

 

занима-

ющимися

 

льнянымъ

 

и

 

пеньковымъ

 

производствами

   

Ред



53

что

 

почти

 

каждая

 

крестьянская

 

изба

 

занимается

 

ими,

равно

 

какъ

 

и

 

то,

 

что

 

это

 

произво

 

дство

 

даетъ

 

про-

питаніе

 

многимъ

 

тысячамъ

 

стариковъ

 

и

 

дѣтей.

 

Мое
желаніе

 

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

только,

 

чтобы,

 

сколь

 

воз-

можно,

 

облегчить

 

тяжкій

 

трудъ

 

сихъ

 

людей

 

и

 

при

томъ

 

получить

 

произведенія

 

лучшаго

 

качества.

 

— Еже-
ли

 

принять

 

за

 

пепрелояшую

 

истину,

 

что

 

благососто-
яніе

 

государства

 

заключается

 

въ

 

благосостояніи

 

каж-

даго

 

частнаго

 

лица,

 

то

 

не

 

только

 

полезнымъ,

 

но

 

даже

заслуживающимъ

 

полнаго

 

вниманія

 

будетъ

 

то,

 

когда

мы

 

потщимся

 

заняться

 

обработкою

 

льна

 

и

 

пеньки,

 

на-

чиная

 

сь

 

посѣва

 

ихъ

 

до

 

совершенной

 

выработки
этихъ

 

важныхъ

 

продуктовъ

 

народной

 

промышленно-

сти.—У

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

есть

 

много

 

искусственныхъ

пряденій,

 

мы

 

ткемъ

 

и

 

бѣлимъ

 

каждый

 

годъ

 

милліо-
ны

 

аршиновъ

 

холста

 

и

 

полотна

 

и

 

по

 

большей

 

части

весьма

 

хорошаго

 

достоинства,

 

но

 

лучшіе

 

сорты

 

этихъ

тканей

 

добываются

 

еще

 

въмалыхъ

 

количествахъ

 

и

еще

 

слишкомъ

 

дороги

 

для

 

потребности

 

обширнаго
отечества

 

нашего.

 

По

 

сей

 

причинѣ,

 

къ

 

сожалѣнію,

отсылаются

 

многія

 

сотни

 

тысячь

 

рублей

 

за

 

границу,

гдѣ

 

конечно

 

почва

 

хотя

 

и

 

не

 

лучше

 

здѣшней

 

и

 

ру-

ки

 

людей

 

не

 

искуснѣе,

 

но

 

гдѣ

 

мѣстно

 

преиму-

ществуетъ

 

опытность

 

въ

 

воздѣлываніи

 

и

 

обра-
ботке

 

сего

 

растенія.

 

Изучиъъ

 

этотъ

 

важный

 

пред-

метъ

 

тамъ,

 

считаю

 

пріятною

 

для

 

себя

 

обязанностію
передать

 

русскимъ

 

хозяевамъ

 

все

 

то,

 

что

 

я

 

узналъ,

объ

 

этомъ

 

въ

 

чужихъ

 

краяхъ.

О

 

природѣ

 

и

 

качествахъ

 

льна

 

какъ

 

прядшьнаго
растенія.

 

—

 

Ленъ

 

есть

 

однолѣтнее

 

растеиіе.

 

Стебли
его

 

растутъ

 

прямо,

 

имѣютъ

 

узкія

 

копьевидный

 

листья,

и

 

красивые

 

голубые

 

цвѣты,

 

посѣщаемые

 

охотно

 

пче-

лами;

 

обыкновенно

 

каждое

 

растеніе

 

содержитъ

 

по

 

10
сѣмячекъ,

 

корень

 

углубляется

 

въ

 

землю

 

отъ2-хъдо
3-хъ

 

вершковъ

 

перпендикулярно.

 

Листья

 

льна

 

мало

даютъ

 

тѣни,

 

отчего

 

въ

 

льняномъ

 

полѣ

 

скоро

 

выро-

стаютъ

 

сорпыя

 

травы.

 

Стебли

 

созрѣваютъ

 

въ

 

тече-

те

 

10

 

до

 

12

 

недѣль,

 

имѣютъ

 

деревянистую

 

сердце-

вину,

    

окруженную

    

снаружи

    

волокнами,

   

одѣтыми

*
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обыкновенного

 

корою;

 

волокно

 

разделяется

 

между

собою

 

сучьями

 

стебля,

 

почему:

 

тогда

 

чѣмъ

 

меньше

имѣетъ

 

сучьевъ

 

растеніе,

 

тѣмъ

 

длиннѣе

 

бываетъ
ленъ .

 

Если

 

желаемъ

 

добывать

 

длинный

 

ленъ ,

должно

 

производить

 

густой

 

посѣвъ

 

стебель

 

не

 

по-

лучатъ

 

внизу

 

сучьевъ,

 

которые

 

явятся

 

только

 

на

верхней

 

его

 

части.

 

Для

 

добыванія

 

же

 

хороша-

го

 

сѣмени

 

не

 

должно

 

сѣять

 

такъ

 

густо,

 

дабы
растеніе

 

получило

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

вѣтокъ,

 

и

 

по-

тому

 

могло

 

бы

 

давать

 

болѣе

 

сѣмени;

 

но

 

при

всемь

 

томъ

 

внимательно

 

нужно

 

наблюдать,

 

чтобы
растеніе

 

было

 

совершенно

 

очищено

 

отъ

 

сорной

 

тра-

вы,

 

которая

 

ранѣе

 

и

 

скорѣе

 

льна

 

показывается.—

Деревянистая

 

часть

 

стебля,

 

волокно

 

и

 

кора

 

тѣсно

соединены

 

камедеобразнымъ

 

веществомъ;

 

сверхъ

 

то-

го

 

волокна

 

содержатъ

 

еще

 

въ

 

себѣ

 

особаго

 

рода

растительный

 

клей,

 

придающій

 

имъ

 

лоскъ

 

и

 

упру-

гость.

 

Это

 

вещество

 

сообщаетъ

 

волокнамъ

 

величай-
шую

 

упругость,

 

крѣпость

 

и

 

лоскъ,

 

когда

 

се-
мена

 

въ

 

головкахъ

 

изъ

 

молокоподобнаго

 

своего

 

со-

стоянія

 

переходятъ

 

въ

 

твердую

 

тягучую

 

массу,

 

не

дѣлаясь

 

еще

 

маслянисыми.

 

До

 

получепія

 

сего

 

ка-

чества,

 

камедеобразное

 

вещество,

 

соединяющее

 

де-

ревянистую

 

сердцевину,

 

волокно

 

и

 

кору,

 

имѣетъ

цвѣтъ

 

зеленоватый,

 

упруго

 

и

 

клейко

 

и

 

не

 

скоро

расширяется.

 

При

 

большей

 

спѣлости

 

сѣмяпъ

 

умно-

жается

 

грубое

 

камедевидное

 

вещество

 

и

 

въ

 

значитель-

нѣйшимъ

 

количествѣ

 

бываетъ

 

при

 

совершенной

 

спело-
сти

 

семянъ.

 

Посему,

 

чемъ

 

более

 

поспеваютъ

 

се-
мена,

 

темъ

 

более

 

камедеобразное

 

вещество

 

делает-
ся

 

хрупкимъ

 

и

 

темнеетъ.

 

Оно

 

тогда

 

легче

 

отде-
ляется

 

отъ

 

деревянистой

 

части,

 

и

 

скорее

 

окрашиваетъ

волокно,

 

при

 

мочке

 

его

 

придавая

 

ему

 

более

 

лом-

кости

 

и

 

непрочности,

 

делая

 

ихъ

 

цветъ

 

темнЬе,

 

меж-

ду

 

темъ

 

какъ

 

стебли,

 

выдернутые

 

до

 

совершенной

спелости

 

семянъ,

 

при

 

мочке

 

получаютъ

 

белизну.
Образованіе

 

номянутыхъ

 

камедныхъ

 

и

 

клейкихъ

 

ве-

ществъ

 

въ

 

стебле

 

не

 

простирается

 

одинаково

 

во

 

всю

длину

 

его.

 

Они,

 

внизу

 

близъ

 

корня,

 

ранее

 

становят-



55

ся

 

твердыми

 

и

 

хрупкими,

 

нежели

 

на

 

кончике

 

сте-

бля,

 

где,

 

во

 

время

 

собиранія,

 

деревянистая

 

сердце-

вина,

 

волокно

 

и

 

кора

 

крепче

 

вместе

 

соединены,

 

не-

жели

 

внизу.

 

Уже

 

по

 

этой

 

причине

 

весьма

 

важно

избирать

 

настоящую

 

пору

 

для

 

выдергиванія

 

льна,

потому

 

что

 

безъ

 

этой

 

предусмотрительности,

 

нижняя

часть

 

переспеетъ,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

верхняя

 

недо-

спела,

 

и

 

потому

 

волокно

 

окажется

 

удобнымъ

 

къ

отделенію

 

отъ

 

древесины.

О

 

сѣмени.

 

Известно

 

всѣмъ,

 

что

 

льнище

 

(льняное
поле),

 

въ

 

одно

 

время

 

и

 

одинаково

 

засеянное

 

и

 

убран-
ное

 

никогда

 

не

 

не

 

дѳставляетъ

 

льна

 

отличнаго

качества

 

и

 

добротнаго

 

семени

 

и,

 

что

 

должно

 

доволь-

ствоваться

 

или

 

хорошими

 

семенами

 

или

 

тонкимъ

долгимъ

 

волокномъ,

 

потому

 

что,

 

ежели

 

дело

 

идетъ

 

о

добываніи

 

добротнаго

 

семени,

 

то

 

оно

 

не

 

должно

доспевать

 

на

 

выдернутыхъ

 

уже

 

стебляхъ,

 

по

 

спеть
на

 

стебляхъ

 

стоящихъ

 

на

 

корню,

 

пока

 

головки

сами

 

собою

 

начнутъ

 

лопаться

 

и

 

семя

 

получитъ

прекрасный

 

темнокоричневый

 

цветъ

 

.

 

Когда

 

же

цель

 

та

 

,

 

чтобы

 

добыть

 

хорошую

 

,

 

тонкую

 

,

упругую

 

и

 

вескую

 

прядь

 

для

 

тонкаго

 

полотна

и

 

батиста,

 

стебли

 

выдергиваются

 

въ

 

полузреломъ
состояніи,

 

отчего

 

недоспелое

 

семя

 

не

 

годится

 

для

посева,

 

а

 

можетъ

 

идти

 

масло.

 

Псковская,

 

лифлянд-

ская,

 

курляндская

 

губерніи

 

и

 

Литва—отличаются

 

не

только

 

болыпимъ

 

производствомъ

 

льна

 

но

 

отчасти

 

и

высокими

 

достоинствами

 

произведенія.

 

Безспорно,
что

 

климатъ

 

и

 

почва

 

многому

 

содействуютъ

 

.

Здесь

 

,

 

какъ

 

и

 

при

 

всякомъ

 

другомъ

 

растеніи

 

,

должно

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

спелость

 

семе-
ни.

 

Добротное

 

семя

 

должно

 

быть

 

одинаковой

 

ве-

личины,

 

равнаго

 

цвета,

 

свѣтлокоричневаго,

 

прибли-
жающагося

 

къ

 

золотистому

 

&

 

полное,

 

тяжелое,

маслянистое

 

,

 

мелкое

 

и

 

съ

 

сильнозакрытыми

 

кон-

чиками;

 

оно

 

должно

 

иметь

 

свежій,

 

здоровый

 

запахъ,

въ

 

воде

 

скоро

 

тонуть,

 

на

 

горячемъ

 

угле

 

скоро

 

вос-

пламенятся,

 

положенное

 

на

 

раскаленный

 

металли-

чески

 

листъ

 

оно

 

должно

 

трещать,

 

трескаться

 

и

 

ме-
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таться

 

вверхъ;

 

если

 

последнее

 

не

 

случится,

 

то

 

это

знакъ,

 

что

 

въ

 

семена

 

недостаетъ

 

силы

 

для

 

всхода.

Обработка.

 

Ленъ

 

любитъ

 

климатъ

 

болѣе

 

сы-

рой,

 

нежели

 

сухой.

 

Онъ

 

лучше

 

растетъ

 

въ

 

долинахъ,

чемъ

 

на

 

возвышенностяхъ,

 

не

 

защищенныхъ

 

отъ

ветровъ;

 

требуетъ

 

рыхлую,

 

жирную

 

и

 

более

 

мягкую,

нежели

 

тяжелую

 

почву.

 

При

 

уходе

 

за

 

льномъ

 

въ

свойственной

 

ему

 

почве,

 

все

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

чтобъ

 

онъ

 

не

 

страдалъ

 

отъ

 

сорныхъ

 

травъ.

 

Чемъ
более

 

предосторожности

 

соблюдено

 

при

 

возделываніи
поля,

 

твмъ

 

более

 

получится

 

чистаго

 

выхода.— Время
посева

 

зависитъ

 

отъ

 

обстоятельствъ,

 

не

 

подводимыхъ

подъ

 

общее

 

правило.

 

Почти

 

каждая

 

страна

 

требуетъ
въ

 

томъ

 

особенной

 

перемены.

 

Климатъ,

 

почва,

 

господ-

ствующіе

 

ветры

 

определяютъ

 

выборъ

 

времени,

 

спо-

собнаго

 

для

 

посева;

 

не

 

смотря

 

однакоже

 

на

 

это,

лучше

 

начинать

 

посевъ

 

сколь

 

можно

 

ранее

 

и

 

се-
мя

 

бросать

 

какъ

 

можно

 

равномернее

 

,

 

отнюдь

не

 

углубляя

 

его

 

въ

 

землю,

 

а

 

также

 

не

 

тогда

 

ког-

да

 

почва

 

слишкомъ

 

сыра,

 

потому

 

что

 

льняное

 

се-
мя

 

не

 

терпитъ

 

сырости.

 

Весьма

 

рекомендуется

 

ука-

тываніе

 

земли,

 

потому

 

что

 

оно

 

способствуетъ

 

вы-

ходу

 

ростковъ.

 

Когда

 

почва

 

достаточно

 

влажна

 

и

погода

 

стоитъ

 

теплая,

 

то

 

се>мя

 

пускаетъ

 

ростки

 

свои

въ

 

одни

 

сутки

 

и

 

быліе

 

появляется

 

въ

 

теченіе

 

5

 

до

7

 

дней;

 

при

 

сухой

 

иге

 

погоде

 

оно

 

выходитъ

не

 

ранее

 

14

 

дней.

 

Главнейшая

 

работа

 

во

 

вре-

мя

 

роста

 

льна

 

состоитъ

 

въ

 

очистке

 

его

 

отъ

сорныхъ

 

травъ

 

.

 

Опаснейшая

 

изъ

 

нихъ

 

для

льна,

 

—

 

павилица

 

,

 

(

 

Cuscuta,

 

L.

 

)

 

потому

 

что

ея

 

семячко

 

по

 

несколько

 

летъ

 

держится

 

въ

 

зем-

ле.

 

Ежели

 

же

 

не

 

заботиться

 

о

 

добротЬ

 

семени,
а

 

только

 

стараться

 

о

 

полученіи

 

матеріала

 

для

 

пря-

жи

 

тонкаго

 

полотна

 

или

 

батиста,

 

то

 

время

 

для

 

жат-

вы

 

бываетъ:

 

а)

 

по

 

совершенномъ

 

отцветеніи

 

расте-

нія;

 

Ь)

 

когда

 

нижніе

 

листья

 

стебля

 

завяли

 

и

 

готовы

отпадать;

 

с)

 

когда

 

растеніе

 

потеряетъ

 

свежесть

 

пер-

воначальной

 

зелени,

 

но

 

еще

 

не

 

совершенно

 

пожелте-
ло;

 

а

 

также

 

d)

 

когда

 

семена

   

получили

    

некоторую
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твердость,

 

совершенно

 

образовались

 

и

 

потеряли

 

мо-

лочпое

 

свойство.

 

—

 

1)

 

Только

 

совершенно

 

созрев-
шее

 

семя

 

хорошо

 

для

 

посева

 

и

 

для

 

добыванія

 

ма-

сла,

 

но

 

пріобретаемый

 

въ

 

это

 

время

 

ленъ

 

бываетъ
весьма

 

низкаго

 

качества.

 

2)

 

Не

 

совершенно

 

вызрев-
шее

 

семя

 

перерождается

 

уже

 

въ

 

первыхъ

 

посевахъ,
оно

 

производитъ

 

короткіе

 

и

 

сучковатые

 

стебли,

 

а

 

масло

добываемое

 

изъ

 

них

 

ъ,

 

по

 

содержанію

 

въ

 

себе

 

водяни-

стыхъ

 

частей,

 

можетъ

 

быть

 

улучшено

 

только

 

посред-

ствомъ

 

многихъ

 

очищеній,

 

за

 

то

 

ленъ,

 

полученный
изъ

 

несовершенно

 

созрЬвшаго

 

стебля,

 

имеетъ

 

боль-
шую

 

торговую

 

ценность,

 

и

 

наконецъ

 

3)

 

Льняное
растеніе,

 

остающееся

 

долее

 

отцвЬтанія

 

не

 

выдерну-

тымъ,

 

сильно

 

истощаетъ

 

землю,

 

потому

 

что

 

ленъ,

подобно

 

всемъ

 

маслянистымъ

 

растеніямъ,

 

во

 

время

образованія

 

семени,

 

или

 

теряетъ

 

почти

 

все

 

листья

или

 

они

 

дьлаются

 

слабыми

 

и

 

вянутъ,

 

такъ

 

что

 

съ

сей

 

поры

 

процессъ

 

всасыванія

 

воздуха

 

совершенно

прекращается.

 

По

 

этему

 

растеніе,

 

во

 

время

 

образова-
нія

 

семячекъ,

 

питается

 

единственно

 

отъ

 

земли

и

 

более

 

изнуряетъ

 

землю

 

чемъ

 

прежде,

 

когда

получало

 

часть

 

питанія

 

изъ

 

воздуха.

 

Следовательно
возделыватель

 

благоразумно

 

поступаетъ

 

,

 

когда

 

онъ

только

 

часть

 

своего

 

льнянаго

 

поля,

 

достаточную

 

для

доставленія

 

семени

 

на

 

будущіе

 

посевы,

 

пускаетъ

 

подъ

редкій

 

посЬвъ

 

и

 

даетъ

 

семени

 

совершенно

 

выспеть,
потому

 

что

 

изъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

растенія

 

никогда

нельзя

 

добывать

 

и

 

ленъ

 

и

 

семя

 

хорошихъ

 

качествъ,

напротивъ

 

одно

 

совершенствуется

 

на

 

счетъ

 

друга-

го.

 

Когда

 

выдергиваются

 

стебли

 

изъ

 

земли,

 

ихъ

должно

 

сортировать,

 

смотря

 

по

 

ихъ

 

качеству:

 

въ

 

про-

тивномъ

 

случае

 

будетъ

 

много

 

потери.

 

Стебли

 

не

должны

 

долго

 

лежать

 

на

 

землб,

 

если

 

она

 

сыра,

 

и

 

по

возможности

 

надобно

 

оберегать

 

ліхь

 

отъ

 

росы,

 

а

 

ещэ

болЬэ

 

отъ

 

дождя,

 

который

 

весьма

 

вреденъ.

 

Извест-
но,

 

что

 

стебель

 

льна

 

состоитъ

 

изъ

 

тонкой

 

коры,

 

во-

локонъ

 

и

 

древесины,

 

что

 

эти

 

части

 

соединены

 

смо-

листымъ

 

веществомъ.

 

Дабы

 

отделить

 

только

 

одно

чистое

 

волокно,

 

какъ

 

употребительную

 

часть

 

расте-

Томт,

 

III,

 

-^

 

Отд.

 

Ц

                                       

§
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нія,

 

должно

 

разрушить

 

связывающее

 

соединеніе:

 

это

производится

 

мочкою

 

льна.

 

1)

 

Мочка

 

льна

 

про-

изводится

 

на

 

чистомъ

 

воздухе

 

на

 

солнце,

 

посред-

ствомъ

 

росы,

 

дождя

 

или

 

подъ

 

снегомъ.

 

Это

 

произ-

водство

 

называется

 

сненгаою

 

мочкою,

 

или

 

мочкою

подъ

 

снегомъ.

 

2)

 

Мочка

 

стеблей

 

пеньки

 

и

 

льна

 

въ

водЬ,

 

называется

 

водяною

 

мочкою,

 

пли

 

мочкою

 

въ

воде. —Мочка

 

въ

 

водЬ

 

признана

 

всюду

 

за

 

лучшую

 

и

выгоднейшую.

 

Только

 

чрезъ

 

этого

 

рода

 

мочку

 

полу-

чается

 

изъ

 

льна

 

прядь

 

для

 

тонкаго

 

полотна,

 

бати-
ста

 

и

 

тончайшихъ

 

кружевъ.

 

Посему

 

нужно

 

возде-
лывателю

 

обратить

 

все

 

внимапіе

 

на

 

этотъ

 

родъ

 

об-
работки

 

льна

 

или

 

пеньки,

 

дабы

 

не

 

услышать

 

жа-

лобъ:

 

«ленъ

 

стоялъ

 

прекрасно

 

въ

 

поле,

 

по

 

вышелъ

«изъ

 

мочки

 

или

 

дурной,

 

или

 

совершенно

 

испорченъ.»

И

 

такъ,

 

кто

 

хочетъ

 

мочить

 

ленъ

 

или

 

пеньку

 

въ

 

воде,
долженъ

 

наблюдать

 

следующее:

 

по

 

вылергивапіи
стеблей

 

изъ

 

земли,

 

ихъ

 

надобно

 

хорошо

 

очистить

 

и

сортировать,

 

откладывать

 

длинные

 

и

 

толстые

 

особо,
а

 

также

 

короткіе

 

и

 

тонкіе.

 

Семенная

 

головка

 

сре-
зывается;

 

стебли

 

связываются

 

въ

 

пучки

 

посредствен-

ной

 

толщины.

 

Сортировка

 

необходима,

 

потому

 

что

короткіе

 

и

 

тонкіе

 

стебли

 

въ

 

мочке

 

гораздо

 

прежде

поспБваютъ,

 

нежели

 

длинные

 

и

 

толстые.

 

Ежели

 

бы
связать

 

ихъ

 

не

 

разбирая

 

тонкихъ

 

отъ

 

толсгыхъ,

 

то

неминуемо

 

часть

 

должна

 

испортиться,

 

что

 

весьма

чаето

 

бываетъ.

 

Вода,

 

съ

 

сильнымъ

 

теченіемъ,

 

для

 

моч-

ки

 

не

 

одобряется;

 

лучше

 

всего

 

для

 

этого

 

устро-

ить

 

особую

 

яму,

 

для

 

впуска

 

и

 

выпуска

 

воды;

брать

 

для

 

этого,

 

сколь

 

возможно

 

мягкую

 

воду,

 

не

содержащую

 

железистыхъ

 

частицъ,

 

охры

 

или

 

тины.

Яму

 

рыть

 

не

 

глублсе

 

6-ти

 

Футовъ;

 

длину

 

и

 

ширину

пускать

 

по

 

усмотренію.

 

Еслибы

 

пъ

 

воде

 

содержались

железистыя

 

частицы,

 

то

 

не

 

худо

 

по

 

наполненіи

 

ямы

водою,

 

до

 

погружепія

 

льна

 

для

 

мочки,

 

всыпать

 

ту-

да

 

немного

 

белаго

 

песку,

 

который

 

вбирая

 

въ

 

себя
нечистоты,

 

осаждалъ

 

бы

 

ихъ

 

на

 

дно

 

ямы.

 

Тогда
ставятъ

 

стебли

 

въ

 

воду

 

корнемъ

 

впизь,

 

но

 

должно

избегать,

 

чтобы

 

корни

 

не

 

касались

 

земли, а

 

верхуш-
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ки

 

стеблей

 

были

 

бы

 

покрыты

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

4-хъ

 

дюй-
мовъ

 

водою.

 

Ленъ,

 

который

 

непосредственно

 

после
выдергиванія

 

еще

 

сочный

 

поступаетъ

 

въ

 

мочку,

 

выхо-

дитъ

 

всегда

 

лучшій.

 

Во

 

время

 

нахожденія

 

льна

 

въ

 

яме,
должно

 

только

 

наблюдать

 

въ

 

теченіи

 

первыхъ

 

трехъ

дней,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

совершенно

 

покрыть

 

водою;

после

 

3-хъ

 

или

 

5-ти

 

дней

 

станутъ

 

изъ

 

воды

 

показы-

ваться

 

пузыри.

 

Тогда

 

по

 

прошествіи

 

2

 

и

 

5

 

часовъ

должно

 

наблюдать,

 

получилъ

 

ли

 

ленъ

 

надлежащее

броженіе.

 

Это

 

можно

 

узнать

 

такимъ

 

образомъ:

 

1)
Вытаскиваютъ

 

стебель

 

и

 

замѣчаютъ

 

трещитъ

 

ли

 

онъ

при

 

перегнутіи

 

его.

 

2)

 

Отделяется

 

ли

 

удобно

 

кора

отъ

 

древесины.

 

3)

 

Кора

 

должна

 

удобно

 

отделяться
отъ

 

корня

 

до

 

самой

 

верхушки,

 

не

 

раздираясь,

 

ыт

Ежели

 

нельзя

 

заметить

 

сихъ

 

признаковъ,

 

то

 

должно

ждать

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

они

 

покажутся.

 

При

 

по-

явленіи

 

ихъ

 

должно

 

тотчасъ

 

выпускать

 

изъ

 

ямы

 

во-

ду

 

и

 

впускать

 

свежую,

 

для

 

прекращенія

 

процесса

броженія.

 

Тогда

 

вынимаютъ

 

стебли

 

изъ

 

ямы,

 

раз-

вязываютъ

 

ихъ

 

и

 

сушатъ

 

хорошенько

 

въ

 

тепле,

 

по

только

 

жаръ

 

не

 

должепъ

 

превышать

 

40

 

до

 

45
градусовъ

 

дабы

 

не

 

повредить

 

волокнамъ.

 

Ког-
да

 

стебли

 

совершенно

 

высохли,

 

ихъ

 

мнутъ

 

для

 

от-

деленія

 

волокна

 

отъ

 

древесины.

 

Я

 

делалъ

 

опытъ,

стебли

 

льна

 

и

 

пеньки,

 

безъ

 

мочки

 

после

 

хорошей
сушки,

 

мять

 

посредствомъ

 

машины,

 

а

 

потомъ

 

отде-
лять

 

смолянистую

 

часть

 

химическими

 

щелоками

 

и

получалъ

 

въ

 

маломъ

 

виде

 

довольно

 

удовлетворитель-

ные

 

результаты;

 

это

 

побуждаетъ

 

меня

 

на

 

будущее
время

 

сделать

 

опытъ

 

съ

 

болыпимъ

 

количествомъ,

надеясь,

 

что

 

производители

 

льна

 

или

 

пеньки

 

не

 

ос-

тавятъ

 

такое

 

важное

 

обстоятельство

 

безъ

 

вниманія.
О

 

ческѣ.

 

Ческа

 

льна

 

и

 

пеньки

 

до

 

сихъ

 

поръ,

большею

 

частію,

 

производитсях)учною

 

работою,

 

толь-

ко

 

въ

 

болыпихъ

 

машнішыхъ

 

прядильняхъ

 

эта

 

опе-

реція

 

отчасти

 

производится

 

машинами.

 

Вышенисан-
выми

 

производствами

 

хотя

 

и

 

были

 

ленъ

 

и

 

пенька

отъ

 

древесныхъ

 

частей

 

своихъ

 

отделены,

 

но

 

1)

 

ос-

таются

   

еще

   

нікоторыя

   

нечистоты ,

   

происходящая
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отъ

 

смолы,

 

находящейся

 

въ

 

волокнахъ

 

въ

 

сыромъ

 

со-

стояніи;

 

2)

 

остается

 

большая

 

часть

 

волоконъ

 

связан-

ная

 

этою

 

смолою;

 

3)

 

остается

 

именно

 

въ

 

срединѣ

стебля,

 

много

 

спутанныхъ

 

волоконъ.

 

Отъ

 

чески,

если

 

она

 

производится

 

искусно,

 

зависитъ

 

добываніе
волокна,

 

дающаго

 

тонкую

 

и

 

ровную

 

нить.

 

4)

 

Пень-
ка

 

или

 

ленъ,

 

назначенные

 

къ

 

ческе,

 

должны

 

быть
высушены,

 

а

 

не

 

сырые;

 

5)

 

работникъ

 

долженъ

 

за-

бирать

 

въ

 

руку

 

не

 

более

 

какъ

 

сколько

 

ему

 

захватить

удобно;

 

6)

 

къ

 

чесальнымъ

 

гребнямъ

 

должны

 

быть
обращег

 

.1

 

верхушки,

 

а

 

не

 

корни

 

пеньки

 

или

 

льна.

Не

 

должно

 

глубоко

 

погружать

 

въ

 

гребни

 

и

 

не

 

упот-

реблять

 

силы,

 

но

 

матеріалъ

 

долженъ

 

такъ

 

сказать

летать

 

надъ

 

гребнемъ;

 

главное

 

условіе

 

тутъ

 

состо-

итъ

 

не

 

въ

 

силе

 

и

 

напряженіи,

 

напротивъ

 

въ

 

стара-

ніи

 

и

 

искусстве.

 

Много

 

однако

 

же

 

зависитъ

 

отъ

качества

 

гребней.

 

Хорошій

 

гребень

 

долженъ

 

иметь
5

 

вершковъ

 

длины

 

и

 

3

 

ширины

 

и

 

по

 

крайней

 

ме-
ре,

 

отъ

 

250

 

до

 

300

 

зубьевъ;

 

зубья

 

должны

 

быть
стальные,

 

не

 

крепко

 

закалены,

 

иначе

 

они

 

будутъ

 

лом-

ки,

 

а

 

ежели

 

недокалены — слишкомъ

 

мягки

 

и

 

погнутся;

они

 

должны

 

имѣть

 

надлежащую

 

упругость.

 

Зубья
крупнаго

 

гребня

 

или

 

чесалки

 

должны

 

иметь

 

длины

 

5
вершковъ,

 

тонко

 

заострены

 

и

 

полированы.

 

Мелкіе греб-
ни

 

должны

 

,

 

по

 

пропорціи,

 

иметь

 

большее

 

число

зубьевъ,

 

быть

 

короче

 

и

 

тоньше

 

по

 

номерамъ.

 

Для

 

об-
делки

 

тончайшаго

 

льпа

 

или

 

пеньки,

 

потребно

 

иметь
4

 

такихъ

 

гребня.

 

Но

 

напередъ

 

должно

 

всегда

 

осно-

вательно

 

испытывать

 

доброту

 

пеньки

 

или

 

льна,

 

по-

тому

 

что

 

изъ

 

грубыхъ

 

и

 

хрупкихъ

 

волоконъ

 

никог-

да

 

нельзя

 

добыть

 

тонкой

 

и

 

ровной

 

нити.

 

Упругій

 

и

мягкій

 

матеріалъ

 

долженъ

 

подвергаться

 

возможно

 

тща-

тельнейшей

 

отделке.

 

Но

 

илучшія

 

машины

 

иотличней-
шія

 

орудія

 

доставятъ

 

только

 

посредственное

 

и

 

даже

худое

 

произведете,

 

если

 

работникъ

 

не

 

будетъ

 

наб-
людателенъ,

 

точенъ,

 

искусенъ

 

и

 

предостороженъ.

Желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

всякій

 

производитель

пеньки

 

или

 

льна

 

более

 

наблюдалъ

 

за

 

качествомъ,

нежели

   

за

 

колвчествомъ

   

выхода,

 

Наконецъ,

 

уменіе
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хранить

 

назначенные

 

къ

 

пряже

 

пеньку

 

или

 

ленъ

не

 

должно

 

считать

 

стороннимъ

 

деломъ.

 

Эти

 

матери-

алы

 

чрезвычайно

 

выигриваютъ

 

въ

 

тонине,

 

мягкости

и

 

упругости,

 

когда

 

они

 

сложены

 

въ

 

ящикахъ

 

и

сберегаемы

 

въ

 

холодномъ

 

и

 

сухомъ

 

месте.

 

Мно-
гое

 

еще

 

можно

 

бы

 

было

 

сказать

 

о

 

выгодности

возде.іывалія

 

льна,

 

но

 

боясь

 

утомить

 

почтеней-
шихъ

 

читателей,

 

заключаю

 

мое

 

изложеніе,

 

пре-

доставляя

 

себе

 

на

 

будущее

 

время,

 

написать

 

продол-

женіе

 

къ

 

этому

 

наставление,

 

именно

 

относительно

пряденія,

 

тканья,

 

белеиія

 

и

 

аппретуры. —Въ

 

доказа-

тельство

 

моихъ

 

практическихъ

 

знаній

 

въ

 

обработке
волокнистыхъ

 

растеній

 

привожу

 

здесь

 

только

 

замеча-
ніе,

 

что

 

въ

 

1846-мъ

 

году

 

имелъ

 

я

 

счастіе

 

учредить

при

 

Экспедиціи

 

Заготовленія

 

Государственныхъ

 

бумагъ
пеньковую

 

обработку,

 

до

 

сего

 

тамъ

 

не

 

существовав-

шую

 

и

 

которая

 

по

 

ныне

 

доставляетъ

 

прекраснейшіе
результаты.

          

Мастеръ

 

бѣлильнаго

 

и

 

пенькотрепальнаго
производствъ

   

Экспедиціи

 

Заготовденія

 

Го-
сударственныхъ

   

бумагъ

    

О.

 

Зире.

Томъ

  

III.

 

—

 

Отд.
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ОТДѢЛЕНІБ

    

III.

С

 

И

 

Ѣ

 

G

 

Ь.

О

 

СПОСОБАХЪ

 

СОХРАНЕНІЯ

 

КАРТОФЕЛЯ

 

ПОСРЕД-
СТВОМЬ

 

ЗАМОРАЖИВАНІЯ

 

И

 

СВРНОЙ

  

КИСЛОТЫ.

  

(*).
Способі.

 

предложеваыіі

 

боровицкнмъ

 

мѣщанвномъ

 

Ва-
силіиыъ

 

Петровыыъ

 

Крапивинымъ

 

добывавія

 

карто-

фельной

 

муки

 

в

 

долговремевваго

 

сохраненія

 

карто-

феля

 

въ

 

сухомъ

 

ввдѣ

 

не

 

иредставляетъ

 

вичего

 

во-

ваго.

 

Давво

 

взвѣство,

 

что

 

картофель

 

будучи

 

под-

вергнуть

 

холоду

 

ве

 

менѣе

 

10»

 

Р.

 

лишается

 

отъ

 

30-ти
до

 

40%

 

содержимой

 

въ

 

немъ

 

водянистой

 

влаги,

 

не

 

из-

меняясь

 

ври

 

томъ

 

ни

 

во

 

вкусѣ,

 

ни

 

въ

 

питательности

своей

 

даже

 

при

 

повторенвомъ

 

оттаиваніи

 

и

 

заморажи-

вавіи.

 

Мерзлый

 

картофель,

 

лишась

 

своей

 

жизненно-

сти,

 

приходитъ,

 

при

 

температурѣ

 

болѣе

 

А

 

град,

 

выше

нуля

 

въ

 

броженіе

 

и

 

скоро

 

согввваетъ.

 

Но

 

будучи

 

тот-

часъ

 

послѣ

 

оттаянія

 

окончательно

 

освобожденъ

 

отъ

 

сво-

ей

 

влаги,

 

іюсредстіюмъ

 

выжиманія

 

и

 

сушки,

 

онъ

 

со-

храняется

 

безъ

 

порчи

 

въ

 

теченіи

 

ыногихъ

 

лѣтъ.

 

Прояв-
левіе

 

сладкаго

 

вкуса

 

картофеля

 

обнаруживается

 

только

 

при

постепенномъ

 

вліяніп

 

средней

 

температуры

 

отъ

 

0

 

до

 

4
град,

 

ниже

 

нуля,

 

и

 

увеличивается

 

значительно

 

при

 

ие-

ремѣнвомъ

 

дѣиствіи

 

температуры

 

отъ

 

8

 

до

 

12°

 

Р.

 

вы-

ше

 

0

 

и

 

1°

 

Р.

 

нвже

 

0.

 

Сладость

 

такого

 

картофеля

 

про-

исходить

 

отъ

 

образованія

 

сахарнаго

 

вещества

 

(діастазъ),
на

 

счетъ

 

другихъ

 

составныхъ

 

частей,

 

особенно

 

слизи

растительной,

   

которой

 

въ

 

мерзлыхъ

   

картоФелинахъ

  

не

(*)

 

Статья

 

эта

 

доставлена

 

іізъ

 

Общества.

 

Бороппцкін

 

мѣщанинъ

Василііі

 

Крапивинъ

 

обратился

 

въ

 

Общество

 

съ

 

предложеніемъ
своего

 

способа

 

сохранепія

 

картоФе.ія

 

посредствомъ

 

заморажива-

иія

 

опаго.

 

Мысль

 

эта,

 

весьма

 

не

 

новая,

 

подвергнута

 

была

 

разс.чо-
трѣпію

 

извѣстваго

 

подиетербургскаго

 

хозяина-агронома

 

члена

 

Об-
щества

 

Ф.

 

М.

 

Адамса,

 

представившего

 

по

 

сему

 

предмету

 

очень

поучительное

 

мнѣніе,

 

которое

 

съ

 

пользою

 

и

 

удовольствіемъ

 

про-

чтено

 

будетъ

 

нашими

 

многочисленными

 

читателями.

    

Ред.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

III.

                                      

1
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находится,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ,

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

Эйнго-
Фа,

 

колвчество

 

солержимаго

 

въ

 

немъ

 

крахмала,

 

волок-

нистаго

 

вещества

 

и

 

бѣлковины

 

остается

 

невзмѣнен-

нымъ.

 

Ясно

 

и

 

то,'

 

что

 

при

 

соблюденіи

 

вышеизло-

женныхъ

 

условій,

 

морозъ

 

сокращаетъ

 

вродессъ

 

затрудви-

тельнаго

 

высушивавія,

 

какъ

 

едивственнаго

 

условія

 

сбе-
режеиія

 

картофеля

 

съ

 

удержаніемъ

 

всѣхъ

 

питательныхъ

его

 

частей.

 

Практическая

 

польза

 

сего

 

способа

 

очевидна,

но

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

объ

 

немъ

 

было

 

говорево

 

нѣ-

сколько

 

разъ

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

«Трудахъ,»

 

и

 

сколько

 

я

 

помню,

тоже

 

въ

 

«Земледѣльческой

 

Газетѣ»,

 

онъ

 

не

 

введепъ

 

еще

въ

 

общее

 

употребление,

 

я

 

потому

 

и

 

не

 

худо

 

бы

 

было
снова

 

объ

 

немъ

 

напомнить

 

земледѣльцамъ.

 

Главныя

 

вы-

годы

 

сего

 

способа

 

состоятъ,

 

кажется,

 

въ

 

слѣдующемъ:

1)

 

Въ

 

дешевизнѣ,

 

простотѣ

 

и

 

удобопримѣняемости

 

къ

неболыпнмъ

 

хозяйствамъ

 

и

 

особенно

 

къ

 

крестьявскому

быту.

 

2)

 

Въ

 

добывавіи

 

всей

 

массы

 

питательнаго

 

веще-

ства,

 

содержимаго

 

въ

 

картоФелѣ,

 

т.

 

е.

 

до

 

23'/»°,

 

безъ

 

вся-

кой

 

потери,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

обыкновеввымъ

 

преж-

нимъ

 

способомъ,

 

довольво

 

хлопотливымъ

 

и

 

мѣшкатнымъ,

получалось

 

только

 

при

 

употребленіи

 

машивъ

 

отъ

 

8

 

до

12%

 

крахмала

 

или

 

такъ

 

называемой

 

картофельной

 

муки,

а

 

при

 

ручной

 

работѣ

 

не

 

рѣдко

 

даже

 

только

 

6%,

 

все

остальное

 

пропадало.

 

—

 

Главное

 

неудобство

 

п

 

недоста-

токъ

 

сего

 

способа

 

состоитъ:

 

1)

 

Въ

 

затруднительности

сушки,

 

особенно

 

по

 

ваставленію

 

Крапивина,

 

производя-

щаяся

 

въ

 

русскихъ

 

печахъ

 

въ

 

вольномъ

 

духу,

 

на

 

же-

лѣзвыхъ

 

листахъ;

 

это

 

хорошо

 

для

 

маленькихъ

 

хозяйствъ,
гдѣ

 

исподоволь

 

небольшое

 

количество

 

картофеля

 

можетъ

быть

 

обработано

 

такнмъ

 

образомъ.

 

Но

 

тамъ,

 

гдѣ

 

дѣло

идетъ

 

о

 

коммерческой

 

выгодѣ,

 

требующей

 

быстраго

 

пре-

вращевія

 

огромнаго

 

количества

 

сего

 

продукта

 

въ

 

карто-

фельную

 

муку,

 

оно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

вовсе

 

применяемо.
Тутъ

 

едва

 

ли

 

можно

 

обойтись

 

безъ

 

устройства

 

особенной
сушильни.

 

2)

 

Непреодолимое

 

п

 

главное

 

препятствіе

 

безу-
словной

 

выполнимости

 

сего

 

способа

 

,

 

заключается

 

въ

отсутствіи

 

достаточнаго

 

мороза

 

именно

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

болѣе

 

всего

 

въ

 

немъ

 

вуждаются,

 

т.

 

е.

 

осень,

 

осо-

бливо

 

если

 

вырытый

 

картофель

 

показываетъ

 

явную

 

на-

клонность

 

къ

 

порчѣ,

 

превращающую

 

не

 

рѣдко

 

весь

 

уро-

жай,

 

послѣ

 

затруднительной

 

уборки

 

его

 

въ

 

погреба,

 

до

наступ.іенія

 

морозовъ,

 

въ

 

одну

 

зловонную

 

массу,

 

годную

развѣ

 

только

 

для

 

компоста.

 

—

 

Но

 

есть

 

еще

 

другой

 

спо-
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собъ,

 

который,

 

отстраняя

 

эти

 

неудобства,

 

раздѣляеть

 

съ

вышеизложеннымъ

 

способомъ

 

всѣ

 

его

 

выгоды.

 

Посред-
ствомъ

 

его

 

можно

 

во

 

всякое

 

время

 

извлечь

 

всю

 

пита-

тельную

 

массу

 

изъ

 

картофеля

 

безъ

 

малѣйшей

 

потери

 

и

сохранить

 

ее

 

безъ

 

измѣненія

 

на

 

весьма

 

долгое

 

время.

Это

 

способъ

 

каталитпческій

 

Гассенштейна.

 

По

 

важно-

сти

 

предмета,

 

я

 

себѣ

 

позволю

 

сообщить

 

здѣсь

 

объ

 

немъ

краткое

 

изложеніе,

 

съ

 

некоторыми

 

измѣненіями,

 

который

нашелъ

 

выгодными

 

на

 

практикѣ.

 

Картофель

 

чисто

 

на

 

чисто

обмытый,

 

разрѣзывается

 

на

 

нѣско.іько

 

кусковъ,

 

въ

 

ма-

лыхъ

 

хозяйствахъ

 

руками,

 

въ

 

большихъ

 

номѣстьнхъ

машинами,

 

рѣзками

 

для

 

крошенія

 

корма

 

для

 

скота

 

и

 

т.

п.

 

Изрезанный

 

картофель

 

обливаютъ

 

водою,

 

смѣшапною

на

 

100

 

частей

 

съ

 

одною

 

частью

 

сѣрвой

 

кислоты

 

въ

 

66"
по

 

ареометру

 

Боме,

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

картофель

 

весь

былъ

 

иокрытъ.

 

Впрочемъ,

 

всякая

 

сѣрная

 

кислота

 

годит-

ся

 

въ

 

обратномъ

 

содержаніи,

 

по

 

иременп

 

потребному

 

для

желаемаго

 

дѣйствія,

 

т.

 

е.

 

скорость

 

дѣйствія

 

кислоты

зависитъ

 

отъ

 

степени

 

ея

 

крѣпости.

 

Въ

 

недальнемъ

 

ра.і-

стояніп

 

отъ

 

столицъ

 

или

 

заводовъ

 

сѣрной

 

кислоты,

 

да-

же

 

гораздо

 

выгоднѣе

 

покупать

 

слабую

 

кислоту,

 

которую

можно

 

имѣть

 

по

 

60

 

коп.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

Соединяя

 

сър-

ную

 

кислоту

 

съ

 

водою,

 

должно

 

лить

 

не

 

воду

 

въ

 

кисло-

ту,

 

а

 

на

 

оборотъ,

 

и

 

по

 

немногу,

 

при

 

безпрерывномъ

 

пе-

ремѣшиваніи

 

въ

 

деревянвой

 

посудѣ.

 

Операція

 

произво-

дится

 

на

 

дворѣ

 

или

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

сараѣ,

 

всего

лучше

 

близъ

 

воды,

 

которой

 

нужно

 

довольно

 

много.

 

Ча-
ны

 

или

 

кадки,

 

въ

 

которыхъ

 

картофель

 

обливается,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

произвольной

 

величины,

 

но

 

необходимо,

 

чтобъ
овѣ

 

имѣлв

 

около

 

дна

 

запирающееся

 

отверстіе,

 

для

 

удоб-
наго

 

выпусканія

 

воды.

 

Погруженный

 

въ

 

окисленную

 

во-

ду

 

картофель

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

вачинаетъ

 

измѣнятьса,

бѣлѣетъ.

 

Свѣтлый

 

цвѣтъ,

 

равномѣрно

 

распростравенный
по

 

всѣмъ

 

кускамъ

 

и

 

тѣстообразность

 

всей

 

массы

 

суть

лучшіе

 

признаки

 

наступленія

 

поры

 

прекратить

 

процеесъ,

что

 

случится

 

чрезъ

 

24

 

до

 

36

 

часовъ.

 

Окисленная

 

вода

тогда

 

изподоволь

 

сдѣлалась

 

мутною

 

и

 

наконец ь

 

бурожел-
тою,

 

грязною,

 

противнаго

 

запаха.

 

Употребленная

 

при

семъ

 

сѣрная

 

кислота

 

не

 

-разлагается,

 

но

 

по

 

окончавіи
овераціи

 

оказывается

 

въ

 

окисленной

 

водѣ

 

тоже

 

самое

 

ко-

личество

 

кислоты.

 

Она

 

дѣйствуетъ

 

на

 

картофельную

 

мас-

су

 

не

 

химически,

 

но

 

каталитически,

 

т.

 

е.

 

измѣняя

 

су-

щество

   

картофеля,

  

не

 

измѣвяясь

   

сама.

   

Однажды

 

уію-
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требленная

 

окисленная

 

вода,

 

хотя

 

становится

 

мутною

 

и

содержитъ

 

пригорѣлое

 

масло,

 

дѣйствуетъ

 

при

 

вторич-

номъ

 

употребленіи

 

на

 

такое

 

же

 

количество

 

картофеля,

только,

 

кажется,

 

нѣсколько

 

медленнѣе;

 

по

 

окончанію

 

сихь

призпаковъ

 

окисленная

 

вода

 

выпускается

 

изъ

 

чана

 

и

картофель

 

обмываютъ

 

чистою

 

холодною

 

водою

 

2

 

или

 

3
раза.

 

Обмытый

 

картофель

 

тотчасъ

 

высушивается.

 

Онъ
сохнешь

 

въ

 

семь

 

состоями

 

очень

 

скоро,

 

даже

 

безъ

 

искус-

ственною

 

тепла.

 

Для

 

этого

 

картофель

 

разстилаютъ

 

на

холстѣ,

 

рогожахъ,

 

или

 

на

 

жердяхъ,

 

покрытыхъ

 

соло-

мою,

 

въ

 

сухпхъ

 

и

 

провѣтриваемыхъ

 

мѣстахъ.

 

Отъ

 

про-

сушки

 

картофель

 

дѣлается

 

постепенно

 

рыхлѣе,

 

и

 

по

степени

 

своей

 

сухости

 

становится

 

бѣлымъ

 

и

 

мѣлова-

тымъ.

 

При

 

средней

 

температурѣ

 

въ

 

12°

 

Р.

 

и

 

достаюч-

номъ

 

сквозномъ

 

вѣтрѣ,

 

онъ

 

высыхаетъ

 

совершенно

 

въ

2

 

дня.

 

Если

 

нужво

 

ускорить

 

просушку,

 

то

 

допускается

высшая

 

температура,

 

но

 

только

 

вч>

 

концѣ

 

сушки.

 

Чѣмъ

ова

 

будетъ

 

действовать

 

медленнѣе,

 

тѣмъ

 

лучшее

 

полу-

чится

 

качесіво

 

муки.

 

Зимою

 

же,

 

при

 

наступленіи

 

си.іь-

ныхъ

 

морозовъ,

 

можно

 

ускорить

 

значительно

 

сушку,

если

 

приготовленный

 

къ

 

сушкѣ

 

картофель

 

предваритель-

но

 

,будетъ

 

достаточно

 

заморояіенъ

 

и

 

потомъ

 

выжать

посредствомъ

 

обыкновенваго

 

жома

 

пли

 

пресса.

 

Высу-
шенный

 

такимъ

 

образомъ

 

картоФель

 

можно

 

сохранить

въ

 

сухомъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

течені»

 

многихъ

 

лѣтъ,

 

превращая

его,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

въ

 

муку

 

ручными

 

мельницами

или

 

толченіемъ

 

въ

 

ступкахъ;

 

въ

 

послѣдвемъ

 

случаѣ,

мука

 

просѣвается

 

чрезъ

 

мелкое

 

волосяное

 

сито.

 

Чѣмъ

мельче

 

сито

 

и

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

прон-водится

 

просѣваніе,

т*мъ

 

легче,

 

чище

 

и

 

бѣлѣе

 

будетъ

 

мука.

 

Оставшіяся

 

въ

ситѣ,

 

не

 

просѣявшіягя

 

крупный

 

части,

 

можно

 

или

 

еще

взмелчить,

 

и

 

тогда

 

получится

 

второй

 

сортъ

 

менѣе

 

бѣ-

лой

 

муки,

 

пли

 

употреблять

 

какъ

 

крупу.

 

Въ

 

болыномъ
видѣ

 

можно

 

молоть

 

на

 

обыкновепныхъ

 

мельнпцахъ.

Шелуха

 

легко

 

отделяется,

 

куски

 

падаютъ

 

хорошо

 

подъ

жернова

 

и

 

измельченіе

 

происходить

 

легко.

 

Полученная
мука

 

не

 

крахмалъ,

 

ибо

 

содержитъ

 

кромѣ

 

крахмала,

 

не-
сколько

 

камеди

 

п

 

малой

 

части

 

шелухи,

 

бѣлковииу

 

и

волокннну;

 

она

 

не

 

уступает!,

 

лучшей

 

пшеничной

 

мукѣ.—

Способом!,

 

спмъ

 

получается:

 

а)

 

мелкой,

 

бѣлоіі

 

лучшей
муки,

 

равной

 

добротою,

 

такъ

 

называемой,

 

конФектной
мукѣ

 

14'/»%.

 

Ь)

 

ііторой

 

менѣс

 

бѣлой,

 

равной

 

ржаной

 

9%;
•)

 

Въ

 

остаткѣ

  

и

 

убыли

 

1'Л%.

 

—

 

Такъ

 

какъ

 

сырой

  

кар-
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тофель

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

отъ

 

70

 

до

 

75%

 

влаги,

 

и

 

око-

ло

 

25%

 

сухой

 

массы,

 

годной

 

для

 

пптанія,

 

а

 

именно:

 

отъ

15

 

—

 

18%

 

крахмала,

 

7%

 

волокнины,

  

4%

 

клейковины

 

и

1%

   

бѣлковины,

   

то

 

оченидно,

   

что

 

изложенвьшъ

 

спосо-

бомъ

 

извлекаются

 

всѣ

 

питательный

 

части,

 

ибо

 

въ

 

пока-

занной

   

убыли

 

включается

  

и

 

шелуха,

   

безъ

 

того

 

негод-

ная

 

для

 

питапія.

 

—

 

Чтобы

 

получить

 

чистый

 

крахмалъ,

нужно

 

подвергнуть

 

взрѣзанвый

 

ва

 

куски

 

картофель

 

дѣй-

ствію

   

окисленной

   

воды,

   

а

 

иотомъ,

  

не

 

высушивая

 

его,

стереть

 

обыкновенным!,

 

образомъ

 

и

 

превратить

 

въ

 

крах-

малъ.

 

Полученный

   

такимъ

 

образомъ

 

крахмалъ

    

превос-

ходить

 

бѣлизною

 

и

 

нѣжностью

 

самый

 

лучшій

 

крахмалъ,

при

   

томъ

 

же

 

получается

   

его

 

гораздо

 

болѣе.

   

Изъ

 

него

можно

    

приготовлять

    

патоку,

    

сахаръ

  

и

 

превосходный
сипртъ.

 

Ежели

 

окисленные

 

и

 

облитые

 

водою

 

куски

 

кар-

тофеля

 

послѣ

 

сушки

 

пропустить

 

чрезъ

 

деревянные

 

валь-

ки

 

или

 

крупно

 

истолочь,

 

не

 

стирая

    

въ

 

муку,

 

и

 

нотомъ

иросѣять,

 

то

 

получится

    

родъ

 

крупы,

    

которая

  

можетъ

замѣнить

   

всякую

 

другую

 

крупу.

    

Но

 

для

 

этого

    

нужно

предварительно

 

очистить

 

картофель

  

отъ

 

шелухи,

 

чтобы
она

 

не

 

мѣшалась

 

съ

   

Крупою.

 

—

 

Кстати

   

упомяну

   

еще

о

  

техническомъ

 

употребленів

 

картофельной

 

муки,

    

опи-

саввомъ

   

Гассевштейномъ.

   

Картофельная

  

мука

   

можетъ

быть

 

употреблена

 

для

 

хлѣбопеченія,

 

только

 

съ

 

примѣсью

пшеничной

 

или

 

ржаной.

  

Такой

 

хлѣбъ

 

во

 

многихъ

 

отно-

шеніахъ

 

превосходнѣе

 

чистаго

 

пшеничваго

 

пли

 

ржанаго.

Булки

   

чисто

 

выпеченныя

    

изъ

 

%

 

пшеничной

 

и

 

'/«

 

кру-

пичатой

 

муки

   

перваго

 

сорта,

 

отличны.

 

Крупитчатая

 

му-

ка

 

2-го

 

сорта,

 

смѣшанняя

 

на

 

половину

   

съ

 

ржаною

 

му-

кою

 

и

 

потомъ

 

замѣшанвая

 

и

 

заквашенная,

 

дали

    

прево-

сходный

 

кислосладкій

   

хлѣбъ.

   

Еще

  

удовлетворительнее
оказался

 

хлѣбъ,

 

выпеченный

 

изъ

 

*/з

 

ржаной

 

и

 

'Д

 

карто-

фельной

   

муки.

   

Самый

   

высокій

   

сортъ

 

хлѣба

 

получевъ

изъ

 

смѣшенія

 

10

 

частей

 

пшеничной

 

и

 

4%

 

части

 

карто-

фельной

   

муки.

   

Онъ

   

хорошо

   

сохраняется

   

отъ

 

8

 

—

 

10
дней

 

свѣжимъ.

    

При

 

замѣшивапіи,

 

дрожжи

 

приготовля-

ются

   

какъ

   

обыкновенно,

   

во

 

тѣсто

 

должно

 

быть

 

болѣс

обыкновенная

   

вымѣшано,

 

и

 

потомъ

    

Фувтовъ

 

по

 

6-ти
не

 

болѣс,

    

кладется

    

въ

 

соломенные

 

Формы

 

и

 

ставится

въ

 

печь,

 

до

 

обыкновенной

 

степени

 

натопленную,

 

закры-

вая

 

ее

 

на

 

'/*

 

часа.

    

Печь

    

нотомъ

    

открывается

 

и

 

если

хлѣбъ

 

достаточно

   

выпеченъ,

    

то

 

онъ

 

вынимается

 

и

 

по

прошсствіи

 

получаса

 

опять

 

ставится

 

въ

 

печь

 

на

 

1

 

часъ



б

пе

 

болѣс,

 

но

 

заслонка

 

не

 

затворяется.

 

—

 

Одна

 

изъ

 

вы-

годъ,

 

при

 

семъ

 

печеніи,

 

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

карто-

фельная

 

мука

 

поглощаеіъ

 

вдвое

 

болѣе

 

воды

 

противъ

 

обык-
новенной

 

муки,

 

следовательно

 

получается

 

более

 

хлеба
отъ

 

ея

 

примеси,

 

при

 

томъ

 

же

 

хлѣбъ

 

бываетъ

 

сытнее.
100

 

Фунтовъ

 

пшеничной

 

муки

 

даютъ

 

250

 

фун.

 

хлЬба;
припеку

 

на

 

это

 

количество

 

107%

 

фун.

 

Кроме

 

хлеба

 

мож-

но

 

пзъ

 

к.

 

муки

 

изготовлять

 

пирожное,

 

макароны,

 

клецки

 

и

тому

 

подобное.

 

Но

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

хорошо

 

приба-
влять

 

къ

 

ней

 

несколько

 

пшеничной

 

или

 

ржаной

 

муки.

Членъ

 

Общества

  

статскій

 

совѣтникъ

 

ф.

   

АДАМСЬ.

ОПЫТЪ

 

ИЗЛЕЧЕНІЯ

 

СКОТСКОЙ

 

ЧУМЫ

 

СѢРНОЮ

 

ки-

слотою.

 

(*)

 

По

 

поводу

 

изданной'

 

отъ

 

правительства

брошюры

 

подъ

 

заг.іавіемъ

 

:

 

«

 

Опыты

 

п

 

наблюденія
о

 

падежЬ

 

рогатаго

 

скота»

 

,

 

въ

 

которой

 

описано

средство

 

противъ

 

скотской

 

чумы ,

 

изобретенное

 

въ

прошломь

 

столЬтіп

 

покойным!,

 

докторомъ

 

Ореусомъ,
состоящее

 

въ

 

серной

 

кислоте,

 

разведенной

 

водою,

считаю

 

себя

 

обязанным!,

 

сделать

 

пзвестнымъ

 

и

 

мой

опытъ

 

пзлечснія

 

темъ

 

же

 

средствомъ

 

значительная

стада

 

рогатаго

 

скота,

 

зараженнаго

 

чумою.

 

Въ

 

сентябре
месяце

 

1838

 

года

 

въ

 

деревняхъ

 

шуйскаго

 

уезда

 

открыл-

ся

 

скотскій

 

падежъ,

 

который,

 

быстро

 

разпространяясь,

иерешелъ

 

въ

 

вязниковскій

 

уЬздъ

 

и

 

приближался

 

къ

селеніямъ

 

управляемая

 

много

 

нмѣпія

 

г.

 

Бениславскаго.
Село

 

Красное,

 

ближайшее

 

къ

 

мѣстамъ

 

зараженнымъ,

 

бы-
ло

 

въ

 

большой

 

опасности,

 

темъ

 

более

 

что

 

въ

 

смежной
дсревнЬ

 

Крутцахъ,

 

г.

 

іевеса,

 

въ

 

продолжсніи

 

двухъ

недель

 

эта

 

незванная

 

гостья

 

такъ

 

разпорядилась,

 

что

изъ

 

четырехъ

 

сотъ

 

штукъ

 

слишкомъ

 

рогатаго

 

скота

осталось

 

только

 

двенадцать.

 

Несмотря

 

на

 

вссвозможныя

полицейскія

 

и

 

карантпнныя

 

меры,

 

чума

 

появилась

 

въ

Красномъ

 

селе,

 

и

 

къ

 

несчастію,

 

по

 

причине

 

моей

 

отлуч-

ки,

 

я

 

узналъ

 

объ

 

этомъ

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

одна

 

корова

пала,

 

пять

 

изъ

 

нпхъ

 

были

 

въ

 

сильной

 

степени

 

развитія
болезни

 

и

 

25— 30

 

штукъ

 

оказалось

 

съ

 

явными

 

призна-

ками

 

заразы.

 

По

 

изследовапію

 

моему

 

открылось,

 

что

 

пер-

вые

 

признаки

 

чумы

 

оказались

 

на

 

падшей

 

корове

 

въ

 

са-

мый

 

день

 

моего

   

отъезда,

 

т.

 

е.

 

пять

   

дней

 

тому

 

назадъ.

(*)

 

Благодаримъ

 

г,

 

Вольского

 

за

 

сообщеніе

 

этого

 

свѣдѣнія

 

и

просимъ

 

доставлять

 

намт,

 

почаще

 

случаи

 

высказывать

 

ему

 

публич-
но

 

вашу

 

признательность,

 

коеіі,

 

конечно,

 

сочувствуготь

 

наши

многочисленные

 

подписчики.

    

Ред.
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Знаясъ

 

какою

 

быстротою

 

скотская

 

чума

 

(*)

 

разспростра-

няетъ

 

заразу,

 

и

 

не

 

зная

 

средствъ

 

къ

 

излеченію

 

этой

 

бо-
лезни,

 

я

 

былъ

 

почти

 

уверенъ

 

въ

 

совершенномъ

 

истро-

бленіп

 

цвлаго

 

красносельскаго

 

стада,

 

простирающагося

до

 

300

 

штукъ

 

рогатаго

 

скота.

 

Не

 

смотря

 

однако

 

на

 

види-

мую

 

безнадежность,

 

невозможно

 

было

 

сидеть

 

сложа

 

ру-

ки

 

и

 

смотрЬть

 

какъ

 

скотъ

 

будетъ

 

околевать:

 

нужно

 

бы-
ло

 

действовать

 

быстро,

 

энергически.

 

Отделеніе

 

болыіаго
скота

 

отъ

 

здороваго

 

было

 

первымъ

 

действіемъ;

 

по

 

я

зналъ

 

очень

 

хорошо,

 

что

 

съ

 

нашими

 

крестьянами

 

обык-
новеннымъ

 

образомъ

 

этого

 

вполне

 

пе

 

достигну.

 

Мужички
подобнаго

 

рода

 

вещи

 

по

 

своему

 

понимаютъ;

 

видя

 

мою

заботливость,

 

они

 

прехладнокровно

 

утешали

 

меня,

 

гово-

ря:

 

«Напрасно

 

безпокоитесь,

 

въ

 

Крутцахъ-то

 

и

 

знахарей
привозили,

 

и

 

пзъ

 

городу

 

лекарь

 

пріѣзжалъ,

 

и

 

раз-

ный

 

снадобья

 

давалп;

 

а

 

скотина

 

то

 

вся

 

вымерла;

 

не

лучше

 

ли

 

вамъ

 

оставить

 

на

 

Божью

 

волю.»

 

Пос-
ле

 

такой

 

фіілософіи

 

мала

 

была

 

падежда

 

на

 

помощь

крестянъ.

 

Я

 

долженъ

 

былъ

 

действовать

 

самъ

 

и

 

присту-

пил!,

 

къ

 

делу:

 

прпзвавъ

 

бурмистра,

 

сельскаго

 

старосту,

и

 

еще

 

трехъ

 

расторопных!,

 

крестьян!.,

 

освидетельство-
валъ

 

приготовленный

 

въ

 

зиму

 

для

 

скота

 

кормъ,

 

и

 

найдя
его

 

въ

 

достаточномъ

 

количестве ,

 

отдалъ

 

приказъ:

весь

 

скотъ

 

поставить

 

па

 

дворы

 

и

 

пс

 

выпускать

 

ни

 

одной
штуки

 

не

 

только

 

въ

 

поле,

 

но

 

даже

 

и

 

на

 

улицу;

 

дворы

каждый

 

день

 

въ

 

полдень

 

проветривать,

 

отворяя

 

псреднія
и

 

задпія

 

ворота,

 

и

 

пока

 

будетъ

 

продолжаться

 

бо-
лезнь,

 

давать

 

скоту

 

самый

 

лучшій

 

кормъ.

 

Это

 

было

 

въ

последнихъ

 

числахъ

 

сентября.

 

Не

 

знаю,

 

что

 

крестьяне

думали

 

о

 

такомъ

 

небывалом!,

 

распоряженіи,

 

но

 

приказъ

былъ

 

псполненъ

 

безъ

 

ропота.

 

Постановкою

 

скота

 

на

дворы,

 

я

 

надеялся

 

разобщить

 

скотину

 

и

 

лишить

 

возмож-

ности

 

соединяться

 

и

 

передавать

 

заразу

 

отъ

 

болыіыхъ
здоровымъ.

 

Не

 

знаю,

 

хорошо

 

лп

 

это

 

было

 

придумано?

 

Но
я

 

въ

 

то

 

время

 

ничего

 

лучшаго

 

выдумать

 

не

 

могъ.

 

Это
была

 

мера

 

чисто

 

полицейская.

 

Нужно

 

было

 

придумать

средство

 

медицинское.

 

Въ

 

старинныхъ

 

заметкахъ

 

моихъ

(*)

 

А

 

что

 

это

 

чума

 

и

 

пе

 

другая

 

какая

 

либо

 

болѣзнь,

 

я

 

удостове-
рился,

 

какъ

 

изъ

 

симптомовъ

 

болѣзнн

 

па

 

зараженныхъ

 

коровахі,

такъ

 

и

 

по

 

вскрытіи

 

падшсіі,

 

иаіідя

 

сильное

 

воспаленіе

 

въ

 

лселудкѣ,

называемом!,

 

книжкою,

 

съ

 

твердым

 

ь

 

сухимъ

 

и

 

запекшимся

калѳмъ.

  

Cot.
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нашелъ

 

я

 

способь

 

леченія

 

отъ

 

скотской

 

чумы

 

минераль-

ными

 

кислотами.

 

Не

 

нмѣи

 

ничего

 

вернее

 

и

 

надежнее,

 

я

взялся

 

за

 

это

 

средство,

 

и

 

того

 

же

 

дня

 

мне

 

доставлены

были

 

несколько

 

болыиихъ

 

бутылей

 

серной

 

кислоты,

которая

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

поступила

 

въ

 

дело:

 

ведро

 

чистой
колодезной

 

воды

 

окислялось

 

одною

 

небольшею

 

столового,

деревянного

 

ложкою

 

кислоты,

 

и

 

этою

 

водою

 

поили

 

боль-
ную

 

и

 

здоровую

 

скотину,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

совершенно

 

больнымъ

 

коровамъ,

 

которыхъ

 

было

 

пять—

давали

 

по

 

1%

 

ведра

 

въ

 

сутки,

 

т.

 

е.

 

утромъ,

 

въ

 

полдень,

и

 

вечеромъ

 

по

 

полуведру,

 

тЬиъ,

 

которыя

 

были

 

съ

 

явны-

ми

 

признаками

 

заразы—по

 

два

 

раза

 

въ

 

день

 

—

 

по

 

полу-

ведру,

 

и

 

здоровыиъ

 

по

 

одному

 

разу

 

въ

 

сутки;

 

телкамъ

давали

 

половину

 

противу

 

большихъ

 

коровъ,

 

и

 

телягамъ

половину

 

противу

 

телокъ.

 

Такое

 

леченіе

 

постоянно

 

про-

должалось

 

почти

 

двЬ

 

недЬли

 

до

 

совершеннаго

 

прекра-

щения

 

болезни.

 

Изъ

 

числа

 

пяти

 

сильно

 

больны

 

ѵь

 

коровъ,

одна

 

пала

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

какъ

 

началось

 

леченіе,
но

 

она

 

была

 

такъ

 

уже

 

слаба,

 

что

 

не

 

въ

 

состояніи

 

была
пить

 

лекарства;

 

остальныя

 

четыре

 

на

 

третій

 

и

 

на

 

чет-

вертый

 

день

 

начали

 

по

 

немногу

 

поправляться,

 

и

 

до

 

двухъ

недель

 

совершенно

 

выздоровели;

 

тЬ

 

же,

 

которыя

 

были

съ

 

явными

 

признаками

 

заразы—29

 

штукъ,

 

не

 

смотря

 

на

то,

 

что

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

потеряли

 

было

 

и

 

жвачку,

 

въ

четыре

 

до

 

семи

 

дней

 

тоже

 

выздоровели;

 

вновь

 

ни

 

одна

не

 

заболела

 

и

 

во

 

всю

 

зиму

 

и

 

весну

 

ни

 

одной

 

штуки

не

 

пало.

     

С.

 

Волъскій
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ

 

ДЕГОТЬ,

 

КАКЪ

 

СРЕДСТВО

ДЛЯ

 

НЗЛЕЧЕНІЯ

 

РАНЪ

 

НА

 

ПЛОДОВЫХЪ

 

ДЕРЕВЬЯХЪ.

Подробный

 

сведенія

 

объ

 

этомъ

 

превосходпомъ

 

средстве
для

 

излеченія

 

всякаго

 

рода

 

ранъ

 

на

 

плодовыхъ

 

деревь-

яхъ,

 

сообщастъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нвмецкнхъ

 

газетъ

 

г.

Альбертъ

 

фонъ

 

Феллеибергъ,

 

производившій

 

такіе

 

опы-

ты

 

въ

 

теченіе

 

несколькихъ

 

летъ.

 

Какъ

 

прпмеръ,

 

при-

водить

 

онъ

 

удачное

 

излеченіе

 

двухъ

 

грушевыхъ

 

деревъ,

которыя

 

были

 

источены

 

до

 

самой

 

вершины,

 

между

 

ко-

рою

 

и

 

древесиною,

 

какимъ-то

 

червемъ

 

или

 

жукомъ,

 

такъ

что

 

образовавшейся

 

въ

 

следствіе

 

этого

 

жолобокъ

 

въ

 

дре-

весине,

 

распространялся

 

по

 

стволу

 

въ

 

разпыхъ

 

напра-

вленіяхъ.

 

Всю

 

испорченную

 

кору

 

онъ

 

срезалъ

 

острымъ

ножемъ,

 

такъ

 

что

 

оба

 

деревца

 

остались

 

до

 

половины

 

об-
наженными

 

отъ

 

нея.

 

Потомъ

 

онъ

 

намазалъ

 

все

 

пострада-

вшія

 

места

 

деревьевъ

 

камеиноугольнымъ

 

дегтемъ,

 

(коксъ)
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прибавивъ

 

къ

 

нему,

 

для

 

прпданія

 

большей

 

густоты,

 

обы-
кновенной

 

сажи,

 

и

 

съ

 

удивленіемъ

 

заметилъ,

 

что

 

все
раны

 

покрылись

 

въ

 

тоже

 

лЬто

 

новою

 

корою.

 

Всего

 

уди-

вительнее

 

то,

 

что

 

эти

 

деревцапе

 

только

 

остановились

 

въ

ростЬ,

 

но

 

даже

 

усилили

 

его,

 

пусти

 

въ

 

отростки

 

2— 3

 

Футовъ

длиною.

 

Осенью

 

онъ

 

опять

 

покрылъ

 

этимъ

 

дегтемъ

 

(коксъ)
деревья,

 

которыя

 

чудесно

 

сохранились

 

во

 

время

 

зимы,

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

небыдп

 

защищены

 

отъ

 

холода. —

Весною

 

онъ

 

повторилъ

 

тоже

 

самое,

 

съ

 

тою

 

только

 

раз-

ницею,

 

что

 

по

 

краямъ

 

ранъ

 

срЬзалъ

 

немного

 

кору

 

и

тотчасъ

 

намазалъ

 

ее

 

дегтемъ.

 

Онъ

 

заметилъ,

 

что

 

кора

растетъ

 

сильнее,

 

если

 

покрыть

 

дегтемъ

 

свЬжую

 

рану.

Въ

 

конце

 

лета

 

оба

 

деревца

 

были

 

совершенно

 

здоровы.

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

лечилъ

 

всЬ

 

попорченныя

 

деревья

съ

 

болыпимъ

 

успехомъ.

 

При

 

такомъ

 

способе

 

лечснія
нужно

 

впрочемъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

следующее:

 

1)
Раны

 

должны

 

быть

 

тщательно

 

очищаемы,

 

при

 

чемъ

 

вся

испорченная

 

кора

 

должна

 

быть

 

срезываема

 

острымъ

ножемъ.

 

2)

 

Раны

 

должны

 

быть

 

тотчасъ-же

 

после

 

сре-
зыванія,

 

прежде

 

нежели

 

побурѣетъ

 

кора,

 

намазываемы

дегтемъ,

 

которымъ

 

нужно

 

стараться

 

наполнять

 

всЬ

 

ма-

лѣіішіп

 

углубленія.

 

3)

 

Для

 

прнданія

 

дегтю

 

большей

 

плот-

ности,

 

должно

 

примешивать

 

сажу,

 

не

 

делая

 

его

 

впрочемъ

слпшкомъ

 

г.устымъ.

 

4)

 

Намазываніс

 

должно

 

быть

 

повто-

ряемо

 

довольно

 

часто,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

два

 

раза

 

каждый
годъ,

 

до

 

совершеннаго

 

выздоровлепія

 

растенія.

 

5)

 

Для
споспешествованія

 

роста

 

новой

 

коры,

 

предъ

 

каждымъ

 

на-

мазываніемъ

 

слЬдуетъ

 

свежую

 

кору

 

несколько

 

срезать.
Каменноугольный

 

деготь

 

(коксъ)

 

имЬетъ

 

то

 

примечатель-
ное

 

свойство,

 

что,

 

будучи

 

намазанъ

 

на

 

свЬжій

 

порЬзъ,

 

чрез-

вычайно

 

усиливает!,

 

ростъ

 

коры.

 

6)

 

Употребленіе

 

дегтя,

вследствіе

 

его

 

способности

 

быстро

 

производитъ

 

новую

кору,

 

представляет!,

 

несраиненно

 

более

 

пользы

 

при

 

срЬ-
зываніи

 

ветвей,

 

нежели

 

смола

 

или

 

варъ.

 

Только

 

при

этомъ

 

нужно

 

примешивать

 

больше

 

сажи,

 

для

 

придавія
дегтю

 

надлежащей

 

густоты.

 

7)

 

Срезывать

 

кору

 

должно

очень

 

острымъ

 

ножемъ,

 

потому

 

что

 

тЬмъ

 

лучше

 

нара-

стает!,

 

новая

 

кора,

 

чемъ

 

глаже

 

былъ

 

произведенъ

 

по-

резъ.

 

Каменноугольный

 

деготь

 

въ

 

себе

 

содержитъ,

 

какъ

известно,

 

креозотъ

 

и

 

эеирныя

 

масла,

 

въ

 

соедппеніи

 

съ

углемъ,

 

следовательно

 

вещества,

 

протпващіяся

 

гнірнію,
чемъ

 

и

 

объясняется

 

отчасти

 

его

 

действіе.

 

Внутрсннія
частицы

 

дерева,

 

защищенныя

 

слоемъ

 

дегтя

 

отъ

 

вліянія

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

Ill,

                                      

2
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погоды,

 

не

 

подвергаются

 

иорчЬ.

 

По

 

этому

 

никогда

 

не

 

за-

мечали

 

ржавчины

 

на

 

деревьях!.,

 

обмазанныхъ

 

дегтемъ.

Грибъ,

 

производящій

 

такъ

 

называемую

 

ржавчину,

 

так-

же

 

не

 

можетъ

 

образоваться,

 

потому

 

что

 

не

 

просачивается

растительный

 

сокъ,

 

разложсніе

 

которая

 

способа вуеть

его

 

развитію.

 

Кроме

 

того,

 

этотъ

 

деготь

 

нредставлаетъ

ядъ

 

для

 

червей

 

и

 

иаеЬкомыхъ,,

 

которые

 

отъ

 

прикосно-

веніи

 

съ

 

нимъ

 

умираютъ.

 

Также «

 

животиыя

 

не

 

прика-

саются

 

къ

 

такимъ

 

деревьям!.,

 

вследствіе

 

протввнаго

 

его

запаха.

 

Но

 

главное

 

его

 

преимущество

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

что

 

ранъ

 

не

 

вужво

 

обвязывать,

 

чемъ

 

избьтагаютъ

 

множе-

ства

 

насекомыхъ,

 

которыя

 

кладутъ

 

яички

 

и

 

куколки

 

въ

такія

 

места.

 

Некоторые

 

садовники

 

советуютъ

 

впрочемъ

только

 

посыпать

 

больныя

 

места

 

уяльнымъ

 

порош-

ком!.,

 

не

 

смешивая

 

его

 

предварительно

 

съ

 

дегтемъ,

вследствіе

 

чего

 

образуется

 

на

 

техъ

 

местахъ,

 

где

 

на-

несена,

 

деготь,

 

довольно

 

твердая

 

кора,

 

которая

 

преоят-

ствуетъ

 

прониканію

 

сырости.

 

—

 

(Sotfjdtung) .

приготозикшк

 

ОСОЙАГО

 

РОДА

 

КОМПОСТА

 

но
СПОСОБУ

 

ЖИРУ

 

(Giroux);

 

(Изъ

 

Journal

 

of

 

agriculture
and

 

Ihe

 

transactions

 

of

 

the

 

highland

 

and

 

agricultural

 

society
of

 

Scotland).

 

Способъ

 

этоіъ

 

легокъ,

 

дешевъ,

 

доступенъ

для

 

всякаго

 

земледельца

 

и

 

состоитъ,

 

по

 

словамъ

 

изобре-

тателя,

 

въ

 

следующем!..

 

Я

 

скопляю,

 

говорить

 

оиъ.

 

въ

ямахъ,

 

корытахъ

 

и

 

т.

 

подобном!,

 

урину,

 

жндкііі

 

навозъ,

дождевую

 

воду,

 

по

 

возможности

 

вь

 

бо.ьшемъ

 

количест-

ве,

 

ибо

 

чЬмъ

 

долее

 

собирал.тся

 

эти

 

богатства

 

земледель-
ца,

 

темъ

 

бчлее

 

делаются

 

ценными,

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

маге-

ріаловъ

 

составляю

 

гусой,

 

твердый

 

компостъ.

 

йъ

 

слу-

чае

 

же

 

затруднепія

 

достать

 

жидкихъ

 

удобреиій,

 

можно

легко

 

заменить

 

ихъ

 

искусственным!,

 

образомъ,

 

дождевою

водою,

 

которую

 

нужно,

 

для

 

этого,

 

скопить

 

В!,

 

болыпнхъ,

но

 

пе

 

глубокихъ

 

ямахъ,

 

чт.бы

 

солнце

 

и

 

воздухъ

 

могли

скорее

 

па

 

нее

 

действовать

 

п

 

разложить

 

се

 

п

 

вь

 

эту

 

во-

ду

 

набросать

 

дикихъ

 

травъ,

 

пенужпыхъ

 

корсньеві.,

 

со-

ру

 

всякаго

 

родч,

 

а

 

всея

 

лучше

 

молочаа,

 

гребенщику

(tamarix)

 

п

 

всехъ

 

молочпыхъ

 

тровъ,

 

находящихся

подъ

 

рукою.

 

Впрочемъ,

 

зимою

 

когда

 

нельзя

 

иметь

 

ихъ,

хорошо

 

употреблять

 

и

 

могь,

 

листья

 

зеленыхъ

 

въ

 

то

время

 

года

 

деревьевъ

 

и

 

растеній,

 

ели,

 

сосиы,

 

плю-

ща

 

и

 

пр.;

 

къ

 

этому

 

смешенію

 

прибавить

 

негашеной

извести

 

и

 

нашатырю

 

(sal

 

ammoniacum)

 

въ

 

пропорціи

 

10
англ.

 

ФН.=ИѴаі

 

рус.

 

фн.

 

негашеной

 

взвести

 

и

 

5

 

унщй=
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ЗЗ'Л

 

золоти,

 

нашатырю

 

на

 

200

 

галл.=73 мД а

 

русс.

 

ведр..

жиікосги.

 

Я

 

опрсдѣлилъ

 

эту

 

проі.орцію,

 

какъ

 

уже

 

мною

испытанную,

 

но

 

отпюдь

 

не

 

выдаю

 

ео

 

за

 

общее

 

пра-

вило:

 

всякъ

 

должен

 

ь

 

дѣйствовать

 

по

 

своими

 

средст-

ва

 

мгь

 

п

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Замѣчѵ

 

еще,

 

что

 

глубина

ямъ

 

не

 

должна

 

быть

 

слпплкомъ_

 

велика,

 

ие

 

болѣе

 

4

 

Фу-

товъ,

 

н

 

что

 

различные

 

резервуары

 

необходимо

 

распола-

гать

 

одинъ

 

выше

 

другого,

 

такъ

 

чтобі.і

 

все

 

то,

 

что

 

со-

держптъ

 

первый,

 

могло

 

легко

 

переливаться

 

во

 

второй

 

и

такъ

 

далѣе.

 

Оознакомпвъ

 

читателей

 

съ

 

оінимт.

 

изі»

 

эле-

мептовъ,

 

необходимых^

 

для

 

производства,

 

по

 

нзюжен-

ной

 

системѣ

 

удобренія,

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

ихъ

на

 

ирочія

 

составим

 

я

 

его

 

части

 

в

 

нхъ

 

прчпорцію. —

 

По-
ложіі5П>,

 

что

 

требуется

 

приготовить

 

около

 

2

 

тонпъ

 

удоб-
ренія;

 

2

 

топим

 

— 124У, 0

 

пуд.;

 

въ

 

такомь

 

елучаѣ

 

Жиру
беретъ

 

сперва

 

200

 

гадлоновъ

 

_=

 

7'г%3

 

рус.

 

ведр.

 

жид-

каго

 

удобренія

 

пли

 

гнилой

 

воды,

 

потоыъ

 

прпбавляетъ:

200

 

англійск.

 

Фунт

    

(.*).

  

че>овѣч.

 

піпражп.

  

200

 

sn.

 

=

 

22l 5/ tt

 

рус.

  

фп.

50-

                                      

сажи.

                           

SO

 

—

 

—

 

83Ѵ 5

    

—

    

—

400

                                        

гашеной

 

извести.

    

400

    

-

 

=443'/ s

    

—

    

—

в0

                                        

нэвес'гков.

  

камня.

      

6:1

  

— ^

 

6()'/ 4

    

—

     

—

20

                                             

древеснаго

 

угля.

        

20

 

—" •

 

22'/ ю

 

—

     

—

2

                                             

морс

 

оіі

  

соли.

                

2

 

— d±

    

2'/ s

    

—

    

—

і

                                        

селитры.

                        

I

   

— —

    

iy i0

 

—

     

—

Всего

 

733

 

aar.

 

Фунт.

п

 

къ

 

этому

 

примѣпіпваегъ

 

50

 

апг.і.

 

<і>уп.

 

жидкости,

 

при-

веденной

 

нъ

 

брожсиіе

 

прежнею

 

операціею.

 

Если

 

же

 

удоб-

реніе

 

приготовлено

 

такіімъ

 

образомъ

 

только

 

въ

 

первый
разъ,

 

то

 

нужно,

 

количество

 

каждого

 

пзъ

 

твердыхъ

веществъ

 

выше

 

озпаченш.іхъ,

 

увели

 

іить

 

У.,

 

доведя

 

всю

массу

 

до

 

916

 

анг.

 

фѵпт..

 

; 9 1 G

 

ан.

 

ф.^:ЮІ5

 

рус.

 

ф.

 

или

25

 

пуд.

 

п

 

15

 

ф.)

 

Для

 

рыхлой

 

и

 

песчаной

 

почвы

 

полезно

прибавлять

 

пемиого

 

глішы,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

жпдкія

 

сыѣ-

иіепія

 

б

 

>лѣе

 

вязскнми,

 

а

 

удобреніе

 

болѣе

 

твердымъ.

При

 

невозможности

 

пользовался

 

какими

 

либо

 

изъ

 

по-

мянутыхъ

 

матеріаловъ

 

можно,

 

пмѣсто

 

200

 

аиг.

 

ф^пт.

 

(**)
человѣческаго

 

иеира.кпеііія,

 

взять

 

40ф.бродпвшаго

 

ячменя

плп

 

гречи,

 

или

 

100

 

овечьяго

   

или

 

200

  

свппаго

   

или

 

ко-

(*)

 

Апглійг.кіп

 

Фунтъ

 

у э

 

Польше

 

русскаго,

 

тоже,

 

что

 

9

 

такпѵь

Фунтов ь

 

равняются

 

10

 

русскимъ.

 

50

 

анг.

 

ф.

 

—

 

55Ѵ В

 

руі

 

ск.

 

*.,

 

а

 

183=:
ок

 

.10

 

812

 

русі

 

к.

 

фп.

C*j

 

200

 

аи

 

Фунт.г=22і'/ й

 

рус.

 

ф.,

 

40

 

ан.

 

*.— 44'/ а

 

р.

 

ф.,

 

Ш)

 

ан.

фуіі.=ІІ0У,

 

р.

 

ф.,

 

20Э

 

ан.

 

ф.

 

=

 

221Ѵ (

 

р.

 

ф.,

 

Юо

 

ан.

 

ф.=

 

іі0 1/ 8

 

р.

 

ф.,

30

 

ав.

 

Ф.^аВ-/,

  

и.

  

ф,.

 

2

 

ан

   

ф.=2'/.,

   

р.

 

*,,

 

І0

 

ан.

  

ф.

 

=

 

22Ѵ<..,

 

р.

 

ф.
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ровьяго

 

кала;

 

100

 

ан.

 

Фун.

 

сженой

   

земли

 

замѣнитъ

    

50
сажи,

 

а

 

2

 

поташа

 

20

 

древеснаго

 

угля; —чѣмъ

 

всего

 

это-

го

 

больше,

 

тѣмъ

    

лучше;

   

полезно

  

также

  

примѣшивать

навозъ

    

съ

 

птпчнаго

   

двора,

 

голубиный

 

наметъ,

 

ледан-

ницу

 

и

 

тому

    

подобныя

  

вещества,

 

легко

 

и

 

дешево

 

прі-
обрѣтаемыя.

 

Мѣсто

 

для

 

мѣшанія

 

всѣхъ

 

этихт.

 

снадобь-
евъ

 

слѣдуетъ

 

назначать

 

блпзъ

 

ямъ;

  

необходимо,

  

чтобы
оно

 

было

 

вымощено,

 

дабы

 

потеря

 

жидкости

 

была

 

какъ

можно

 

ничтожнѣе,

 

и

 

находилось

 

бы

 

на

 

такой

 

покатости,

съ

 

которой

 

жидкость,

 

бѣгущая

 

изъ

 

поливаемаго

 

компоста,

прямо

 

бы

 

стекала

 

въ

 

корыто,

 

поставленное

 

на

 

нпжнемъ

ея

 

ковцѣ.

 

Часть

 

этой

    

жидкости

 

должна

 

быть

 

собрана,
д.ія

 

закваски,

 

т.

 

е.

 

для

    

произведенія

 

броженія

 

на

 

слѣ-

дующій

 

годъ,

 

и

 

часто

 

тщательно

    

размѣшиваема

 

загну-

тою

 

лопаткою.

 

Г.

 

ЖоФре

 

(Jauffrel),

 

извѣствый

 

агрономъ,

которому

 

я

 

подражалъ

 

нѣсколько

    

нрв

  

этомъ

 

процесеѣ,

приготов.іялъ

 

наземъна

 

деревянныхъ

 

рѣшеткахъ,

 

черезъ

которыя

   

жидкость

   

легче

 

и

 

скорѣе

  

сбѣгаетъ

 

и

 

воздухъ

дѣйствустъ

    

сильнѣе;

    

того

    

же,

  

впрочемъ,

    

результата

можно

 

достигнуть,

  

складывая

   

удобреніе

 

на

 

древесныхъ

вѣтвяхъ,

 

хворостѣ,

    

тростнпкѣ,

 

листьяхъ

 

смѣшавныхъ

съ

 

соломою

 

и

 

пр.,

 

а

 

для

 

спльнѣйшаго

    

брожевія

 

упот-

ребляется

    

даже

    

часто

    

подстилка

 

изъ

 

простой

 

травы.

Солому,

 

если

 

есть

 

лишнее

 

время,

 

лучше

 

рѣзать,

 

что

 

же

касается

 

до

 

древесныхъ

 

матеріаловъ,

 

какъ

 

напр.

 

дрока,

корней

 

и

 

пр.,

 

то

 

ихъ

 

величина

 

не

 

должна

  

превышать

 

8
дюймовъ.

 

Когда

 

все

 

готово,

   

можно

  

складывать

 

удобрс-
ніе

 

въ

 

кучу

   

длиною

 

въ

 

21,

 

шириною

 

въ

 

8

 

и

 

вышиною

въ

 

7

 

Футовъ

 

или

 

около

 

этой

 

величины,

 

и

  

кучу

 

эту

 

со-

ставлять

 

по

 

слойно.

 

Первый

 

слой

 

изъ

 

соломы,

 

тростни-

ка

 

и

 

пр.

 

около

 

Фута

    

толщиною,

   

смачивается

 

жидкимъ

удобреніемъ,

 

которымъ

 

полезно

 

пропитывать,

 

если

 

мож-

но,

 

и

 

всѣ

 

сухіе

 

элементы

   

компоста

  

въ

 

самыхъ

 

лмахъ;

на

 

этотъ

 

слой

 

стелется

 

точно

 

такой

 

же

 

второй,

 

такимъ

же

 

образомъ

 

смоченый,

 

потомъ

 

третій,

 

четвертый

 

и

 

пр.

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

куча,

 

плотно

    

утоптанная

 

(каждый
слой

 

долженъ

 

быть

 

отдѣльно

  

утаптываемъ),

 

достигнетъ

достаточной

    

величины;

 

послѣ

 

этого

  

на

 

верхушку

 

кла-

дется

 

грязь,

   

находящаяся

    

на

 

днѣ

 

ямъ

 

и

 

иаконсцъ

 

все

покрывается

 

на

 

нѣсколько

 

дюймовъ

 

землею

 

или

 

навозомъ.

На

 

5-й

    

день,

 

когда

   

удобреніе

 

совершенно

  

нросохнетъ,

должно

    

обратить

    

его

 

такъ,

 

чтобы,

    

вершина

 

прежней
кучи,

 

была

  

основаніемъ

   

новой,

   

послѣ

 

эту

 

кучу

 

полить
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и

 

покрыть,

 

какъ

 

и

 

старую,

 

землею

 

пли

 

пазомъ.

 

На

 

7-й
или

 

8-й

 

день

 

компостъ

 

начнетъ

 

куриться,

 

въ

 

особенности
утромъ,

 

издавая

 

сильный

 

запахъ

 

навоза;

 

тогда

 

должно

жслѣзнымъ

 

буравомъ

 

въ

 

дюймъ

 

или

 

полъ

 

дюйма

 

въ

 

ді

 

•

аметрѣ

 

п

 

въ

 

5'Л

 

Футовъ

 

длиною,

 

просверлить

 

въ

 

немъ

отверстія

 

въ

 

3

 

Фута

 

глубиною

 

и

 

разстояніемъ

 

одно

 

отъ

другаго

 

въ

 

6

 

или

 

7

 

дюймовъ,

 

полить

 

через

 

і.

 

нихъ

 

кучу

жпдкнмъ

 

навозомъ,

 

потомъ

 

закрыть

 

отверстія

 

эти,

 

при-

топтав

 

і.

 

ихъ

 

только

 

ногою,

 

и

 

наконецъ

 

положить

 

свер-

ху

 

новый

 

слой

 

земли

 

пли

 

навоза.

 

На

 

9-й

 

или

 

10-й

 

день

просверлить

 

иовыя

 

отверстія

 

глубже

 

прежнпхъ,

 

т.

 

е.

какъ

 

только

 

можно

 

глубоко,

 

закрыть

 

ихъ

 

какъ

 

и

 

въ

предшествовавішй

 

разъ

 

и

 

засыпать

 

тѣмъ

 

же

 

слоемъ.

Всѣ

 

эти

 

новые

 

слои

 

скоро

 

обращаются

 

въ

 

наземъ

 

че-

резъ

 

поливаніе

 

и

 

броженіе

 

компоста.

 

Ежели

 

компостъ

приготовленъ

 

изъ

 

одвой

 

только

 

соломы,

 

то,

 

посредствомъ

сильной

 

поливки,

 

надобно

 

остановить

 

броженіе

 

его

 

на

134°

 

(*),

 

ежели

 

же

 

онъ

 

составленъ,

 

кромѣ

 

этого,

 

и

 

изъ

древесныхъ

 

матеріаловъ,

 

то

 

должно

 

довести

 

его

 

до

 

184°*
Приготовленный

 

такимъ

 

образомъ

 

наземъ

 

годенъ

 

къ

употребленію,

 

лѣтомъ

 

черезъ

 

двѣ,

 

а

 

зимою

 

черезъ

 

три

недѣли;

 

при

 

частой

 

поливки,

 

онъ,

 

хотя

 

и

 

ыожетъ

 

до-

вольно

 

долго

 

сохраняться,

 

но

 

лучше

 

обращать

 

его

 

въ

дѣло

 

тотчасъ

 

по

 

пзготовлепіи.

 

Жидкости,

 

находящіяся
въ

 

ямахъ,

 

Жиру,

 

употреблялъ

 

часто

 

съ

 

большою

 

поль-

зою

 

и

 

другимъ

 

образомъ

 

поливалъ

 

ими

 

кучу

 

негодной
земли,

 

которую,

 

въ

 

то

 

время,

 

одинъ

 

работникъ

 

тщатель-

но

 

размѣшивалъ

 

маленькою

 

лопаткою,

 

а

 

другой

 

бросалъ
въ

 

нее

 

размельченные

 

заступомъ

 

комки.

 

Когда

 

это

 

смѣ-

шеніе

 

было

 

окончено,

 

онъ

 

его

 

складывалъ

 

въ

 

кучу

 

и

потомъ,

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

разбрасывалъ

 

на

 

натураль-

ные

 

луга,

 

ибо

 

этотъ

 

новый

 

наземъ

 

сдѣлавшись

 

къ

 

то-

му

 

времени

 

совершенно

 

сухимъ,

 

легко

 

дѣлился

 

на

 

мель-

чайшія

 

кусочки.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

такъ

 

долго

 

дожи-

даться

 

компоста,

 

приготовляемаго

 

вышепзложеннымъ

способомъ,

 

можно

 

имѣть

 

одннакаго

 

съ

 

нимъ

 

качества

въ

 

кратчайшее

 

время,

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

положить

слой

 

выше

 

описаннаго

 

компоста,

 

въ

 

Футъ

 

толщиною,

потомъ

 

негодной

 

земли

 

въ

 

6

 

ф.,

 

покрыть

 

этотъ

 

послѣд-

ній

 

на

 

Футъ

 

толщины

 

навозомъ

 

съ

 

скотнаго

 

двора,

 

по-

томъ

 

опять

    

слой

 

въ

 

6

 

ф.

 

земли

 

и

 

т.

 

д.,

 

пока

    

куча

 

по

С)

 

По

 

Фаренгейту.



14

дойдетъдо7

 

или

 

8

 

Фут.

 

высоты;

 

тотчасъ

 

налить

 

ее

 

водою

чрезъ

 

пробуравленный

 

отверстія,

 

точно

 

такъ

 

же

 

какъ

и

 

при

 

томъ

 

способѣ

 

и

 

повторнвъ

 

эту

 

поливку

 

3

 

или

4

 

раза,

 

—

 

получится

 

самый

 

лучшій

 

компостъ

 

не

 

болѣе

 

какъ

черезъ

 

двѣ

 

недѣлн. —

 

Къ

 

одномъ

 

изъ

 

нумеровт.

 

англіпс-
каго

 

журнала

 

the

 

Economist

 

за

 

нынѣшній

 

годъ,

 

помѣ-

щена

 

статья

 

объ

 

удобреніи

 

изъ

 

костей.

 

Уже

 

давпо

 

из-

вѣстно,

 

что

 

употреблялись

 

для

 

компоста

 

толченыя

 

кости,

разложенныя

 

сѣрной

 

кислотой,

 

по

 

какъ

 

такого

 

рода

приготовление

 

чрезвычайно

 

дорою

 

и

 

часто

 

затруднитель-

но,

 

то

 

одпнь

 

англичанішъ,

 

опытный

 

хозяиит»,

 

пашелъ

средство

 

приводить

 

кости

 

въ

 

поришокъ

 

одпимъ

 

только

сильнымъ

 

ві.іпаривапіемъ

 

ихъ

 

въ

 

котл ѣ,

 

устаповлеиномъ

къ

 

приспособленной

 

къ

 

этому

 

иечкѣ.

 

Результатъ

 

отъ

дѣйствія

 

такого

 

удобреніл

 

бмлъ

 

довольно

 

удовлетвори-

телен'.

    

Отъ

 

Корреспондента

 

В.

  

В.

   

Козлова.)

ІѴ.ІІГИСПЕ

 

О

 

ШННДСКНХ'Ь

 

АІЕХЛНЫЧКСКНХЪ

 

ЗА-
ИК

 

IKHI.'iX'b

 

(*}.

 

Благодаря

 

попечснілмъ

 

правительства,

теперь

 

въ

 

Россіи

 

не

 

выдаютъ

 

болѣе

 

исключптслыіыхъ

приви.ілегіо

 

на

 

заведенія

 

параходства

 

(Укэзь

 

отъ

 

2

 

іголя
1843

 

года),

 

а

 

предоставлено

 

это

 

полезное

 

дѣло

 

всѣмъ

свободно.

 

Скоро

 

увидимъ

 

большую

 

пользу

 

сего

 

бла-
готворительная

 

распоряженія,

 

потому

 

что

 

уже

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстахъ,

 

не

 

только

 

въ

 

европейской,

 

но

 

и

 

азіат-
ской

 

Россіп,

 

учреждаются

 

товарищества

 

для

 

улучшенія
и

 

спосиѣшсствованія

 

удобствъ

 

подяныхъ

 

киммуиикацій,
составляющих!,

 

одинъ

 

изъ

 

важиѣіішихі.

 

предметов!»

благосостоянія

 

государствъ,

 

въ

 

особенности

 

обширныхъ

 

и

такъ

 

водороднмхъ

 

какъ

 

Россія. — затрудпеніе

 

заключаюсь

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

нашихъ

 

пароходныхъ

 

заводахъ,

 

постро-

еніе

 

машинъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

котловъ,

 

сопряжено

 

съ

большими

 

расхоіами,

 

да

 

и

 

самая

 

метода

 

построенія,

 

не

всегда

 

совершенно

 

удовлетворительна;

 

выппсываніе

 

же

пароходовъ

 

изъ

 

Англіи

 

и

 

Голлапдін,

 

въ

 

особенности

 

не

глубоко

 

сидящихъ

 

судовъ,

 

по

 

дальнему

 

растоянію,

 

под-

вергнуто

 

бо.іьшішъ

 

рпскамъ,

 

а

 

главное, —доставка

 

очень

дор>га.

 

Теперь

 

открыт!»

 

новый

 

и

 

вѣрпый

 

способъ
пріобрѣтенія

    

машинъ.

    

котловъ

   

и

 

жслѣзиыхъ

    

судовъ

(*)

 

Доставлено

 

изъ

 

Общества

 

,

 

которое

 

передаетъ

 

эту

 

статью

редакціи,

 

пе

 

принимая

 

ім

 

себя

 

ручательства,

 

а

 

предоставляя

 

пу-

блии!-,

 

повѣрить

 

ото

 

извѣст>е,

 

впрочечъ,

 

не

 

маловажное

 

для

 

занод-
чиковъ,

 

Фабрикантов

 

и

 

нообще

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

имѣюшихъ

кзкія

 

либо

 

машинныа

 

производства

      

Ред.
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всѣхъ

 

размѣровъ

 

и

 

величипъ.

    

Сосѣди

   

наши,

 

трудолю-

бивые

 

Шведы,

 

удивительно

 

усовершенствовали

 

сада

 

за-

воды

 

п

 

уже

 

многими

 

примѣрамп

   

у

 

нась

    

дознано,

    

что

они',

 

употребляя

  

свое

 

давно

  

пзвѣстное,

 

хорошее

 

желѣзо,

работают!»

 

прочно,

    

добросовѣстно

 

и

 

дешево;

    

особенно
благоразумным!»

    

и

     

усовершенствовапнымъ

    

простымъ

устройством!,

 

Шведы

 

доказали,

 

что

 

съ

 

исскусно

 

постано-

вденою

 

паровою

 

машиною

   

малых!»

 

силъ,

 

действительно

можно

 

достиг

 

агьлучшихъ

 

резултатовъ,

 

нежели

 

съмашина-

ми

 

большихъ

 

силъ,

 

но

 

дурно

 

расположеняыхъ

 

и

 

употре-

бленных!».

    

Мы

    

знаемъ.

   

что

    

тѣ

   

гг.

   

парохоло-содср-

жателп,

 

кои

 

н.чѣють

 

машины

 

изъ

 

Швеціи,

 

не

 

жалуются

на

  

большіе

  

расходы

  

топлива,

   

масла,

    

сала,

   

ремонта

 

и

почннокъ,

 

каковыя

 

до

 

нынѣ

 

были

 

главными

  

причинами

значитсльнмхъ

 

убытковъ

 

въ

   

пароходныхъ

    

предпріяті-
яхъ.

    

Въ

    

теченін

    

нѣкотораго

    

времени

    

пріобрѣтены

здѣсь

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

изъ

 

Швеціп,

 

какъ

 

казною,

 

такъ

и

 

частными

 

снекулаитами,

   

пароходы

 

различных!»

 

велн-

чинъ,

 

и

 

всѣ

 

выгоднымъ

 

и

 

прочпымъ

 

устроііствомъ

 

СВОИМ'Ь

заслужинаютъ

 

общее

 

одобреиіе;

 

а

 

потому

 

п

 

вновь

 

обра-

щаются

 

съ

 

заказами.

 

—

 

Также

 

надобно

 

отдать

   

полную

справедливость

 

шведскимъ

  

машинистам!»,

 

онп

 

стараются

содержать

 

машины

 

въ

 

отлнчномъ

 

порядкѣ

 

п

 

чистотѣ. —

Выгоды

 

для

 

иасъ

 

пріобрѣтаіъ

 

пароные

 

машины,

 

желѣз-

ныя

 

суда

 

и

 

прочія

 

сего

    

рода

    

Фабричный

    

устройства

изъ

 

Швсіііи,

  

суть:

  

1,)

  

отличное

  

достоинство

 

швелскаго

желѣза,

 

2,)

 

прочность,

 

дешевизна

 

п

    

усовершенствован-

ная

 

конструкция

 

шведскихъ

 

работъ

  

сего

    

рода,

 

ни

 

мало

не

 

уступающим!»,

     

но

  

аккуратностію

 

своею

 

прсвосходя-

шимъ

  

апгліііскимъ

 

п

 

голлапдскимъ;

 

3,)

 

близоси»

 

разето-

яиія

 

шведскихъ

 

зяводовъ

 

отъ

 

Россіп,

    

от!»

 

чего

 

иролс-

текаегъ

 

удобство

  

и

 

дешевизна

 

доставки.— По

 

всѣмъ

 

ео-

обще

 

внутренпнмъ

 

коммуникаціямъ

 

нмперіи,

 

суда

 

мала-

го

 

размѣра

 

могуть

 

быть

 

доставляемы

 

во

 

всей

   

цѣлостп,

безъ

 

мальйшеіі

 

разборки,

 

если

 

не

 

иотребуетъ

 

того

    

пе-

ревозка

 

по

 

сухому

 

пути,

 

большего

 

же

 

размѣра

 

доставляв

ются

 

съ

 

малою

 

разборкою

 

или

 

по

 

новѣйшему

 

испытан-

ному

 

способу,

 

съ

 

откидною

 

носовою

 

частью;

 

сіе

 

употре-

бляется

 

когда

 

судно

 

должно

 

будетъ

   

проходить

  

шлюзы.

—і'бращая

    

вниманіе

    

нашихъ

    

нароходо-содержателеіі,
Фабрикантов!»

 

и

 

заводчиковъ

 

на

 

столь

 

неоспоримо

  

важ-

ное

 

и

 

выгодное

 

обстоятельство,

    

упомянемъ

   

здѣсь

  

нѣ-

сколько

 

словъ

 

объ

 

лучшихъ

 

заводахъ

 

Швещи,

 

а

 

также
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представимъ

 

реэстръ

 

различным!»

 

маніпнамъ,

 

пароход-

ным!»

 

и

 

Фабричным!'»

 

припадлсжпостямъ

 

и

 

нрочимъ

 

сего

рода

 

работамъ

 

изготовляемымъ

 

на

 

заводѣ.

 

При

 

со-

елиненіи

 

готскаго

 

канала

 

(Gota

 

Canal)

 

сь

 

озеромъ

 

Вет-
тернъ

 

(Wettern)

 

расположенъ

 

муталаскій

 

механическо-

чугунно-литейный

 

п

 

пароходный

 

заводъ

 

(Motala

 

Meka-
niska

 

Werkstad)

 

основанный

 

въ

 

1822

 

году

 

покойнымъ
граФОмъ

 

фонъ

 

Платеномъ

 

(Grefve

 

Baltzar

 

Bogislans

 

von

Platen)

 

для

 

удобнаго

 

производства

 

работъ,

 

большею

 

ча-

стію

 

исполненных!»

 

подъ

 

надзоромъ

 

покойнаго

 

графа,

при

 

устройств!»

 

канала.—Въ

 

1840

 

году

 

пріобрѣтенъ

 

за-

водъ

 

сей,

 

нынѣ

 

владѣющимъ

 

обществомъ.

 

Первое
условіе

 

сихъ

 

гг.

 

было,

 

чтобъ

 

на

 

заводѣ

 

исполнялись

 

не

только

 

самыя

 

большія

 

работы,

 

но

 

чтобы

 

здѣсь

 

можно

было

 

изготовлять

 

для

 

оныхъ

 

всѣ

 

принадлежности

 

и

матеріалы

 

изъ

 

желѣза,

 

чугуна,

 

мѣди

 

и

 

стали;— для

 

сего

употребленъ

 

значительный

 

капиталъ,

 

и

 

въ

 

пять

 

лѣтъ,

заводъ

 

снабженъ

 

какъ

 

печами

 

для

 

плавки

 

металловъ,

такъ

 

и

 

катальными

 

и

 

проч.

 

машинами

 

большаго

 

разме-
ра;

 

все

 

вообще

 

устройство

 

новѣйшей

 

усовершенство-

ванной

 

конструкцін,

 

коей

 

прочность

 

отдѣлки

 

и

 

сообраз-
ность

 

съ

 

цѣлью,

 

могутъ

 

соперничествовать

 

съ

 

лучши-

ми

 

подобными

 

учрежденіями

 

другихъ

 

государствъ.—

Общество

 

увѣрено,

 

что

 

заводъ

 

можетъ

 

принимать

 

и

исполнять,

 

къ

 

удовольствии

 

заказывающихъ,

 

самые

большіе

 

заказы

 

паровыхъ

 

машинъ

 

всякаго

 

рода,

 

и

 

во-

обще

 

всѣ

 

работы,

 

относящаяся

 

къ

 

механической

 

и

 

чу-

гунно-лнтейной

 

частямъ.— Доброта

 

и

 

годность

 

произво -

димыхъ

 

здѣсь

 

работъ,

 

могутъ

 

совершенно

 

сравниться

съ

 

лучшими

 

заводами,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

отличное

 

по

своему

 

достоинству

 

шведское

 

желѣзо

 

обработывается

 

по

лучшимъ

 

методамъ.

 

—

 

Также

 

въ

 

послѣднія

 

пять

 

лѣтъ

употреблена

 

значительная

 

сумма,

 

для

 

увеличенія

 

завода

сего

 

особымъ

 

отдѣленіемъ

 

въ

 

городѣ

 

Норркспингѣ

(Norkoping)

 

на

 

коемъ

 

строятся

 

не

 

только

 

паровые

 

кот-

лы,

 

но

 

и

 

желѣзныя

 

суда,

 

для

 

пароходовъ

 

больших!»

размѣровъ,

 

также

 

строятъ

 

суда,

 

коихъ

 

члены

 

изъ

 

же-

лѣза

 

съ

 

двойною

 

деревянною

 

обшивкою

 

п

 

съ

 

прокладкою

непромокаемаго

 

войлока,-

 

сей

 

недавній

 

сшкобъ

 

построе-

нія

 

имѣетъ

 

большое

 

преимущество

 

въ

 

легкости

 

п

 

деше-

визнѣ

 

цредъ

 

желѣзными

 

судами.

 

—

 

На

 

муталаскомъ

заводѣ

 

(Motala

 

Factori)

 

изготовлялись

 

болѣе

 

100

 

паро-

выхъ

   

машинъ

    

разных!»

   

величин!,

 

о

 

конструкціп,

 

изъ
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копхъ

 

были

 

отъ

 

200

 

до

 

500

 

силъ,

 

всѣ

 

прочной

 

работы

и

 

экономической

 

конструкціи,

 

такъ

 

что

 

приносятъ

 

дол-

жныя

 

выгоды

 

владѣльцамъ

 

оныхъ

 

(что

 

есть

 

главное

условіе).

 

—

 

Надзоръ

 

за

 

всѣми

 

работами

 

на

 

заводѣ,

 

по-

рученъ

 

капптанъ-механику

 

Карлсунду

 

(О.

 

Е.

 

Carlsund)
который

 

производя

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

работы

 

сего

 

рода

въ

 

Англіи

 

и

 

Шкеціи,

 

пріобрѣлъ

 

славу

 

отличнаго

 

стро-

ителя

 

судовъ

 

и

 

изобрѣтателя

 

машинъ. —Въ

 

особенности

капитанъ

 

обращаетъ

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

усовершен-

ствованіе

 

устройства

 

буксирныхъ

 

пароходовъ

 

и

 

приспо-

собленія

 

такъ

 

называемаго

 

архимедова

 

винта

 

(propeller)
къ

 

движение

 

судовъ.

 

Недавно

 

капитанъ

 

устроилъ

 

для

шведскаго

 

правительства

 

пароходный

 

Фрегатъ

 

въ

 

350
енлъ;

 

весь

 

механизм!»

 

и

 

котлы

 

помѣщены

 

въ

 

суднѣ

подъ

 

горизонтомъ

 

воды.

 

—

 

Также

 

построены

 

нѣсколько

рѣчныхъ

 

и

 

буксирныхъ

 

параходовъ

 

съ

 

впнтомъ,

 

каждый
съ

 

машиною

 

въ

 

50

 

силъ(*).

 

Форма

 

судовъ,

 

отдѣлка

машинъ

 

в

 

котловъ

 

доведены

 

до

 

высшей

 

степени

 

совер-

шенства.

 

Винтъ

 

употребленъ

 

капитана

 

Эриксона,

 

ибо
устройство

 

онаго

 

найдено

 

лучшимъ

 

и

 

дѣйствіе

 

спльнѣе.

—На

 

муталаскомъ

 

механическо-чугунно-литейномъ

 

и

пароходномъ

 

заводѣ

 

могутъ

 

изготовляемы

 

быть

 

всякаго

рода

 

мехаинчсскія

 

заведенія

 

и

 

машины,

 

изъ

 

коихъ

 

меж-

ду

 

прочими

 

упомянемъ:

 

1)

 

нсѣхъ

 

родовъ

 

и

 

велпчпнъ

паровыя

 

машины,

 

какъ

 

то:

 

морскія,

 

рѣчныя

 

и

 

Фабрич-
ныя;

 

2)

 

котлы,

 

какъ

 

трубчатые,

 

такъ

 

и

 

простые;

 

3)

 

чер-

паки

 

новѣйшпхъ

 

конструкціи

 

(съ

 

винтомъ);

 

4)

 

точиль-

ный

 

машины;

 

5)

 

сверлильныя

 

машины;

 

6)

 

стругальныя

машины;

 

7)

 

пильпыя

 

машины;

 

8)

 

вертикально

 

или

 

гори-

зонтально

 

рѣзальныя

 

машины;

 

9)

 

штамповальный

 

маши-

ны;

 

10)

 

гидравлическіе

 

прессы;

 

11)

 

цилиндрическіе
мѣха;

 

12)

 

вентилаторы

 

особаго

 

устройства;

 

13)

 

всѣ

принадлежности

 

для

 

выдѣлыванія

 

винтовъ

 

и

 

гаекъ;

 

14)
различные

 

постоянные

 

и

 

переносные

 

краны;

 

15)

 

шпили

разныхъ

 

конструкцій;

 

16)

 

домкраты:

 

17)

 

зубчатые

 

и

 

пе-

реносные

 

рукава

 

и

 

колеса

 

для

 

всякихъ

 

машинъ;

 

18)

 

всѣ

принадлежности

 

для

 

вооруженія

 

судовъ;

 

19)

 

суда

 

изъ

желѣза

 

всѣхъ

 

усовершенствованныхъ

 

конструкцій,

 

раз-

борные

 

и

 

не

 

разборные;

 

20)

 

суда

 

изъ

 

дерева

 

съ

 

желѣз-

(*)

 

Здѣсь

 

находятся

 

пароходы

 

Ласточка

 

н

 

Фонтавка,

 

а

 

также

легкіе

 

пароходы

 

для

 

сообщенія

 

съ

 

островами,

 

устроенные

 

въШвеціи;
всѣ

 

заслужили

 

справедливое

  

впимапіе

  

и

 

одобреніе.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

III.

                                        

3
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ными

 

ребрами

 

по

 

новѣйшей

 

патентованной

 

методѣ;

21)

 

пзготовляютъ

 

всякаго

 

рода

 

ииструментовъ

 

для

 

про-

изводства

 

разныхъ

 

работъ;

 

22)

 

пагрѣвательныс

 

аппара-

ты

 

посредствомъ

 

паровъ,

 

для

 

большихъ

 

зданій,

 

Фабрикъ,
а

 

въ

 

особенностп

 

для

 

бань;

 

23)

 

машины

 

для

 

мельнпцъ;

24)

 

ручныя

 

мельницы;

 

25)

 

машины

 

для

 

выдѣлыванія

солода;

 

26)

 

машины

 

для

 

картофельной

 

муки;

 

27)

 

соло-

морѣзкп

 

различныхъ

 

конструкцій;

 

28)

 

магаииы

 

для

 

вы-

дѣлыванія

 

бумаги;

 

29)

 

книгопечатальныя

 

машины;

 

30)

 

ма-

шины

 

для

 

копированія

 

писемъ

 

п

 

бумагъ;

 

31)

 

бумажные
прессы;

 

32)

 

прессы

 

для

 

металловъ;

 

33)

 

табачные

 

прессы,

34)

 

механнческіе

 

катки

 

для

 

бѣлья;

 

35)

 

мехааическое

устройство

 

для

 

стирки

 

бѣлья

 

(не

 

портящее,

 

а

 

сохраня-

ющее

 

оное);

 

36)

 

печи

 

и

 

плпты,

 

устроены

 

по

 

выгоднѣй-

шнмъ

 

методамъ

 

для

 

сбереженія

 

топлива

 

и

 

соблюденія
чистоты;

 

31)

 

различные,

 

по

 

новѣйшимъ

 

методамъ

 

аппа-

раты

 

и

 

машины

 

для

 

пожарныхъ

 

случаевъ;

 

38)

 

валы

 

всѣхъ

родовъ

 

п

 

размѣровъ

 

для

 

прокатыванія

 

металловъ;

 

39)

 

из-

готовляется

 

разная

 

ковка

 

и

 

литье

 

по

 

представляемымъ

чертежамъ;

 

40)

 

а

 

также

 

болваночное,

 

листовое,

 

уголь-

ное,

 

шпангаутноо

 

н

 

полосное

 

желѣзо

 

и

 

проч.

 

. —

 

Всѣ

заказы

 

исполняются

 

по

 

новѣйшпмъ,

 

простѣйшимъ,

 

но

усовершенствованно-лучшимъ

 

методамъ

 

изъ

 

отличныхъ

матеріаловъ,

 

добросовѣстной

 

и

 

аккуратной

 

работы,

 

по

 

вы-

годнымъ

 

цѣнамъ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

 

ОСВВЩЕН1Е.

 

(*)

 

—

 

Еще

 

ГумФри
Деви

 

(Hymphrey

 

Davy)

 

показалъ

 

на

 

опытѣ,

 

что

 

гальва-

ническпмъ

 

токомъ,

 

производимым!»

 

сильною

 

батареек»,
можно

 

до

 

такой

 

степени

 

раскалить

 

уголь,

 

что

 

опъ

 

дѣ-

лается

 

ярко-свѣтящимся.

 

Опыты

 

этого,

 

рода

 

повторя-

лись

 

при

 

всѣхъ

 

Физическпхъ

 

курсахъ,

 

при

 

чемъ

 

обык-
новенно

 

замѣчали,

 

что

 

уголь

 

сгаралъ

 

довольно

 

быстро,
соединяясь

 

съ

 

кислородом!»

 

воздуха

 

и

 

образуя

 

газъ

уголыюй

 

кислоты.

 

Извѣстно

 

однакожъ,

 

что

 

раскаленіе
тѣлъ

 

можетъ

 

быть

 

совершенно

 

независимым!»

 

отъ

 

ихъ

горѣнія,

 

и

 

потому,

 

во

 

избѣжаиіе

 

сгаранія

  

угля,

   

приду-

(*)

 

Вт»

 

журналѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

помѣщена

 

весьма

 

дѣльная

 

и

 

основательная

 

статья

 

объ

 

элек-

трвческомъ

 

освѣщеніи,

 

статья,

 

представляющая

 

собою

 

пре-

красный

 

сводъ

 

всего

 

того,

 

что

 

по

 

сіе

 

время

 

объ

 

этомъ

 

пред-

мет!»

 

извѣстно;

 

почему

 

мы

 

рѣпщлись

 

сохранить

 

эту

 

статью

ва

 

страницах*

 

журнала

 

И

   

В.

 

Э.

 

Общества.

 

Ред.
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мали

 

раскалять

 

его

 

пли

 

въ

 

безвоздушномъ

 

прострапствѣ,

или

 

въ

 

азотномъ

 

газѣ.

 

Для

 

этого

 

устроивали

 

стеклян-

ный

 

шаръ

 

около

 

Фута

 

въ

 

діаметрѣ,

 

на

 

двухъ

 

противо-

положных!»

 

сторонахъ

 

котораго

 

дѣлалп

 

отверстія,

 

снаб-
женныя

 

мѣднымн

 

оправами,

 

сквозь

 

которыя

 

проходили

два

 

металлпческіе

 

стержня;

 

эти

 

стержни

 

могли

 

быть
сближаемы

 

концами,

 

по

 

произволу,

 

такъ

 

что

 

при

 

этомъ

шарь

 

оставался

 

герметпчески-закупореннымъ.

 

На

 

кон-

цы

 

стержней

 

надѣвалп

 

конически-заостренные

 

углп

 

и

сближали

 

концы

 

ихъ

 

до

 

ирпкосновенія;

 

потомъ

 

сообща-
ли

 

внѣшніе

 

концы

 

стержней

 

съ

 

противоположными

 

по-

люсами

 

сильной

 

гальванической

 

батареи

 

и

 

въ

 

слѣдъ

за

 

тѣмъ

 

раздвигали

 

концы

 

углей

 

такъ,

 

что

 

между

 

ими

образовался

 

маленкііі

 

промежуток!»:

 

тотчасъ

 

концы

 

уг-

лей

 

раскалялись

 

необыкновенно

 

сильно

 

п

 

изливали

 

яр-

кій

 

свѣтъ.

 

Чѣмъ

 

сильнѣе

 

была

 

гальваническая

 

батарея,

тѣмъ

 

ярче

 

былъ

 

свѣтъ

 

разскалепныхъ

 

углей,

 

такъ

 

что

при

 

батарсѣ

 

въ

 

50

 

пар!»,

 

галъвапичеекгй

 

свѣтъ

 

былъ
ярче

 

друлімондова,

 

получаемаго

 

чрезъ

 

раскаленіе

 

кусоч-

ка

 

извести

 

въ

 

зажженной

 

струѣ

 

гремучаго

 

газа.

 

—

Но

 

этимъ

 

не

 

было

 

еще

 

устранено

 

главнѣпшес

 

неудобст-
во

 

въ

 

практическом!»

 

производств!»

 

опыта.

 

Не

 

говоря

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

для

 

пропзведенія

 

зиачптельпо

 

яркаго

свѣта

 

требовались

 

огромныя,

 

весьма

 

дорогія

 

гальвани-

ческая

 

батарсп,

 

дѣпствіе

 

которыхъ

 

обходилось

 

не

 

де-

шево,

 

важнѣйшимъ

 

препятствіемъ,

 

въ

 

практическом!»

отпошеніи,

 

оставалась

 

невозможность

 

сдѣлать

 

электри-

ческий

 

свѣтъ

 

равномѣрнымъ,

 

въ

 

продолженіе

 

нѣсколь-

кихъ

 

часовъ.

 

Мы

 

выше

 

сказали,

 

что

 

какъ

 

скоро

 

рас-

каленные

 

угли

 

будутъ

 

находиться

 

в!»

 

воздухѣ,

 

то

 

они

скоро

 

сгараютъ,

 

н

 

слѣдовательно,

 

по

 

мѣрѣ

 

такого

 

сга-

рапія,

 

будетъ

 

увеличиваться

 

первоначальное

 

разстояніе
между

 

ихъ

 

остріямп,

 

такъ

 

что

 

вскорѣ

 

цѣпь

 

едълается

незамкнутою

 

и

 

лвленіе

 

электрическаго

 

свѣта

 

прекратит-

ся.

 

Въ

 

избѣжапіе

 

этого,

 

придумали,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

раскалять

 

углп

 

въ

 

азотномъ

 

газѣ

 

или

 

безвоздушномъ
пространств!»;

 

по

 

этимъ

 

не

 

вовсе

 

отстранили,

 

а

 

только

уменьшили

 

упомянутое

 

неудобство.

 

Правда,

 

что

 

тогда

угли

 

уже

 

пе

 

сгарали;

 

но

 

гальваннческій

 

токъ,

 

проходя

по

 

ним!»,

 

отрывалъ

 

отъ

 

нихъ

 

мелкія

 

частички

 

и

 

раз-

брасыва.ѵь

 

пхъ

 

во

 

всѣ

 

стороны ,

 

такъ

 

что

 

всеже

 

раз-

стояние

 

между

 

концами

 

углей

 

постоянно

 

увеличивалось

и

 

токъ

 

наковецъ

 

совершенно

 

прекращался.

   

Сверхъ

   

то-
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го,

 

отрываемыя

 

токомъ

 

частички

 

угля

 

садятся

 

на

 

вну-

тренность

 

стѣнокъ

 

стеклянаго

 

шара

 

и

 

уменьшаютъ

 

его

прозрачность.

 

Чтобы

 

постоянно

 

поддерживать

 

острія

 

>

углей

 

въ

 

одинаковомъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

отдаленіи

 

и

 

та-

кимъ

 

образѳмъ

 

сдѣлать

 

токъ

 

непрерывнымъ

 

и

 

равно-

мѣрнымъ,

 

нужно

 

было

 

прибегать

 

къ

 

безпрерывному
сближенію

 

стержней

 

руками,

 

что

 

чрезвычайно

 

неудобно,
въ

 

особенности

 

потому,

 

что

 

электрическій

 

свѣтъ

 

вбли-
зи

 

сильно

 

поражаетъ

 

органъ

 

зрѣнія

 

и

 

какъ

 

бы

 

ослѣ-

пляетъ

 

производителя

 

опыта.

 

Съ

 

цѣлію

 

помочь

 

этому

неудобству,

 

предпринято

 

было

 

мноя{ество

 

изысканій

 

гг.

Делейлемъ

 

и

 

Фуко,

 

во

 

Франціи,

 

и

 

Стейтомъ

 

и

 

Лемоль-
томъ,

 

въ

 

Англіи.

 

Странно,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

ученые

 

одно-

временно

 

и

 

почти

 

тожественнымъ

 

образомъ,

 

хотя

 

со-

вершенно

 

независимо

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

разрешили

 

за-

дачу,

 

надъ

 

которою

 

трудились.

 

Ііъ

 

то

 

время,

 

когда

Стейтъ

 

иолучилъ

 

въ

 

Англіи

 

привиллегію

 

на

 

свое

 

изобрѣ-

теніе,

 

Фуко

 

просилъ

 

Парижскую

 

Академію

 

Наукъ

 

наря-

дить

 

коммиссію

 

для

 

изслѣдованія

 

дѣйствія

 

устроеннаго

имъ

 

снаряда,

 

которая

 

отозвалаеь

 

объ

 

изобрѣтеніи

 

г.

Фуко

 

съ

 

чрезвычайною

 

похвалою.

 

Замѣчательво,

 

что

одновременно

 

съ

 

изслѣдованіями

 

упомяпутыхъ

 

физн-

ковъ

 

,

 

г.

 

Аршро,

 

Фабрикантъ

 

гальваническихъ

 

батарей
въ

 

Парижѣ,

 

чрезвычайно

 

усовершенствовалъ

 

столбъ

Бунзеновъ

 

и

 

тѣмъ

 

далъ

 

возможность

 

добывать

 

сильный,
постоянный

 

и

 

дешевѣйшій

 

прежняго

 

токъ.

 

Г.

 

Аршро

нзмѣнилъ

 

устройство

 

бунзеновой

 

батареи

 

тѣмъ

 

,

 

.что

вмѣсто

 

дорогихъ

 

большихъ

 

угольныхъ

 

цнлпидровъ

 

и

дешевыхъ

 

малыхъ

 

чугунныхъ,

 

взялъ

 

большіе

 

чугунные

и

 

малые

 

угольные;

 

дорогую

 

же

 

азотную

 

кислоту

 

замѣ-

нилъ

 

весьма

 

дешевою

 

сѣрною.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

при-

боръ

 

сдѣлался

 

несравненно

 

выгоднѣе

 

какъ

 

по

 

первона-

чальному

 

устройству,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

издержекъ

на

 

приведете

 

его

 

въ

 

дѣйствіе,

 

а

 

токъ

 

имъ

 

производи-

мый

 

значительно

 

усилился

 

Г.

 

Аршро

 

даже

 

догадался

замѣнить

 

прежній

 

дорогой

 

уголь,

 

особенно

 

приготовляв-

шийся

 

для

 

опытовъ

 

электрическаго

 

освѣщеиія,

 

деше-

вымъ

 

углемъ

 

изъ

 

газовыхъ

 

ретортъ.

 

Г.

 

Аршро

 

былъ

нызванъ,

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

въ

 

С.

 

Петербургъ
для

 

производства

 

опытовъ

 

электрическаго

 

освѣщенія,

и

 

всѣ

 

наши

 

петербугскіе

 

читатели

 

,

 

вѣроятно,

 

имѣли

случай

 

видѣть

 

ихъ.

 

Всѣ

 

видѣли,

 

какъ

 

одинъ

 

Фонарь,

поставленный

 

на

 

нижней

 

галлереѣ

 

адмиралтейской

   

баш-
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ни,

 

освѣщалъ

 

почти

 

всю

 

Адмиралтейскую

 

площадь

 

какъ

бы

 

свѣтомъ

 

полной

 

луны

 

;

 

кучи

 

же

 

лучей,

 

отброшен-

ные

 

реФлекторомъ,

 

действовали

 

еще

 

замѣтнымъ

 

обра-
зомъ

 

близъ

 

гостинаго

 

двора.

 

Свѣтъ

 

газоваго

 

пламени

совершенно

 

потускнулъ

 

предъ

 

электрическпмъ

 

и

 

казал-

ся

 

мутно-желтымъ.

 

Электрическое

 

оснѣщеніе

 

чрезвычай-

но

 

красиво:

 

въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія;

 

но

 

удоб-
но

 

ли

 

оно?

 

выгодно

 

ли

 

оно

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отно-

шеніи?

 

Эти

 

вопросы

 

еще

 

не

 

разрѣшены

 

опредѣлитель-

но

 

и

 

едва

 

ли

 

отвѣтъ

 

на

 

нихъ

 

будетъ

 

безусловно

 

утвер-

дительный.

 

Если

 

назначать

 

электрическое

 

освѣщеніе

для

 

городскихъ

 

улпцъ

 

и

 

площадей,

 

то

 

должно

 

сперва

сообразить,

 

что

 

чѣмъ

 

равномѣрнѣе

 

освѣщеніе

 

города,

во

 

всѣхъ

 

его

 

точкахъ,

 

тѣмъ

 

оно

 

лучше

 

и

 

соотвѣтствен-

нѣё

 

цѣли;

 

сосредоточивать

 

же

 

свѣтъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

весьма

 

невыгодно

 

и

 

неудобно,

 

потому

 

что

 

сила

 

свѣта

уменьшается

 

обратно-пропорціонально

 

квадратамъ

 

раз-

стояній

 

освѣщаемаго

 

тѣла

 

отъ

 

освѣщающаго.

 

При
освѣщеніи

 

электрическимъ

 

Фонаремъ,

 

вблизи

 

его

 

теряет-

ся

 

чрезвычайно

 

много

 

вовсе

 

безполезнаго

 

и

 

часто

 

вред-

наго

 

свѣта,

 

тогда

 

какъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

отдаленія

 

отъ

 

Фонаря

(источника

 

свѣта),

 

освѣщеаіе

 

уменьшается

 

чрезвычайно

быстро

 

и

 

самымъ

 

невыгоднымъ

 

для

 

практики

 

образомъ.

Замѣтимъ,

 

что

 

при

 

равномъ

 

расходѣ

 

на

 

свѣтъ,

 

освѣ-

щеніе

 

будетъ

 

несравненно

 

лучше

 

для

 

большаго

 

прост-

ранства,

 

когда

 

свѣтъ

 

раздробленъ

 

на

 

весьма

 

большое
число

 

огней.

 

Едва

 

ли

 

электрическое

 

освѣщеніе

 

окажет-

ся

 

удобнымъ

 

и

 

выгоднымъ

 

для

 

городовъ.

 

Не

 

смотря

на

 

всѣ

 

надежды

 

проэктирующихъ

 

подобное

 

освѣщеніе,

если

 

даже

 

они

 

и

 

достигнутъ

 

возможности

 

поддерживать

свѣтъ

 

равномѣрно

 

и

 

продолжительно,

 

все

 

же

 

дорого-

визна

 

дѣйствія

 

батареи

 

будетъ

 

служить

 

препятствіемъ
къ

 

повсеместному

 

его

 

распространенію,

 

въ

 

замѣнъ

 

га-

зоваго

 

и

 

маслянаго

 

свѣта.

 

—

 

Конечно,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

де-

шевизна

 

не

 

составляетъ

 

главнаго

 

условія,

 

электрическій
свѣтъ

 

можетъ

 

найдти

 

свое

 

примѣненіе.

 

По

 

красотѣ

 

сво-

ей,

 

онъ

 

годился

 

бы

 

для

 

освѣщенія

 

большихъ

 

залъ,

 

гдѣ

собирается

 

многочисленное

 

общество;

 

также,

 

будучи
совершенно

 

изолированъ

 

отъ

 

сообщенія

 

съ

 

окружаю-

щею

 

атмосферою,

 

онъ

 

можеть

 

быть

 

весьма

 

полезенъ

для

 

освѣщенія

 

рудниковъ

 

и

 

каменноугольныхъ

 

копей,
гдѣ

 

отъ

 

неосторожности

 

съ

 

лампою

 

такъ

 

часто

 

случа-

ются

 

взрывы

 

углеводороднаго

 

газа,

 

стоющіе

 

жизни

 

mho-
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гимъ

 

жертвамъ.

 

Первый

 

публичный

 

опыгь

 

электричес-

каго

 

освѣщенія

 

въ

 

большомъ

 

видѣ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

въ

1843

 

году

 

въ

 

Парсжѣ

 

,

 

на

 

карусельной

 

площади,

 

про-

тивъ

 

тюльерійскаго

 

дворца

 

,

 

моммиссіею,

 

находившеюся

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

нзвѣстнаго

 

химика

 

Дюма.

 

Въ
Лондоне

 

эти

 

опыты

 

были

 

повторены

 

Стейтомъ,

 

въ

 

1848
году.

 

У

 

насъ

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

въ

 

декабрѣ

 

минувшаго

1849

 

года

 

пропзводилъ

 

пхъ

 

г.

 

Аршро,

 

по

 

способу

 

г.

Фуко.

 

—

 

Г.

 

Фуко,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

пзобрѣлъ

 

меха-

низмъ

 

для

 

поддержанія

 

раскаленныхъ

 

электричествомъ

углей

 

вт»

 

постоянно

 

одпнаковомъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

раз-

стояніп.

 

Ііотъ

 

какъ

 

самъ

 

г.

 

Фуко

 

оппсываетъ

 

свой

 

сна-

рядъ,

 

состоящій

 

изъ

 

стеклянваго

 

шара,

 

съ

 

двумя

 

діаме-
трально-противоположнымп

 

отверстіями,

 

снабженными

мѣдною

 

оправою,

 

сквозь

 

которую

 

проходятъ

 

металли-

ческіе

 

стержни.

 

Стержни,

 

на

 

которые

 

насажены

 

угли,

постоянно

 

побуждаются

 

къ

 

сближенію

 

двумя

 

пружинами;

по

 

они

 

могутъ

 

двигаться

 

на

 

встрѣчу

 

другъ

 

другу

 

не

иначе,

 

какъ

 

съ

 

прпведеніемъ

 

въ

 

движеніе

 

системы

 

зуб-
чатыхъ

 

колесъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣднее

 

находится

подъ

 

вліяніемъ

 

зазубня,

 

и

 

только

 

тогда

 

можетъ

 

придти

въ

 

движеніе,

 

вмѣстѣ

 

со

 

всею

 

системою,

 

когда

 

какая

 

ни-

будь

 

внешняя

 

сила

 

поднимаетъ

 

зазубснь.

 

Эта

 

впѣшняя

сила,

 

приподнимающая

 

зазубень,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

есть

 

тотъ

 

же

 

самый

 

электрнческіп

 

токъ,

 

который

 

про-

изводитъ

 

раскаленіе

 

углеіі,

 

служащихъ

 

источниками

свѣта.

 

Зазубень

 

прпкрѣплень

 

къ

 

железной

 

полосѣ,

 

близъ

которой

 

находится

 

железный

 

брусъ,

 

окруженный

 

элек-

тромагнитною

 

спиралью.

 

Токъ

 

проходить

 

по

 

этой

 

спи-

рали

 

и

 

отъ

 

того

 

желѣзный

 

брусъ

 

становится

 

магнитомъ,

сила

 

иотораго

 

пропорціональиа

 

силе

 

тока.

 

Этотъ

 

элек-

тромагнита,

 

дѣйствуетъ

 

на

 

желѣзную

 

полосу,

 

съ

 

кото-

рою

 

скрѣнленъ

 

зазубень,

 

удержнвающій

 

систему

 

зубча-

тыхъ

 

колесъ;

 

расположеніе

 

всѣхъ

 

спхъ

 

частей

 

устрое-

но

 

такпмъ

 

образомъ,

 

что

 

когда

 

электрпческій

 

токъ

 

уси-

ливается,

 

зазубень

 

нажимается

 

снльнѣе,

 

и

 

движеніе
зубчатыхъ

 

колесъ,

 

а

 

также

 

зависящее

 

отъ

 

того

 

сбли-

женіе

 

углей,

 

становится

 

медленнее;

 

когда

 

же

 

токъ

 

осла-

бляется,

 

то

 

зазубень

 

даетъ

 

болѣе

 

свободы

 

зубчатымъ

колесамъ

 

и

 

угли

 

сближаются

 

между

 

собою.

 

—

 

Приборъ
г.

 

Стейта

 

довольно

 

сходенъ

 

съ

 

приборомъ

 

г.

 

Фуко

 

;

 

о

снарядѣ

 

же

 

г.

 

Лемольта

 

намъ

 

не

 

удалось

 

собрать

 

по-

дробныхъ

 

свѣдѣній.



23

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

 

ПАЛКА

 

ДЛЯ

 

ИЗМѢРЕНІЯ

 

ВЫ-

СОТ'Ь.

 

Въ

 

геометрическую

 

палку

 

можетъ

 

быть

 

обра-

щена

 

всякая

 

трость,

 

которая

 

берется

 

съ

 

собою

 

при

прогулкахъ.

 

Для

 

этого

 

трость

 

должна

 

вмѣть

 

довольно

тяжелый

 

набалдашникъ,

 

чтобы

 

она,

 

будучи

 

обращена

 

на-

балдашнпкомъ

 

внизь

 

,

 

стремилась

 

принимать

 

вертикаль-

ное

 

положеніе.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

трости

 

этой,

 

просверли-

ваются

 

два

 

отверстія

 

(фш.

 

1)

 

:

 

одно

 

горизонтальное

 

при

Фга.

  

1.

точкѣ

 

С,

 

въ

 

разстояніп

 

около

 

2-хъ

 

Футовъ

 

отъ

 

нако-

нечника

 

палки

 

В

 

;

 

другое

 

же

 

при

 

точкѣ

 

F

 

,

 

въ

 

разстоя-

ніи

 

около

 

'Л

 

Фута

 

отъ

 

оаконечнпка

 

В;

 

отверетіе

 

при

 

F,
просверливается

 

подъ

 

угломъ

 

въ

 

45°,

 

къ

 

направленію
самоіі

 

палки.

 

Если

 

носредствомъ

 

подготовленной

 

такимъ

образомъ

 

палки,

 

угодно

 

будетъ

 

измерять

 

напр.

 

высоту

дерева,

 

или

 

какого

 

нибудь

 

строенія,

 

то

 

должно

 

посту-

пать

 

слѣлующпмъ

 

образомъ:

 

Аовсрнувъ

 

палку

 

набалдаш-

нпкомъ

 

внизъ

 

[фгіг.

 

2)

 

,

 

отчего

 

она

 

сама

 

по

 

себѣ

 

при-

меть

 

вертикальное

 

положеніе,

 

должно

 

отдалить

 

ее

 

отъ

себя

 

на

 

такое

 

разстояніе,

 

чтобы

 

глазъ

 

въ

 

одно

 

время

впдѣлъ

 

п

 

горизонтальное

 

отверстіе

 

€

 

и

 

наклонное

 

F;
потомъ,

 

держа

 

палку

 

постоянно

 

въ

 

такомъ

 

разстояніи
отъ

 

себя,

 

подходить

 

къ

 

дереву

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

,

 

пока

 

въ
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верхнемъ,

 

наклонномъ

 

отверстіи,

 

не

 

будетъ

 

видна

 

вер-

шина

 

дерева

 

К;

 

тогда,

 

замѣтивъ

 

это

 

мѣсто

 

W

 

,

 

должно

шагами

 

или

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

более

 

точнымъ

 

об-

разомъ,

 

измѣрять

 

линію

 

WI;

 

эта

 

линія

 

WI,

 

и

 

означитъ

вамъ

 

высоту

 

дерева,

 

заключающуюся

 

между

 

точками

 

V
и

 

К;

 

придавъ

 

къ

 

этому

 

высоту

 

VI

 

,

 

которую

 

можно

 

из-

мѣрить

 

палкою

 

,

 

мы

 

получимъ

 

высоту

 

всего

 

дерева

 

ІК.
Доказательство:

 

Треугольникъ

 

КѴН

 

подобенъ

 

/\

 

FCH;
потому

 

что

 

L

 

при

 

F

 

—

 

L

 

при

 

К

 

;

 

L

 

при

 

V

 

—

 

L

 

при

 

С

 

;

линія

 

ѴК

 

параллельна

 

линіи

 

CF,

 

какъ

 

вертикальный:

слѣдовательно

 

треугольники

 

подобны

 

,

 

L

 

при

 

F=.L

 

при

Н;

 

потому

 

что

 

въ

 

трехугольникѣ

 

сумма

 

всѣхъ

 

угловъ

равняется

 

двумъ

 

нрлчымъ

 

;

 

а

 

какъ

 

уголъ

 

при

 

С

 

есть

прямой,

 

то

 

сумма

 

угловъ

 

при

 

F

 

и

 

Н

 

должна

 

также

равняться

 

двумъ

 

прямымъ.

 

Но

 

какъ

 

уголъ

 

при

 

Fz=:45°,
то

 

и

 

уголъ

 

при

 

Н,

 

также

 

долженъ

 

равняться

 

45°

 

;

 

или

что

 

уголъ

 

при

 

F-

 

=

 

L

 

при

 

Н.

 

А

 

какъ

 

противъ

 

равныхъ

угловъ

 

лежать

 

равныя

 

стороны, — то

 

линія

 

CF.

 

будетъ
равняться

 

линіи

 

СН.

   

А

 

какъ

 

трехугольникъ

 

КѴН,

    

по-
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добснъ

 

трехугольнику

 

FCH,

 

то

 

изъ

 

пропорціональности
лііпііі,

 

мы

 

можемъ

 

вывести

 

,

 

что

 

линія

 

КѴ— линіп

 

ѴН.

Что

 

и

 

требовалось

 

доказать.

 

—

 

Къ

 

пеудобствамъ

 

гео-

метрвской

 

палки,

 

должно

 

между

 

прочимъ

 

отнести

 

сле-
дующее

 

:

 

1)

 

весьма

 

трудно

 

просверлить

 

верхнее

 

отвер-

стіе

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

оно

 

составляло

 

точный
уголъ

 

въ

 

45°.

 

Иначе

 

же

 

при

 

измѣреніяхъ

 

будутъ

 

зна-

чительный

 

погрешности;

 

2)

 

когда

 

палка

 

установлена

 

бу-
детъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

наблюдатель

 

будетъ

 

видѣть

въ

 

одно

 

время

 

и

 

верхнее

 

и

 

нижнее

 

отверстія,

 

то

 

при-

ближаясь

 

къ

 

дереву,

 

должно

 

все

 

время

 

держать

 

палку

на

 

одішакоиомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

глаза

 

;

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

опять

 

могутъ

 

произоидти

 

неверности

 

въ

 

измѣ-

реніяхъ.

 

(*)

 

Гораздо

 

проще

 

употреблять

 

для

 

этого

 

ин-

струментъ,

 

называемый

 

высотомѣромъ.

 

Онъ

 

изгото-

вляется

 

такъ:

 

берется

 

небольшой

 

мѣдный

 

кругъ,

 

ко-

торый

 

дѣлится

 

на

 

градусы.

 

Около

 

центра

 

этого

 

круга,

свободно

 

вращается

 

свинцовый

 

отвѣсъ ,

 

къ

 

которому

подъ

 

прямымъ

 

угломъ,

 

постоянно

 

придѣлана

 

стрелка
Дѣленіе

 

производится

 

такъ ,

 

что

 

ежели

 

отвѣсъ

 

бу-
детъ

 

находиться

 

въ

 

вертикальномъ

 

положеніп

 

,

 

то

 

сое-

диненная

 

съ

 

нимъ

 

подъ

 

прямымъ

 

угломъ

 

стрѣлка,

 

на-

ходясь

 

въ

 

горизонтальномъ

 

положеніи ,

 

будетъ

 

показы-

вать

 

0°.

 

На

 

концахъ

 

діонтра,

 

проходящаго

 

чрезъ

 

0°,
придѣлываются

 

два

 

діоптра,

 

съ

 

прорѣзами.

 

Яснѣе

 

это

можно

 

видѣть

 

на

 

слѣдующемъ

 

чертежѣ:

 

(фиг.

 

1)

 

Буква
А ,

 

означаетъ

 

свинцовый

 

отвѣсъ

 

,

 

постоянно

 

прини-

мающій

 

вертикальное

 

положеніе ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего,

соединенная

 

съ

 

нимъ

 

подъ

 

прямымъ

 

угломъ

 

стрел-
ка

 

В,

 

будетъ

 

принимать

 

постоянно

 

горизонтальное

 

по-

ложеніе.

 

С

 

и

 

(J,

 

суть

 

діаметры.

 

Теперь

 

предположимъ,

что

 

намъ

 

нужно

 

было

 

бы

 

пзмѣрить

 

какой

 

нибудь

 

пред-

метъ.

 

Для

 

этого

 

отмѣривъ

 

отъ

 

предмета

 

нѣкоторое

 

раз-

стояніе

 

шагами

 

или

 

веревкою

 

,

 

приложимъ

 

діоптръ

 

къ

глазу,

 

и

 

будемъ

 

поворачивать

 

кругъ

 

въ

 

вертикальной
плоскости

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

чрезъ

 

другой

 

діоптръ,
мы

 

не

 

увпдимъ

 

вершины

   

измѣряемаго

 

предмета.

    

При

(•*)

 

Описаніе

 

это

 

извдечево

 

нами

 

изъ

 

« Нллюстраціи, »

 

из-

даваемой

 

въ

 

Германіи

 

и

 

богатой

 

статьями,

 

относящимися

 

и

до

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Эта

 

геометрическая

 

палка

 

реши-
тельно

 

таже

 

самая,

 

которую

 

И.

 

В.Э.

 

Обществу

 

представилъ

г

 

Гогенштейнъ

 

(см.

 

JW

 

к

 

«Трудовъ«

 

Отд.

 

I.

 

стр.

 

8.)

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

III.

                                       

4
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s.

этомъ

 

діонтры,

 

изъ

 

положенія

 

СС,

 

придутъ

 

въ

 

положе-

ніе

 

С'С

 

и

 

стрелка

 

В,

 

опишетъ

 

по

 

кругу

 

некоторую

 

ду-

гу,

 

которую

 

можно

 

заметить

 

по

 

деленію

 

на

 

круге.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

мы

 

получимъ

 

прямоугольный

 

трехуголь-
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никъ

 

DOF

 

(фиг.

 

2)

 

,

 

въ

 

которомъ

 

намъ

 

будутъ

 

извѣст-

ны:

 

уголъ

 

при

 

F,

 

какъ

 

прямой

 

;

 

уголъ

 

О

 

(описанный
стрѣлкою

 

по

 

кругу)

 

и

 

сторона

 

OF;

 

поэтому

 

можно

 

уже

вычислить

 

и

 

сторону

 

DF;

 

следовательно

 

найдемъ

 

иско-

мую

 

ВЫСОТу.

                   

Корреспондент*

 

в.

 

СОКОЛОВЪ-

К

 

ЖИНЬ-ШЕНЬ

 

(китайское

 

растеніе)

 

(*).

 

Переводъ

 

съ

кюпайскаю

 

Кондрата

 

Крымского. — Жинь-шень

 

есть

 

на-

званіе

 

лекарственнаго

 

корня,

 

извѣстнаго

 

у

 

насъ

 

подъ

именемъ

 

жен-еина.

 

Слова

 

жинь-шень

 

въ

 

переводе

 

озна-

чаютъ:

 

жинь

 

—

 

человекъ,

 

шень

 

—

 

подобный,

 

подобіе,

 

а

иногда

 

и

 

жизненный

 

духъ;

 

но

 

этому

 

смыслъ

 

двухъ

 

словъ

имѣетъ

 

двоякое

 

значеніе

 

:

 

первое,

 

корень,

 

по

 

образова-
ли)

 

своихъ

 

Формъ,

 

имѣющій

 

Фигуру

 

человѣка

 

,

 

и

 

вто-

рое

 

—

 

человѣческій

 

жизненный

 

духъ.

 

Нижеслѣдующѳе

описаніе

 

сего

 

корня

 

покажетъ,

 

что

 

оба

 

сіи

 

названія

 

ему

приличны.

 

Жинь-шень

 

растете

 

между

 

горами

 

въ

 

манд-

журскихъ

 

губерніяхъ.

 

Шенъ-цзинъ

 

и

 

Гиринъ

 

-

 

ула

 

въ

глубокихъ

 

долинахъ,

 

стебель

 

его

 

имеетъ

 

высоты

 

болѣс

россійскаго

 

аршина;

 

ветвей

 

на

 

стебле

 

бываетъ

 

до

 

пяти

и

 

шести,

 

которыя

 

выростаютъ

 

вокругъ

 

стебля

 

одна

 

про-

тивъ

 

другой,

 

на

 

подобіе

 

чаши;

 

цветы

 

и

 

сѣмена

 

на

 

немъ

простыя.

 

Корень

 

его

 

излечиваетъ

 

ионосъ,

 

боль

 

въ

 

киш-

кахъ,

 

параличь

 

п

 

конвульсіи

 

,

 

возвращаетъ

 

потсрянныя

силы,

 

возстановляетъ

 

и

 

укрѣпляетъ

 

ослабленія

 

,

 

добав-
ляетъ

 

въ

 

человѣкЬ

 

жизненный

 

духъ

 

,

 

утушаетъ

 

вдругъ

воспаляющійся

 

и

 

мгновенно

 

увеличивающейся

 

антоновъ

огонь,

 

способствуетъ

 

перевоженію

 

духа,

 

чиститъ

 

кровь,

уѵшожаетъ

 

коренную

 

влажность

 

,

 

ободряетъ

 

стариковъ

 

,

возвращаетъ

 

потерю

 

силъ

 

отъ

 

любовной

 

страсти

 

и

 

вско-

ре

 

производитъ

 

раздражимость

 

съ

 

поправленіемъ

 

ихъ

 

,

сверхъ

 

сего

 

пріостанавливаетъ

 

на

 

нѣсколько

 

времени

 

и

самую

 

смерть.

 

Напримѣръ

 

,

 

если

 

сего

 

корня

 

потерѣть

немного

 

и

 

дать

 

хотя

 

въ

 

чаю

 

выпить

 

больному,

 

находя-

муся

 

уже

 

при

 

конце

 

жизни,

 

то

 

и

 

таковой

 

больной

 

при-

детъ

 

въ

 

чувство

 

и

 

получить

 

въ

 

себе,

 

такъ

 

сказать,

 

до-

бавленіе

 

жизненности

 

,

 

и

 

проживетъ

 

еще

 

нѣсколько

 

ча-

совъ.

 

Корень

 

жинь-шень ,

 

по

 

описанному

 

его

 

цели-
тельному

 

действію,

 

весьма

 

уважаемъ

 

и

 

дорогъ

 

въ

 

Кн-
таѣ,

 

сборъ

 

его

 

исключительно

   

принадлежитъ

 

двору,

    

и

(*)

 

Корреспондент*

 

Общества

 

г.

 

Юренскій

 

доставилъ

 

это

 

любо-
пытное

 

свѣдѣніе

 

о

 

китайском*

 

растевіи,

 

разведете

 

коего,

 

можетъ

быть

 

довольно

 

полезно.

   

Ред.
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для

 

добыванія

 

его

 

существуютъ

 

особенный

 

постановле-

нія.

 

—

 

Работникамъ,

 

отправляющимся

 

въ

 

дѣло

 

для

 

ко-

панія

 

корня

 

жинь-шень,

 

выдають

 

билеты;

 

въ

 

Шенъ-
цзинѣ

 

дается

 

билетъ

 

одному

 

промышленнику

 

съ

 

че-

тырьмя

 

работниками,

 

въ

 

Гирппъ-ула

 

одинъ

 

билетъ

 

че-

тыремъ

 

промышленникамъ

 

съ

 

пятью

 

работниками

 

;

 

би-
леты

 

на

 

копаніе

 

корня

 

выдаются

 

въ

 

опредѣленномъ

чпслѣ.

 

Положено

 

выдавать

 

въ

 

Шенъ-цзинѣ

 

1752,

 

въ

Гиринъ-ула

 

465,

 

Нингутѣ

 

196,

 

въ

 

Бэ-дунѣ

 

32,

 

въ

 

Ал-
чукѣ

 

27,

 

въ

 

Санъ-спнѣ

 

33

 

билета

 

;

 

такимъ

 

образомъ
ежегодно

 

разсыпается

 

по

 

горамъ

 

около

 

9,000

 

искателей
сего

 

корня,

 

а

 

правитель

 

округа,

 

раздавшій

 

всЬ

 

билеты,
удостоивастся

 

награды. Въ

 

Шенъ-цзпне

 

выкапываютъ

 

ко-

рень

 

по

 

многимъ

 

горамъ,

 

простирающимся

 

на

 

востокъ

къ

 

морю,

 

а

 

промышленнпковъ

 

отводятъ

 

въ

 

горы

 

подъ

военнымъ

 

надзоромъ;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

неболынихъ
хребтовъ

 

въ

 

Улѣ

 

,

 

Нпнгутѣ

 

,

 

Хунь-чунѣ

 

и

 

Санъ-синѣ,

тамъ

 

разставляютъ

 

военный

 

отряды

 

для

 

надзора,

 

чтобы
не

 

сѣяли

 

жинь-шень

 

и

 

ве

 

добывали

 

тайно.

 

При

 

вступ-

леніи

 

промышленнпковъ

 

въ

 

горы,

 

назначается

 

время

 

н

место

 

для

 

промысловъ;

 

въ

 

горы

 

вступаютъ

 

по

 

билетамъ;
каждым

 

і,

 

тремъ

 

работникамъ

 

,

 

ѣдущимъ

 

водою,

 

дозво-

ляется

 

имѣть

 

одну

 

лодку

 

и

 

по

 

шести

 

четверпковъ

 

риса

и

 

проса,

 

а

 

на

 

сухомъ

 

пути,

 

каждому

 

работнику

 

имѣть

одного

 

верблюда.

 

При

 

возвращеніп

 

нзъ

 

горъ

 

осматри-

ваютъ

 

ихъ

 

на

 

заставахъ

 

и

 

на

 

билетахъ

 

надписываютъ

количество

 

добытаго

 

корня,

 

прозваніе,

 

имя

 

и

 

прнмѣты

каждаго

 

промышленника

 

п

 

назначаютъ

 

время

 

слѣдова-

нія

 

по

 

станціямъ

 

съ

 

предписаніемъ

 

явиться

 

въ

 

контору.

Если

 

откроется,

 

что

 

промышленники

 

ходили

 

не

 

въ

 

тѣ

места,

 

въ

 

которыя

 

были

 

отправлены,

 

пли

 

продали

 

би-
леты

 

другимъ,

 

или

 

самовольно

 

ходили

 

въ

 

заповѣдныя

горы,

 

взявъ

 

больше

 

противъ

 

гюложенія

 

количество

 

хле-
ба,

 

и

 

провели

 

въ

 

горахъ

 

зиму,

 

или

 

брали

 

съ

 

собою
ружья

 

и

 

сѣти,

 

всѣ

 

таковыя

 

предаются

 

суду.

 

—

 

По

 

воз-

вращеніи

 

промышлепппковъ

 

изъ

 

горъ,

 

собираютъ

 

съ

нихъ

 

оброкъ;

 

за

 

каждый

 

билетъ,

 

взятый

 

въ

 

Шенъ-цзи-
не,

 

нлатятъ

 

онп

 

пять

 

гпновъ,

 

пзъ

 

Гиринъ-ула

 

за

 

каж-

дый

 

билетъ

 

два

 

лапа

 

и

 

за

 

каждаго

 

пзлишняго

 

работни-
ка

 

по

 

пяти

 

гпновъ

 

сухаго

 

корня

 

жинь-шень,

 

а

 

остав-

шійся

 

корень

 

у

 

промышленнпковъ

 

,

 

за

 

уплатою

 

оброка,
-

 

дозволяется

 

продавать

 

купцамъ,

 

но

 

только

 

въ

 

конторѣ.—

Весь

 

оброчный

 

жинь-шень

 

поступаетъ

 

въ

 

дворцовое

 

пра-
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вленіе,

 

которое

 

за

 

каждый

 

лонъ

 

сего

 

корня

 

выдаетъ

промышленникамъ

 

по

 

пяти

 

ланъ

 

серебра

 

въ

 

вознаграж-

деніе

 

путевыхъ

 

издержекъ.

 

—

 

Поступившій

 

въ

 

контору

жинь-шень

 

подвергается

 

строгому

 

осмотру

 

;

 

ежели

 

ока-

жется

 

сеяный,

 

то

 

производятъ

 

справку ,

 

кемъ

 

оный
сданъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

месте

 

,

 

—

 

виновникъ

 

подвергается

суду.

 

Ежели

 

же

 

по

 

сдаче

 

корня

 

въ

 

дворцовое

 

правленіе,
откроется

 

сеяный,

 

или

 

усмотрены

 

будутъ

 

въ

 

немъ

свинцовыя

 

дробинки,

 

вложенныя

 

для

 

весу,

 

въ

 

такомъ

случае

 

члены

 

конторы

 

подвергаются

 

ответственности. —

Купцы,

 

допускаемые

 

къ

 

скупу

 

корпя

 

въ

 

конторе,

 

не

могутъ

 

частно

 

ввозить

 

оный

 

въ

 

Китай,

 

а

 

обязаны

 

сле-
довать

 

туда

 

при

 

караване

 

съ

 

казеннымъ

 

корнемъ,

 

подъ

присмотромъ

 

со

 

стороны

 

правительства,

 

и

 

въ

 

проходе
чрезъ

 

Великую

 

Стену

 

платить

 

пошлину

 

за

 

жииь

 

-

 

шень,

изъ

 

Шенъ-цзина

 

4

 

лана

 

серебра

 

съ

 

каждаго

 

гииа.

 

—

Жинь-шень,

 

поступившій

 

въ

 

дворцовое

 

правленіе

 

,

 

де-
лится

 

на

 

пять

 

разрядовъ:

 

крупные

 

корешки

 

первыхъ

четырехъ

 

разрядовъ

 

оставляются

 

во

 

дворце,

 

а

 

корешки

пятаго

 

разряда,

 

также

 

корешки

 

дробныя

 

и

 

вымоченныя

снова

 

делятся

 

на

 

3%

 

разряда

 

п

 

постунаютъ

 

въ

 

прода-

жу.

 

Ланъ

 

корня

 

четвертаго

 

разряда

 

оценивается

 

въ

400

 

ланъ,

 

пятаго

 

разряда

 

въ

 

300

 

ланъ,

 

дробнаго

 

корня

во

 

150

 

ланъ,

 

мелкаго

 

корня

 

во

 

1 00

 

ланъ

 

чистаго

 

серебра.
Съ

   

подлппнымъ

    

переводом*

    

вѣрно :

   

Корреспондент*
И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

почетный

 

гражданин*

 

ИВ.

 

ЮРЕНСКІЙ.
Нерчинск*,

 

6

 

январа

 

1880.

КРАСКА

 

БАРГУЗІІНКА.

 

Въ

 

Иркутске,

 

у

 

некоторыхъ
любителей

 

древностей ,

 

(охраняются

 

коніп

 

съ

 

донесений
первыхъ

 

партій

 

казаковъ

 

,

 

осматривавшихъ

 

какую

 

либо
неизвестную

 

часть

 

этой

 

обширной

 

губерніи.

 

Само

 

по

себе

 

разумеется

 

,

 

при

 

ненроходимыхъ

 

лесахъ

 

,

 

обозре-
нія

 

ограничивались

 

берегами

 

рекъ

 

,

 

а

 

потомъ

 

тропинка-

ми,

 

положенными

 

первобытными

 

обитателями

 

тамошне-

го

 

края.

 

Я

 

ннѣлъ

 

случай

 

прочесть

 

копію

 

съ

 

журнала

перваго

 

путешествія

 

казаковъ

 

береговъ

 

реки

 

Верхней
Ангары.

 

Тамъ

 

описывается

 

направленіе,

 

широта

 

и

 

глу-

бина

 

реки,

 

острова,

 

берега

 

и

 

разныя

 

естественный

 

про-

нзвеленія,

 

сообразно

 

понятіямъ

 

грамотнаго

 

и

 

смышлен-

наго

 

человека

 

тогдашняго

 

времени.

 

—

 

Въ

 

числе

 

приме-
чательныхъ

 

иредметовь

 

тамъ

 

упоминается

 

о

 

голубой
краске

 

,

 

которой

 

покрыто

 

было

 

дно

 

одного

 

высохшаго

озера.

 

Это

 

место

 

находилось

 

въ

 

400

 

верстахъ

 

отъ

 

Бай-
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кала ,

 

и

 

означалось

 

на

 

ландкартахъ

 

иркутской

 

губерніи,
сохраняемых'!,

 

въ

 

архиве

 

тамошняго

 

губернскаго

 

земле-

мера.

 

Краска

 

эта,

 

въ

 

носледствіи

 

времени,

 

по

 

красивому

цвету

 

и

 

прочности ,

 

взошла

 

во

 

всеобщее

 

употребленіе
какъ

 

между

 

городскими

 

,

 

такъ

 

и

 

сельскими

 

жителями

 

и

какъ

 

доставляемая

 

жителями

 

бывшаго

 

города

 

Баргузи-
на,

 

названа

 

баргузинкою.

 

—

 

Судя

 

потому,

 

что

 

во

 

всехъ
старинныхъ

 

деревянныхъ

 

домахъ

 

(*)

 

въ

 

Иркутске

 

две-

ри

 

и

 

колоды ,

 

а

 

въ

 

селеніяхъ

 

мебель

 

и

 

разныя

 

домаш-

нія

 

деревянныя

 

вещи,

 

раскрашивались

 

преимущественно

баргузинкою

 

;

 

можно

 

заключить

 

,

 

что

 

она

 

имѣла

 

очень

значительное

 

употребленіе.

 

—

 

Она

 

шла

 

какъ

 

для

 

мас-

лянной,

 

такъ

 

и

 

клеевой

 

работы.

 

Деревянная

 

вещь,

 

раз-

крашенная

 

баргузинкою

 

на

 

масле,

 

существуетъ

 

несколь-
ко

 

столетій.

 

Посещая

 

самыя

 

отдаленныя

 

селенія

 

ир-

кутскаго

 

округа,

 

я

 

часто

 

встречалъ

 

тамъ

 

различныя

 

де-

ревянныя

 

вещи

 

,

 

сделанныя,

 

вероятно,

 

первыми

 

пере-

селенцами.

 

Оне

 

наследственно

 

передавались

 

отъ

 

отца

къ

 

сыну.

 

Изъ

 

числа

 

такихъ

 

вещей

 

вездѣ

 

почти

 

можно

видеть, —жбанъ

 

(**)

 

въ

 

которомъ

 

держатъ

 

въ

 

комнатахъ

квасъ

 

п

 

пиво,

 

также

 

соломки

 

,

 

подносы

 

и

 

другія

 

вещи.

До

 

введенія

 

новыхъ

 

нынешнихъ

 

бумажных'!,

 

пшалеровъ

комнаты

 

въ

 

городахъ

 

иркутской

 

губерніи

 

или

 

штукату-

рились,

 

или

 

обивались

 

холстомъ,

 

а

 

потомъ

 

раскрашива-

(")

 

В*

 

Иркутскѣ

 

существуют*

 

еще

 

деревянные

 

дома,

 

выстроен-

ные

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

и

 

начал*'

 

XVIII

 

столѣтія.

 

Эти

 

дома

 

находят-

ся

 

въ

 

шиподахъ

 

спасскомъ

 

и

 

чудотворскомъ

 

,

 

близ*

 

кремля

 

или

называемаго

 

прежде

 

рубленнаго

 

города.

 

Домъ,

 

г.іѣ

 

имѣлъ

 

кварти-

ру

 

въ

 

1758

 

—

 

61

 

годовъ,

 

зэмѣчательное

 

,

 

въ

 

ириутскихъ

 

лѣтопи-

снхъ,

 

лицо

 

—

 

ревизоръ

 

,

 

винокуренных*

 

заводов*,

 

(по

 

прежнему

каштаков*)

 

Петр*

 

Тпмоѳеевичь

 

Крылов*,

 

существует*

 

и

 

по

 

пынѣ.

Но

 

всего

 

удивительнѣе

 

суідествовзпіе

 

тихвинской

 

деревянной

 

цер-

кви

 

въ

 

иркутскомъ

 

вознесенскомъ

 

монастырь.

 

Она

 

основана

 

была
въ

 

1688,

 

окончательно

 

отдѣлана

 

и

 

освящена

 

въ

 

1692

 

году.

 

—

 

Кры-
ша

 

переделывалась

 

иѣсколько

 

раз*,

 

по

 

стѣиы

 

остаются

 

безъ

 

вся-

каго

 

почти

 

измѣненія.

 

Извѣстно,

 

что

 

прежде

 

строевой

 

лѣсъ,

 

ру-

бился

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

дѣлалось

 

какое

 

либо

 

строепіе

 

или

 

пере-

возился

 

сухнмъ

 

путемъ

 

,

 

а

 

не

 

сплавлялся

 

по

 

рѣкамъ.

 

При

 

томъ

бревна

 

всегда

 

просушивались

 

нѣсколько

 

-іѣтъ

 

подъ

 

крышею.

Такой

 

лѣсъ

 

можно

 

сказать

 

не

 

гніетъ,

 

а

 

какъ-бы

 

каменѣетъ;

 

пынѣ

деревянные

 

лома

 

едва

 

могутъ

 

простоять

 

даже

 

и

 

80

 

лѣтъ.

 

Прим.

 

Cot.
(**)

 

Жбанъ

 

и

 

вынѣ

 

во

 

всеобщемъ

 

употребленіи

 

в*

 

селепіяхъ

 

вос-

точной

 

Сибири.

 

Это

 

деревянный

 

сосуд*

 

съ

 

ручкою,

 

имѣетъ

 

Форму

усѣчевиаго

 

конуса,

 

съ

 

придѣланпою

 

крышкою,

 

въ

 

Сибири

 

сохра-

нилось

 

древнее

 

русское

 

обыкновеніе

 

держать

 

всѣ

 

жидкости

 

покры-

тыми,

 

кромѣ

 

одной

 

лахани,

  

куда

 

слипается

 

всякая

 

нечистота.

Прим.

 

Cot,

<
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лись.

 

Изъ

 

числа

 

дешевыхъ

 

красокъ

 

всегда

 

употребля-
лась

 

баріузинка,

 

къ

 

которой

 

иногда

 

прибавляли

 

нѣкото-

рое

 

количество

 

бѣлой

 

глины.

 

Вообще

 

при

 

раскрашива-

ніи

 

стѣнъ

 

она

 

замѣняла

 

берлинскую

 

лазурь

 

или

 

синьку

(синильно- кислое

 

желѣзо).

 

Въ

 

Иркутскѣ

 

у

 

мелочныхъ

продавцовъ

 

на

 

рынкѣ

 

,

 

въ

 

числѣ

 

необходимыхъ

 

вещей
для

 

каждаго,

 

какъ

 

то,

 

гвоздей,

 

кремней,

 

горючей

 

сѣры,

труту

 

и

 

проч.,

 

располагаемыхъ

 

обыкновенно

 

въ

 

ящикѣ

съ

 

перегородками,

 

одна

 

клѣточка

 

назначалась

 

и

 

для

 

бар-
гузинки.

 

До

 

1844

 

года

 

Фунтъ

 

этой

 

краски

 

продавался

отъ

 

8

 

до

 

10

 

коп.,

 

а

 

пудами

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

руб.

 

асе.

Кто

 

имѣлъ

 

случай

 

посѣтить

 

тѣ

 

ыѣста

 

верхней

 

Ангары,
гдѣ

 

находится

 

эта

 

краска

 

,

 

привозилъ

 

ее

 

нѣкоторое

 

ко-

личество

 

для

 

продажи.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

каждый

 

по-

чти

 

житель

 

тункинской

 

крѣпости,

 

отправляясь

 

зимою

 

въ

Иркутскъ,

 

везетъ

 

нѣсколько

 

ведръ

 

ягоды

 

облепихи

 

или

каменнаго

 

вересу

 

(Juniperus

 

Lycia,

 

L.),

 

употребляемаго,
въ

 

Иркутск*

 

и

 

біижайшихъ

 

селеніяхЪ

 

,

 

вмѣсто

 

кури-

те

 

льныхъ

 

порошковъ.

 

—

 

Баріузинка

 

состоитъ

 

изъ

 

же-

лѣза,

 

соедивеннаго

 

съ

 

ФосФорною

 

кислотою

 

и

 

въ

 

мине-

ралогіи

  

извѣстна

 

подъ

 

именемъ

 

ФОСФорнокислаго

 

желѣ-

За.

      

Корреспондент!,

   

С.

 

ЩУКИНЪ.

—

 

ЗАДАЧИ

 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ

 

ОБЩЕСТВОМЪ

 

ПООЩ-
РЕНЫ

 

ВО

 

ФРАНЦІИ

 

ВЪ

 

1850

 

ГОДУ.

 

(*)

 

Общество

 

Поощ-
ренія

 

во

 

Франціи,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣгъ,

 

вновь

предложило

 

въ

 

текущемъ

 

1850

 

году

 

задачи

 

по

 

разнымъ

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

для

 

соисканія

 

наградъ.

Оно

 

ассигновало

 

для

 

этой

 

цѣли

 

сумму

 

въ

 

29.500

 

Фр.

и

 

кромѣ

 

того

 

назначило,

 

въ

 

видѣ

 

премій,

 

медали.

 

Имѣя

въ

 

виду

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

и

 

между

нашими

 

сельскими

 

хозяевами

 

найдутся

 

желающіе

 

побли-
же

 

ознакомиться

 

съ

 

темами

 

этихъ

 

задачъ,

 

мы

 

считаемъ

не

 

лишнимъ

 

помѣстить

 

ихъ

 

здѣсь.

 

Впослѣдствіи

 

же

постараемся

 

сообщить

 

нашей

 

читающей

 

публикѣ

 

глав-

нѣйшіе

 

изъ

 

удостоенныхъ

 

наградами

 

отвѣтовъ.

1)

  

Улучшеніе

 

произведеній,

 

получаемыхъ

 

чрезъ

 

воз-

дѣлывэніе

 

свекловицы........ 5.000

 

Фр.

2)

   

Сравнительные

    

анализы

   

обыкновен-
ных!,

 

удобреній .......... 3.000

 

—

3)

  

Приборъ

 

для

   

разрѣзыванія

 

и

 

сушенія
свекловицы ...........

    

.

    

3.000

 

—

(')

 

Паъ

 

свѣдѣнііі,

 

сообщ.

 

изъ

 

Общества

 

въ

 

редавцію.
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4)

  

Изысканіе

 

новаго

 

насѣкомаго,

 

способ -

наго

 

доставлять

 

шелкъ

 

для

 

промышленности.

    

3.000

 

—

5)

   

Средство

 

для

 

унпчтоженія

 

насѣкомаго,

называемаго

 

обыкновенно

 

писцомь,

 

(есгіѵаіп)

и

 

причиняющаго

 

большой

 

вредъ

 

въ

 

виноград-

никахъ .............

    

.

   

2.000

 

—

6)

  

Средство

 

уничтожать

 

насѣкомыхъ,

 

на-

падающихъ

 

на

 

оливковыя

 

деревья

 

....

    

2.000

 

—

7)

  

Разведете

 

п

 

воздѣлываніе

 

въ

 

Европѣ

чужеземныхъ

 

растеній ........ 2.000

 

—

8)

  

Воздѣлываніе

 

конопли

 

и

 

льна

    

.

    

.

    

.

    

2.000

 

—

9)

  

Воздѣлываніе

 

бобовыхъ

 

растевій.

 

—

Нѣсколько

   

медалей,

    

каждая

 

въ

 

100

 

Фр.,

 

и

четыре

 

награды

 

по

 

500

 

Фр ....... 2.000

 

—

10)

   

Указаніе

 

способовъ

 

для

 

полученія

 

наи-

большего

 

количества

 

удобренія

 

относительно

количества

 

задаваемаго

 

корма ...... 1.500

 

Фр.

11)

  

Средство

 

получать

 

наибольшее

 

количе-

ство

 

молока

 

относительно

 

количества

 

зада-

ваемаго

 

корма ........... 1.000

 

—

12)

  

Воздѣлываніе

 

туземныхъ

 

растеній

 

въ

Европѣ,

 

и

 

самый

 

выгодный

 

и

 

прочный

 

спо-

соб!,

 

ихъ

 

употребленія.

 

—

 

Медали ....
13)

    

Выгоднѣйшій

 

способъ

 

употребле-
нія

 

луговъ

   

для

   

содержанія

  

шерстоносныхъ

ЖИВОТНЫХ!,

   

і ........... 1.000

   

—

14)

  

Критическій

 

взглядъ

 

на

 

исторію

 

конно-

заводства

 

во

 

Франціи

 

или

 

въ

 

которой

 

нибудь
изъ

 

полосъ

 

ея:

1-я

 

премія

    

.........

    

1.000

 

—

2-я

   

—

   

— ........ 500

    

—

15)

  

Сравнительные

 

способы

 

воздѣлыванія

разныхъ

 

породъ

 

кукурузы.

 

—

 

Одна

  

премія

 

въ

 

500

 

Фр.

и

 

нѣсколько

 

медалей,

 

каждая

 

въ

 

100

 

Фр.

 

—

СПОСОБЪ

 

ПРЕДОХРАНЯТЬ

 

ВОДУ

 

ОТЪ

 

ПОРЧИ.

 

От-
крытие

 

г-на

 

Перине,

 

что

 

воду

 

весьма

 

долго

 

сохранятьможно

черезъ

 

прибавленіе

 

марганцоваго

 

порошка,

 

въ

 

количест-

ве

 

1-го

 

Фунта

 

на

 

100

 

Фунтовъ

 

воды,

 

было

 

подтвержде-

но

 

Рпмбахомъ,

 

и

 

этотъ

 

способъ

 

именно

 

пригоденъ

 

на

морѣ,

 

къ

 

сохраненію

 

воды

 

въ

 

бочкахъ,

 

окружная

атмосфера

 

коихъ

 

подвергается

 

частымъ

 

измѣненіямъ.

(Отъ

 

члена

 

И.

 

И.

 

Брыкова).



стд-ьлэенів

 

it».

БИБЛІОГРАФІЯ.

I.

     

КНИГИ.

/)

 

Искусственный,

 

удобренгя

 

или

 

туки.

 

Киша

 

не-

обходимая

 

для

 

есѣхъ

 

занимающихся

 

земледіъліеѣъ.

 

Соч.

Юста

 

Либих(г)а,

 

профессора

 

тссенскаю

 

университета

и

 

члена

 

разныхъ

 

учепыхъ

 

обществъ.

 

С.

 

D.

 

б.

 

въ

 

12

 

д.

 

л.

86.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

сер.— Книжка

 

эта,

 

въ

 

заглавіи

 

которой

 

ни-

чего

 

не

 

упомянуто,

 

оригинальное

 

ли

 

это

 

сочиненіе

 

или

переводъ,

 

по

 

заглавію

 

русскаго

 

изданія

 

можетъ

 

заста-

вить

 

думать,

 

чті)

 

знаменитый

 

Либигъ

 

сталъ

 

писать

 

по

русски,

 

тогда

 

какъ

 

она

 

есть

 

ничто

 

иное

 

какъ

 

пере-

вод!,

 

двухъ

 

объявленій

 

Либига

 

объ

 

изобрѣтепныхъ

 

имъ

исскуственныхт.

 

тукахъ.

 

Объявлен)я

 

эти

 

въ

 

1845

 

году

были

 

напечатаны

 

въ

 

англіискихъ

 

и

 

разныхъ

 

нѣмец-

кпхъ

 

журналахъ

 

(*),.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

Германіп

 

докторъ

А.

 

Пецгольдъ

 

въ

 

1846

 

году

 

составил!,

 

изъ

 

этихъ

 

объ-

явленій

 

особенную

 

брошюрку,

 

изданную

 

въ

 

Леипцигѣ

 

и

Лрезденѣ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Der

 

neuerfiindene

 

Palcnt-
dtinger

 

dcs

 

Prof.

 

Dr.

 

Justus

 

Liebig

 

in

 

Giessen».

 

—

 

Въ

русскомъ

 

же

 

переводѣ,

 

нами

 

теперь

 

разсматриваемомъ,

первое

 

изъ

 

этихъ

 

двух-ь

 

объявленій

 

помѣщеио

 

сначала

до

 

37

 

страницы,

 

а

 

второе

 

отъ

 

этого

 

мѣста

 

до

 

конца

книжки.

 

Оба

 

не

 

заключаютъ

 

въ

 

ссбѣ

 

нпкакаго

 

наста-

вленія

 

о

 

приготовленіп

 

п

 

употребленіи

 

нзобрѣтенпыхъ

Либпгомъ

 

туковъ,

 

но

 

только

 

объясненія

 

о

 

необходимо-
сти

 

и

 

пользѣ

 

этого

 

удобрепія

 

и

 

увѣдомленіе,

 

пли

 

эффи-

шу,

 

что

 

эти

 

удобрительные

 

составы

 

можно

 

получать

 

въ
——___^^_^____„

                                                                               

і

(*)

 

Именно

 

въ

 

Farmei'S

 

journal,

 

anp.

 

1845

 

юда

 

и

 

особенною

 

бро-

шюркою,

 

напечатанною

 

въ

 

Ливерпулѣ

 

въ

 

1845

 

юду

 

подъ

 

названіемъ:
«An

 

adre.ss

 

to

 

llie

 

agriculturists

 

of

 

Great

 

Britain,

 

explaiiin£

 

the

 

prin-
ciples

 

anil

 

the

 

use

 

of

 

liis

 

artificial

 

manures»,

 

и

 

сперхъ

 

того

 

обѣ

 

эти

статьи

 

были

 

на

 

пѣмецкомъ

 

языкѣ

 

напечатаны

 

въ

 

Lanchvirllischaft-
lirlie

 

Zeitschrift

 

fur

 

das

 

Kcinigrcich

 

Sachsen,

   

1845

 

г.

  

стр.

 

189

 

и

 

245.

Томъ

 

III.

 

-

 

Отд.

 

lV.

                                           

1
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Ливерпулѣ

 

у

 

Маспрата

 

и

 

К°.

 

По

 

брошюркѣ

 

Пецгольда
этого

 

удобренія

 

нужно

 

на

 

одинъ

 

англійскій

 

акръ

 

(*)

 

подъ

пшеницу

 

пять

 

центнеровъ,

 

а

 

центнеръ

 

стоитъ

 

въ

 

Ан-
гліи

 

'/»

 

ф.

 

стерлинга.

 

Переведя

 

все

 

это

 

на

 

русскія

 

мѣры

п

 

деньги

 

выйдетъ,

 

что

 

на

 

удобреніе

 

одной

 

нашей

 

казен-

ной

 

десятины

 

потребно

 

будетъ

 

13'А

 

центнеровъ,

 

чрезъ

 

что,

считая

 

но

 

3

 

р.

 

15

 

к.

 

сер.

 

центнеръ,

 

выйдетъ

 

около

 

42
р.

 

50

 

к.

 

сер.

 

на

 

десятину

 

расхода

 

для

 

удобренія.

 

Любо-
пытно

 

было

 

бы

 

знать,

 

можеті.

 

ли

 

пшеничный

 

урожай
такой

 

страны

 

какъ

 

Россія,

 

гдѣ

 

землю

 

удобряютъ,

 

за-

платить

 

это

 

необыкновенно

 

дорогое

 

удобреніе,

 

работу

 

и

проценты

 

съ

 

стоимости

 

земли!

 

—

 

Впрочемъ,

 

результаты

сдѣланныхъ

 

опытовъ

 

въ

 

Англіи

 

и

 

Германіи,

 

сообщен-
ные

 

посредствомъ

 

многнхъ

 

иностранных!,

 

журналов!,

доказываютъ,

 

что

 

преимущественно

 

урожаи

 

на

 

земляхъ

сими

 

туками

 

удобренныхъ

 

не

 

были

 

столь

 

хороши,

 

какъ

тѣ,

 

которые

 

произведены

 

на

 

иолячъ

 

удобренныхъ

 

хлѣв-

нымъ

 

навозомъ.

 

Хотя

 

большинство

 

и

 

согласно

 

съ

 

мнѣ-

ніемъ

 

Либига

 

въ

 

отношеніп

 

питанія

 

растеній,

 

но

 

'

 

все

таки

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

соіласпо

 

съ

 

мнѣніями

 

агроно-

мовъ

 

всей

 

Европы,

 

что

 

онъ

 

при

 

удобреніи

 

обратплъ

впиманіе

 

только

 

на

 

хпмическія

 

обстоятельства,

 

оставивъ

въ

 

сторону

 

Фпзическіл

 

дѣйствія

 

туковъ,

 

ибо

 

всякому

извѣстно,

 

что

 

хлѣвный

 

навозъ,

 

какъ

 

соломистое

 

веще-

ство,

 

способствует!,

 

разрыхленію

 

почвы

 

и

 

чрезъ

 

свое

разложепіе

 

помогаетъ

 

нагрѣванію

 

оной,

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

отъ

 

минеральнаго

 

порошка

 

этого

 

невозможно

 

ожи-

дать.

 

Въ

 

заключсніе

 

мы

 

должны

 

прибавить,

 

что

 

русскій
переводъ

 

вышеозначенных!,

 

объявленій

 

Лпбига,

 

вовсе

 

не

необходимыхъ

 

для

 

занимающихся

 

земледѣліемъ,

 

весьма

неправцленъ,

 

въ

 

доказательство

 

чего

 

прпведемъ

 

здѣсь

изъ

 

начала

 

брошюрки

 

только

 

два

 

примѣра.

 

На

 

стр.

 

8

 

ска-

зано:

 

«Въ

 

сочиненін

 

моемъ

 

о

 

земледѣліп,

 

я

 

высказалъ

и

 

проч.»

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

оригиналѣ

 

сказано:

 

«Въ
моемъ

 

сочпненіи

 

о

 

земледѣльческоіі

 

химіи

 

(Agricultur-
Chemie)».— И

 

действительно,

 

г.

 

Либигъ

 

никогда

 

не

 

пи-

салъ

 

и

 

не

 

пздавалъ

 

пикакаго

 

сочиненія

 

о

 

земледѣліи.

На

 

стр.

 

14

 

сказано:

 

«Кремнеземъ

 

оказывается

 

во

 

всѣхъ

родахъ

 

солеи».

 

Это

 

уже

 

относительно

 

химіи

 

совер-

шенно

 

вепраішлыю,

 

будто

 

кремнеземъ

 

оказывается

 

во

всѣхъ

 

родахъ

   

солей,

    

тѣмъ

   

болѣе,

    

что

 

въ

 

орпгпналѣ

(*)

 

Акръ,

 

—

 

0,37041

   

десятины

 

и 'Фуптъ

   

стерлингъ

 

—

 

6

 

р,

 

30

 

к

   

с.
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сказано,

 

что

 

кремнеземъ

 

находится

 

въ

 

каждой

 

почвѣ

(Kieselerde

 

fehlt

 

keinem

 

Boden).

 

За

 

симъ

 

мы

 

никакого

особеннаго

 

мнѣнія

 

о

 

сей

 

брошюркѣ

 

но

 

пыекажемъ,

 

предо-

оставляя

 

читателю

 

изъ

 

всего

 

вышесказаннаго

 

составить

себѣ

 

о

 

пей

 

свое

 

собственное.

2)0

 

значены

 

кровной

 

англійской

 

лошади

 

въ

 

русскомъ

коннозаводствгь.

 

М.

 

1850

 

г.

 

въ

 

б.

 

8

 

д.

 

л.

 

70

 

стр.

 

Ц.
75

 

к.

 

сер.

 

—

 

Книга

 

или

 

книжка

 

эта,

 

по

 

топкости

 

книж-

ка,

 

заключаетъ

 

на

 

гвоихъ

 

70

 

страницахъ

 

чпетаго,

 

яс-

паго,

 

пріятнаго

 

пзложенія

 

множество

 

замѣчатсльныхъ

Фактовъ

 

въ

 

пользу

 

чистокровной

 

аиглійской

 

лошади,

которой

 

съ

 

нѣкотораго

 

врсмепи

 

иные

 

какъ

 

бы

 

хотятъ

предпочитать

 

рысистую

 

нашу

 

породу.

 

Не

 

входя

 

въ

 

по-

дробности,

 

доступныя

 

только

 

длн

 

зпатоковъ,

 

познако-

мимъ

 

однако

 

читателя

 

съ

 

главными

 

чертами

 

этой
книги

 

пли

 

книжки,

 

какъ

 

угодно.

 

Нарочно

 

для

 

этого

 

вы-

писываемъ

 

тѣ

 

мѣста

 

,

 

которыя,

 

по

 

видимому,

 

мо-

гутъ

 

нмѣть

 

общііі

 

интерес

 

і,.

 

Извольте

 

прочесть

 

слѣ-

дующее

 

:

 

1)

 

Если

 

заглянемъ

 

въ

 

таблицы

 

первоначаль-

ных!,

 

производительныхъ

 

матокт.

 

хрѣповскаго

 

завода,

увпдимъ,

 

что

 

изъ

 

72

 

отыскапиаго

 

происхожденія

 

33

 

ап-

глійскихъ,

 

9

 

арабских!,,

 

8

 

меклепбургекпх!.,

 

7

 

голланд-

ских!.,

 

4

 

изъ

 

Польши,

 

Здатскпхъ,3

 

кавказских!,,

 

1

 

пер-

сидская,

 

1

 

донская.

 

Но

 

въ

 

оффпцілльномъ

 

извѣщепіи

 

о

пріобрѣтеніи

 

управленіемъ

 

государствепнаго

 

коннозавод-

ства

 

конскаго

 

завода

 

граФа

 

Орлова

 

сказано,

 

что

 

кобылъ
выписныхъ

 

изъ

 

Англіи

 

было

 

53.

 

Ііслп

 

и

 

остальпыя

 

про-

псхожденія

 

иеотыскаішаго

 

раздѣлимъ

 

по

 

тому

 

же

 

отпо-

шенію,

 

чего

 

впрочемъ

 

дѣлать

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

права,

 

ибо
лошади

 

неотыскаппаго

 

происхожденія

 

выведены

 

пзъ

 

за-

вода

 

островскаго;

 

а

 

заводъ

 

островскій

 

составился

 

пер-

воначально

 

изъ

 

англійекпхъ

 

выписныхъ.

 

Но

 

если

 

бы

 

и

такъ

 

было,

 

такъ

 

мы

 

бы

 

нашли,

 

что

 

апглійскія

 

произ-

водительныя

 

матнп

 

заппмаютъ

 

"Л 1

 

пли

 

почти

 

'Л,

 

араб-
скія

 

'Л,

 

мекленбургскія

 

'/»,

 

голландскія

 

7ш,

 

датскія

 

'/ц.
Почти

 

такое

 

же

 

будетъ

 

отношеиіе

 

и

 

жеребцовъ

 

перво-

начальпыхъ

 

производителей.

 

Прочтите

 

же

 

таблицы

 

да-

лѣе,

 

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

лошади

 

хрѣновскаго

 

завода

 

такъ

составлены,

 

что

 

нѣсколько

 

разъ

 

кровь

 

переливалась,

смѣшивалась.

 

Не

 

угодно

 

ли

 

теперь

 

будетъ

 

опредѣлить

намъ,

 

какая

 

кровь

 

течетъ

 

въ

 

благородных!,

 

жилахъ

рыспстыхъ

 

лошадей?

 

Если

 

рыспстыхъ

 

жеребцовъ

 

пус-

кать

 

въ

 

степные

 

косяки,

  

тогда

   

въ

    

приплодѣ

    

конечно
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надобно

 

ожидать,

 

по

 

выше

 

указанному

 

нами

 

отношенію,
что

 

крови

 

матки

 

будетъ

 

'А,

 

англійской

 

'А,

 

арабской

 

%*,
мекленбургской

 

%«,

 

голландской

 

'/so,

 

датской

 

'А»

 

и

 

т.

 

д.

Изъ

 

этого

 

разбора

 

рысистыхъ

 

лошадей

 

завода

 

хрѣнов-

скаго

 

нельзя

 

не

 

видѣть;

 

что

 

а)

 

порода

 

рысистыхъ

 

ло-

шадей

 

не

 

есть

 

производительная,

 

а

 

сама

 

произведенная;

Ь)

 

что

 

эти

 

лошади

 

такой

 

смѣшанной

 

породы,

 

что

 

и

опредѣлить

 

ее

 

трудно;

 

с)

 

что

 

преобладающая

 

кровь

 

въ

нихъ

 

вовсе

 

не

 

арабская,

 

а

 

англійская,

 

если

 

англійскую
лошадь

 

считать

 

лошадью

 

совершенно

 

другой

 

породы.

Какимъ

 

же

 

лошадямъ

 

должно

 

уступить

 

мѣсто

 

обнови-
телей

 

нашихъ

 

русскихъ

 

туземныхъ

 

лошадей?

 

Конечно
преимущественно

 

англійскимъ.

 

Англійская

 

скаковая

 

ло-

шадь

 

есть

 

лошадь

 

конечно

 

арабская,

 

ноне

 

лошадьараб
екая,

 

взятая

 

прямо

 

изъ

 

Аравіп,

 

нѣтъ,

 

лошадь

 

получен-

ная

 

отъ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

арабскихъ

 

лошадей,

 

испытан-

ныхъ

 

въ

 

скачкахъ.

 

Много

 

попеченій,

 

глубокаго

 

вни-

манія,

 

неусыпности

 

и

 

постоянства

 

требуется

 

для

 

под-

держанія

 

англійской

 

лошади

 

—

 

это

 

правда;

 

но

 

дока-

жетъ

 

ли

 

намъ

 

кто

 

нибудь,

 

что

 

менѣе

 

вниманія,

 

менѣе

трудовъ

 

и

 

заботъ

 

нужно

 

для

 

поддержанія

 

у

 

насъ

 

лоша-

ди

 

арабской?

 

Но

 

если

 

дѣлать

 

выборъ

 

между

 

двумя

 

ло-

шадьми,

 

арабской

 

и

 

англійской,

 

для

 

доставленін

 

поль-

зы

 

породамъ

 

низшимъ,

 

то

 

конечно

 

преимущество

 

здѣсь

будетъ

 

принадлежать

 

англійскимъ

 

лошадямъ:

 

ибо

 

араб-

ская

 

не

 

испытана,

 

а

 

англійская

 

есть

 

уже

 

чистый
мсталлъ,

 

выгорѣвшій

 

въ

 

огнѣ

 

испытаній.

 

2)

 

Арабская
лошадь

 

не

 

принаровлена

 

еще'

 

къ

 

иотребностямъ

 

европей-
скимъ;

 

лошадь

 

же

 

англіііская,

 

сохраненная

 

въ

 

своихъ

началахъ

 

и

 

существѣ,

 

но

 

нримѣненная

 

самыми

 

Форма-

ми

 

къ

 

европейскимъ

 

народамъ,

 

можетъ

 

служить

 

въ

 

сво-

ихъ

 

полукровныхъ

 

потомкахъ

 

всякаго

 

рода

 

службы.
Споспость

 

англійской

 

лошади

 

не

 

только

 

не

 

менѣе

 

араб-

ской,

 

а

 

еще

 

болѣе.

 

Самъ

 

Уазо

 

говоритъ,

 

что

 

англійская
выдержанная

 

скаковая

 

лошадь

 

красивѣе,

 

быстрѣе

 

и

 

сно-

снѣе

 

знамепптыхь

 

скакуновъ

 

пустынь.

 

На

 

сѣверѣ

 

и

 

на

востокѣ,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

англійская

 

лошадь

 

являлась

вездѣ

 

побѣдительницею

 

на

 

ппподромѣ

 

и,

 

несколько

 

лѣтъ

тому,

 

Рекрутъ,

 

посредственная

 

англійская

 

лошадь,

 

лег-

ко

 

побѣдила

 

Пирама,

 

лучшаго

 

арабскаго

 

коня

 

въ

 

Ьенга-

лѣ.

 

3)

 

Въ

 

сѣверныхъ

 

странахъ

 

Европы,

 

и

 

слѣдовадгель-"

но

 

въ

 

половинѣ

 

Россіп

 

лошади

 

туземныя

 

въ

 

продолже-

ніи

 

вѣковъ

 

должны

 

были

 

измѣниться;

   

удаленіе

 

на

 

пол-
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года

 

почти

 

въ

 

конюшню,

 

и

 

двнженія

 

недостаточныя,

ослабили

 

ихъ

 

мускулы

 

и

 

разжидилп

 

кровь.

 

Давно

 

уже

у

 

пасъ

 

начали

 

употреблять

 

восточныхъ

 

жеребцовъ

 

для

возобповленія

 

ослабевающей

 

крови;

 

но

 

нельзя

 

не

 

пожа-

лѣть,

 

что

 

эти

 

восточные

 

жеребцы

 

служили

 

только

 

для

случки

 

съ

 

простыми

 

кобылами.

 

Шведскія

 

и

 

эзельскія
лошади,

 

пущенныя

 

въ

 

губерніп

 

вятскую

 

и

 

казанскую

съ

 

жеребцами

 

восточными,

 

сначала

 

производили

 

хоро-

ший

 

приплодъ,

 

но

 

теперь

 

онѣ

 

уже

 

выродились;

 

въ

 

Ма-
лороссіи

 

датская

 

порода

 

спачала

 

поддерживалась,

 

но

стала

 

слабѣть.

 

Какъ

 

въ

 

самой

 

Даніп

 

считают!,

 

необхо-
димостію

 

возобновлять

 

ее

 

англіііскими

 

жеребцами,

 

такъ

нуяшо

 

было

 

и

 

у

 

насъ.

 

Англіпскія

 

чпетокровныя

 

лоша-

ди

 

приводились

 

во

 

множеств!;

 

и

 

газсѣянпыя

 

повсюду,

непримѣтнымъ

 

образомъ,

 

улучшили

 

эти

 

породы.

 

Старо-
жилы

 

помнятъ

 

нашихъ

 

тучныхъ

 

неповоротливых!,

 

и

вялыхъ

 

лошадей

 

заводовъ

 

временъ

 

Екатерины:

 

эти

 

ло-

шади

 

измѣнились.

 

онѣ

 

стали

 

имѣть

 

болѣе

 

крѣпкіе

 

мус-

кулы,

 

сдѣлались

 

легче

 

и

 

рьянѣе.

 

Все

 

это

 

конечно

 

на-

добно

 

оснести

 

вліянію

 

англійскихъ

 

лошадей.

 

Ипаче

 

ка-

кимъ

 

же

 

лошадямъ

 

приписать

 

эту

 

перемѣну?

 

4)

 

Подъ
вліяніемъ

 

образовавшихся

 

заводовъ

 

произошли

 

такъ

называсмыя

 

лошади

 

битюгскія;

 

есть

 

странное

 

мнѣпіс,

высказываемое

 

даже

 

печатно,

 

будто

 

битюгскія

 

лошади

произошли

 

отъ

 

голландскихъ

 

жеребцовъ,

 

которыхъ

 

буд-
то

 

бы

 

пускали

 

въ

 

воронежскія

 

степи

 

во

 

время

 

пребы-
ванія

 

Петра

 

въ

 

Воронеяіѣ.

 

Мы

 

не

 

знаемъ,

 

прпвошмы

ли

 

были

 

тогда

 

голландскіе

 

жеребцы

 

и

 

пускаемы

 

ли

 

они

былп

 

въ

 

воронежскія

 

степи;

 

знаемъ

 

только,

 

что

 

битюг-
скія

 

лошади

 

произошли

 

совершенно

 

не

 

изъ

 

этого

 

нача-

ла.

 

Бптюгскія

 

лошади

 

такъ

 

называются

 

отъ

 

рѣки

 

Би-
тюга.

 

Но

 

не

 

по

 

всей

 

рѣкѣ

 

Битюгу

 

можно

 

найтп

 

этихъ

лошадей:

 

въ

 

верховьяхъ

 

этой

 

рѣки

 

въ

 

пензенской

 

гу-

берніи

 

лошади

 

не

 

отличаются

 

ни

 

чѣмъ

 

отъ

 

обыкновен-
ных!,

 

крестьяпскихъ;

 

въ

 

тамбовской

 

губерніп

 

ппвѣстны

особенно

 

три

 

завода,

 

образовавшіеся

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

крестьяне,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

сбыта

 

хлъба,

 

занима-

ются

 

преимущественно

 

скотоводствомъ

 

и

 

произведенія
земли

 

продаютъ

 

въ

 

мясѣ.

 

Здѣсь

 

п

 

лошадь,

 

первоначаль-

но,

 

неизнуряемая

 

перевозомъ

 

хлѣба,

 

сохраняла

 

силу

 

и

была

 

крѣпчс

 

другихъ.

 

Однодворцы:

 

Шсрстеннпковъ,
Балычевскій

 

и

 

Маликовъ

 

стали

 

покупать

 

съ

 

помѣщичь-

ихъ

 

заводовъ

 

лошадей

 

дурныхъ

 

шерстей,

 

которыя,

  

бу-
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дучи

 

дешевле

 

дургихч,

 

какъ

 

производители,

 

давали

 

пмъ

лошадей

 

сильныхъ;

 

при

 

хорошсмъ

 

кормѣ

 

эти

 

лошади

получили

 

еще

 

болѣс

 

сплы.

 

Такимъ

 

образомт.

 

увеличи-

лись

 

эти

 

заводы

 

и

 

сдѣлалпсь

 

очень

 

важпымъ

 

предме-

том!,

 

промышленности.

 

Лошади,

 

покупаемыя

 

этпмп

 

од-

нодворцами,

 

были

 

даже

 

изъ

 

потомков!,

 

производителей
графа

 

Орлова.

 

Отъ

 

этихъ

 

трехъ

 

заводовъ

 

разводились

также

 

лошадп

 

у

 

другихъ

 

однодБорцевъ.

 

Нотъ

 

откуда

 

по-

дучили

 

начало

 

рослыя,

 

мясистыя,

 

сильиыя

 

возовыя

 

ло-

шади

 

битюгскія.

 

Значитъ,

 

не

 

отъ

 

голлаидсоихъ

 

жереб-
цовъ,

 

пущеиньиъ

 

при

 

Петрѣ

 

В.

 

произошли

 

онѣ,

 

э

 

го-

раздо

 

послѣ,

 

пе

 

за

 

долго

 

до

 

нашего

 

времени,

 

и

 

въ

 

нихъ

есть

 

хотя

 

небольшая

 

.юля

 

чистой

 

крови.

 

5)

 

Пристраст-
ные

 

хвалители

 

рысистой

 

породы

 

лошадей

 

протпвъ

 

ло-

шадей

 

кровныхъ

 

выставляютъ

 

па

 

видъ

 

мнпмую

 

неспо-

собность

 

скаковыхъ

 

лошадей

 

подъ

 

верхъ;

 

они

 

не

 

хо-

тятъ

 

видѣть

 

ихъ

 

вліянія;

 

выказываютъ

 

малый

 

сбытъ
и

 

вооружаются

 

протпвъ

 

скачекъ.

 

Предполагаютъ

 

что

верховыхъ

 

лошадей

 

нужно

 

вывести

 

самостоятельно

 

изъ

лошадей

 

арабскнхъ,

 

доказывал

 

это

 

опытами

 

завода

 

Во-
ейкова,

 

Орлова,

 

Ростопчина;

 

но

 

заводъ

 

Д.

 

П.

 

Воейкова
составился

 

изъ

 

лошадей

 

апглійскихъ,

 

заводъ

 

Орлова
одолженъ

 

не

 

арабекпмъ

 

только,

 

а

 

и

 

англійскпмъ,

 

Рос-
топчина,

 

Разумовскаго

 

также.

 

Эти

 

опыты

 

говорятъ

 

не

въ

 

пользу,

 

а

 

противъ

 

этого

 

предположспія.

 

Возгласы
же,

 

будто

 

лошадп

 

кровныя

 

англійскія

 

не

 

употребляются
въ

 

кавалеріи

 

по

 

пылкости

 

п

 

характеру

 

и

 

по

 

прямой

 

пе-

удобовыработываемоіі

 

гаеѣ,

 

совершенно

 

напрасны.

 

Объ
лошадяхъ

 

апглійскихъ

 

судятъ

 

такъ

 

только

 

по

 

тѣмъ

 

ло-

шадямъ,

 

который

 

были

 

приготовляемы

 

къ

 

скачкамъ,

 

а

потомъ

 

поступали

 

въ

 

ѣзду

 

кавалсрійскую.

 

Дѣйствитель-

но

 

оиѣ,

 

пріученныя

 

къ

 

сильнымъ

 

и

 

быстрымъ

 

прын!-

камь,

 

дѣлаются

 

печувствительнымн

 

къ

 

разнообразнымъ
дѣйствіямъ

 

руки

 

берейторовъ

 

п,

 

запертыя

 

въ

 

мансжъ

изъ

 

широкаго

 

поля,

 

приходяті.

 

въ

 

азардъ;

 

но

 

этого

 

не

было

 

бы

 

совершенно,

 

если

 

бы

 

онѣ

 

поступалп

 

туда

 

пря-

мо.

 

Для

 

лучшаго

 

пріучепія

 

къ

 

ѣздѣ

 

кавэлерійской

 

нуж-

но,

 

чтобъ

 

лошадь

 

имѣла

 

отлогія

 

плеча,

 

хорошія

 

гана-

шп

 

и

 

мягкій

 

затылокъ;

 

эти

 

условія

 

находятся

 

въ

 

ло-

шадяхъ

 

англійскихъ,

 

также

 

какъ

 

п

 

недостатки

 

этого

существуютъ

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

лошадяхъ.

 

Но

 

важное

преимущество

 

лошадей

 

англійскпхъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

что

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

такъ

 

называемой

 

ветчинной

 

шеи,

 

не-
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достатка

 

очень

 

важнаго

 

въ

 

другихъ

 

лошадяхъ,

 

отъ

 

ко-

тораго

 

тѣ

 

при

 

обученіи

 

ложатся

 

въ

 

поводьяхъ.

 

Стало
быть

 

этп

 

возгласы

 

основываются

 

на

 

слишкомъ

 

поверх-

ностныхъ

 

наблюденіяхъ.

 

Верховая

 

ѣзда

 

очень

 

близка
къ

 

лошадямъ

 

кровнымъ

 

скаковымъ:—ни

 

кѣмъ

 

не

 

по-

бѣжденный

 

въ

 

Россіи

 

скакунъ

 

Берфутъ

 

родился

 

отъ

 

Еер-

ховой

 

анілійской

 

кобылы.

 

Примѣры

 

могутъ

 

подтвердить

наши

 

замѣчанія.

 

Множество

 

англійскихъ

 

лошадей

 

приго-

товляются

 

для

 

дамской

 

ѣзды

 

и

 

съ

 

величайшимъ

 

успѣ-

хомъ.

 

Для

 

этого

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

нужды

 

указывать

 

на

отдаленный

 

Лондонъ,

 

■

 

дѣ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

кровныя

 

ска-

ковыя

 

лошади

 

повинуются

 

и

 

нѣжному

 

управленію

 

лов-

кой

 

наѣздницы,

 

и

 

гдѣ

 

бблыная

 

часть

 

наѣздницъ

 

упо-

требляетъ

 

лошадей

 

англійскихъ;

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

ло-

шади

 

англійскія

 

очень

 

часто

 

употребляются

 

въ

 

ѣздѣ

дамской.

 

Подь

 

сѣдломъ

 

Государя

 

Императора

 

лошади

англійскія;

 

подъ

 

сѣдломъ

 

его

 

сіятельства

 

князя

 

Ворон
цова

 

лгобимыя

 

лошади

 

—

 

кровныя

 

съ

 

завода

 

Петров-
скаго.

3)

   

Анатомическгя

 

гізображенія

 

человѣческаго

 

тѣла,

назначенныя

 

преимущественно

 

для

 

судебныхъ

 

врачей.

Соч.

 

Н.

 

Пирогова.

 

Издаиіе

 

редакціи

 

воеино-меди-

цинскаго

 

журнала.

 

Саб.

 

1850

 

г.

 

въ

 

4.

 

д.

 

л.

 

79

 

стр.

Съ

 

миожествомъ

 

великолѣпныхъ

 

политипажей.

 

Ц.

 

2

р.

 

50

 

к.

 

сер.

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

1

 

Фуитъ.

4)

  

Учете

 

о

 

переломахъ

 

костей.

 

Соч.

 

Ж.

 

Ф.

 

Маль-
геня,

 

члена

 

парижской

 

медиципской

 

академін,

 

хи-

рурга

 

парижскаго

 

госпиталя

 

св.

 

Людовика

 

и

 

проч.,

по

 

порученію

 

медицинскаго

 

департамента

 

военнаго

министерства

 

перевелъ

 

съ

 

Францу зкаго

 

докторъ

 

Я.
Чистовичь.

 

Санктпетербургъ

 

1850

 

г.,

 

въ

 

б.

 

8

 

д.

 

л.

851

 

стр.

 

Указываем!,

 

на

 

эти

 

двѣ

 

кнпги

 

медицинска-

го

 

содержаиія,

 

какъ

 

па

 

такія,

 

которыя

 

могутъ

 

быть,

 

съ

пользою

 

пріобрѣтсны

 

въ

 

сельскую

 

медицинскую

 

библі-
отеку

 

тѣхъ

 

гг.

 

хозяевъ

 

пашпхъ,

 

которые

 

въ

 

имѣпіяхъ

свопхъ

 

завели

 

самое

 

благотворительное

 

и

 

истинно

 

Филан-

тропическое

 

учрсждепіе,

 

—

 

сельскій

 

лазаретъ,

 

соблю-
даемый

 

толковымъ

 

Фельдшером!,

 

п

 

посѣщаемый,

 

уѣзд-

нымъ

 

врачемъ ,

 

который

 

очень

 

будетъ

 

доволенъ

 

найдя
зіѣсь

 

кнпгу

 

зпаменптаго

 

Пирагова

 

и

 

полезное

 

сочпненіс
Мальгсня.
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II.

    

Ж

 

У

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ы.

1)

 

Журналъ

   

Мануфактуръ

   

и

 

Торговли

   

[JW

   

3-й
Мартъ).

 

ЗдЬсь

 

опять

 

наиболѣе

 

достойна

 

вниманія

 

статья

Обозрпнге

  

выставки

 

россіискихъ

   

мануфактурныхъ

 

издѣ-

лій

 

въ

 

С.

 

Нетербургѣ

 

4849

 

года.

 

Тутъ

 

г.

 

Илимовъ

 

опи-

сывает!.:

   

а)

 

Химическіе

 

продукты;

   

б)

 

Сало

 

и

 

произве-

демія

   

изъ

 

него.

 

Между

 

выставленными

 

образцами

 

сала,

лучшее

 

было

 

куица

   

1-й

 

гильдіп

 

Чернова,

   

изъ

 

Калуги,
но

 

2

 

руб.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

Касательно

 

обработки

 

сала

 

дол-

жно

  

замѣтнть,

   

что

   

оно

 

вообще

   

производится

    

у

 

насъ

еще

    

не

 

довольно

 

удовлетворительно.

    

Надобно,

    

чтобы
заводчики

    

оставили

   

вытопку

 

сала

    

на

 

голомъ

    

огнѣ

 

и

производили

 

извлеченіе

 

его

 

исключительно

 

посредством!,

пара.

    

Сурѣпное

   

и

 

ламповое

 

масло

  

куица

    

1-й

 

гильдіи
Кондратьева,

 

было

 

добротно,

    

но

 

не

 

имѣло

    

выработки
тѣхъ

 

же

 

товаровъ

  

купца

 

2-й

 

ги.іьдіи

 

Давыдова,

    

кото-

раго

 

особенно

  

хорошъ

 

былъ

 

олеинъ

   

изъ

   

свииаго

    

сала.

Цѣны

 

товаровъ

 

Кондратьена:

   

лшсло

 

суріьиное

 

12'А

 

коп.

за

   

Фунті,

   

масло

 

ламповое

   

1 1'/-"

 

коп>

   

се Р*

    

за

   

ф У ,,1[ "і>.
Цѣна

 

товаровъ

 

Давыдова:

 

масло

 

сурѣнное

 

12'Д

 

коп.

 

сер.

за

 

Фунтъ,

  

масло

  

для

   

карсельскихъ

 

лампъ

   

12

 

коп.

 

сер.

за

 

Фунтъ,

    

масло

 

ламповое

    

перваго

 

сорта

 

(конопляное)
И'А

 

коп.

 

сер.

 

за

 

Фунтъ.

    

Лучшія

 

салъныя

 

свѣчи

   

были
выставлены

 

г.

 

Жадовскимъ,

 

заводъ

 

котораго

 

находится

костромской

    

губерніи,

    

галичского

   

уизда,

    

въ

 

усадьбѣ

Гришинѣ.

 

При

 

испытаніи,

 

свѣча

 

г.

 

Жадовскаго,

 

вѣсомъ

въ

 

'А

 

Фунта,

 

горѣла

 

не

 

оплывая

 

10

 

часовъ

 

20

 

ми

 

ну

 

тт.;

свѣтильня

 

плетеная,

 

сало

 

весьма

 

хорошо

 

очищено,

   

отъ

чего

 

противъ

   

пуда

 

свѣчеіі

    

другихъ

 

Фабрикъ

   

сгораетъ

свечей

    

Жадовскаго

 

только

 

тридцать

    

Футовъ.

    

Цѣпьі

ихъ

 

5

 

р.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

Дешевле

 

были

 

свѣчи

   

почетнаго

гражданина

 

куица

 

2-й

 

гпльдіи

 

Загибенина,

  

при

 

доволь-

но

 

хорошпхъ

 

качествахъ,

 

по

 

4

 

р.

  

60

 

коп.

 

сер.

 

за

 

пудъ;

Фабрика

 

его

 

находится

 

въ

 

С.

 

Петербург!;.

  

Между

 

стеа-

риновыми

 

свѣчами,

 

присланными

   

на

 

выставку,

    

лучшія
по

 

виду

    

и

  

качествамъ

   

были

    

петербургскаго

   

невскаго

стеариноваго

   

завода;

    

потомъ

 

Нильсена

    

н

 

Юикера,

    

а

послѣ

   

каллетовскія

 

изъ

 

Москвы.

 

ПДша

 

пмъ

 

была

 

пока-

зана

  

10

 

руб.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

Нашъ

 

первепствующій

  

гуту-

евскій

 

стеариновый

   

и

 

мыловаренный

 

заводъ

   

не

 

выста-

вилъ

 

своихъ

 

произведший,

    

вѣроятно,

   

потому,

    

что

 

во

время

 

выставки

 

опъ

 

еще

 

не

 

былъ

 

въ

 

ходу,

 

перестрой-



ваемый

 

послѣ

 

пожара.

 

Лучшія

 

восковыя

 

свіьчи,

 

съ

 

по-

золотой,

 

были

 

выставлены

 

купцомъ

 

3-й

 

гвльдіи

 

Сапел-
кивымъ,

 

Фабрика

 

котораго

 

находится

 

московской

 

гу-

берніи,

 

московскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

сельцѣ

 

Владиміровѣ.

Цѣііа

 

имъ

 

была

 

назначена

 

по

 

24

 

руб.

 

сер.

 

за

 

пудъ;

дешевле,

 

но

 

не

 

столь

 

добротны

 

были

 

восковыя

 

свѣчи

съ

 

завода

 

князя

 

Юсупова,

 

по

 

20

 

руб.

 

75

 

коп.

 

сер.

 

»за

пудъ.

 

—

 

Но

 

ни

 

одно

 

производство

 

не

 

сдѣлало

 

у

 

насъ

въ

 

послѣднее

 

время

 

столь

 

значительныхъ

 

успѣховъ,

какъ

 

мыловареніе:

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

всѣ

 

образцы

 

мыла,

бывшіе

 

на

 

выставкѣ,

 

н.мѣли

 

отличныя

 

качества,

 

и

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

не

 

оставляютъ

 

ничего

 

желать

 

болѣе.

Конкурентами

 

явились:

 

1)

 

Штеинеръ,

 

заводъ

 

котораго

 

на-

ходится

 

въ

 

петербургскомъ

 

уѣздѣ,

 

по

 

шлиссельбург-
скому

 

тракту,

 

на

 

9

 

верстѣ.

 

Онъ

 

выставилъ

 

мыло

 

біь-
лое

 

сальное

 

а

 

мраморное

 

трехъ

 

сортовъ:

 

изъ

 

сала,

 

вор-

вани

 

и

 

олеиновой

 

кислоты.

 

О

 

добротѣ

 

мыла

 

Штеіінера
свидьтельствуетъ

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

и

 

то,

 

что

 

въ

продолженіи

 

одного

 

года

 

выдѣлка

 

мыла

 

возрасла

 

у

 

не-

го

 

отъ

 

25

 

до

 

40,000

 

нудовъ.

 

2)

 

Лангвагенъ,

 

заводъ

 

кото-

раго

 

находится

 

въ

 

Полюстровѣ,

 

с.

 

петербургскаго

 

уѣз-

да

 

въ

 

2

 

станѣ,

 

въ

 

числѣ

 

образцовъ

 

мыла

 

выставилъ

отличной

 

доброты

 

кокосовое

 

мыло,

 

котораго

 

почти

 

все

количество

 

мы

 

получали

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

изъ

 

за

 

границы.

Г.

 

Геллеръ,

 

членъ

 

Сарептскаго

 

Общества,

 

и

 

петербург-

ски

 

заводчикъ

 

Девисонъ

 

выставили

 

туалетныя

 

мыла

весьма

 

хорошихъ

 

качеств

 

і..

 

Мыло

 

петербургскаго

 

за-

водчика

 

Мекенгейзера

 

пользуется

 

давнишнею

 

и

 

заслу-

женною

 

извѣстностью,

 

и

 

было

 

бы

 

излишнимъ

 

говорить

здѣсь

 

о

 

качествахъ

 

его

 

мраморнаго

 

сальнаго

 

мыла.

Среднгн

 

оптовым

 

цѣны

 

разныхъ

 

сортовъ

 

мыла:

Мыло

 

мраморное

 

сальное

 

.

 

.

 

3

 

р.

 

АО

 

к.

 

с.

 

за

 

пудъ.

Олеиновое

 

сальное

Олеиновое

 

....

Мыло

 

бѣлое

 

....

Косовое

 

мыло

 

....

Мыло

 

жидкое

 

(зеленое).
Приготовленіе

 

твердаго

 

сальнаго

 

мыла

 

на

 

заводахъ,

не

 

употребляющихъ

 

прямо

 

содовыхъ

 

щелоковъ,

 

произ-

водится

 

обработкою

 

сала

 

сначала

 

поташнымъ

 

щелокомъ

и

 

превращеніемъ

 

потомъ

 

поташнаго

 

мыла

 

въ

 

со-

довое,

 

посредствомъ

 

соли;

 

при

 

этомъ

 

хлористый

 

ка-

лій,

 

остающійся

 

въ

 

щслокахъ,

 

безполезно

 

теряется.

Том*

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                          

2

3 » 15 » »

3 » — » »

4 » 50 » »

8 » — » »

1 » 60 » »
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Совѣтуемъ

 

нашимъ

 

заводчикамъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

мѣстныя

обстоятельства

 

это

 

позволяютъ,

 

попробовать

 

употреб-
лять

 

вмѣсто

 

соли

 

хилійскую

 

селитру,

 

чтобы

 

получать

въ

 

щелокахъ,

 

остающихся

 

отъ

 

обработки

 

потаюнаго

мыла,

 

азотнокислое

 

кали

 

(поташную

 

селитру),

 

которое

можно

 

извлекать

 

потомъ

 

изъ

 

щелоковъ

 

кристаллизова-

ніемъ.

 

Не

 

мѣшало

 

бы

 

также,

 

чтобы

 

наши

 

заводчики,

приготовляющіе

 

прямн

 

содовое

 

мыло,

 

попробовали

 

го-

товить

 

его

 

въ

 

аппаратахъ,

 

подобных ъ

 

папиновому

 

раз-

варителю,

 

заряжая

 

ихъ

 

саломъ

 

и

 

щелокомъ

 

опредѣлен-

ной

 

крѣпости:

 

такимъ

 

образомъ

 

мыло

 

получалось

 

бы
съ

 

разу,

 

въ

 

одну

 

варку.

 

Относительно

 

стеаринового

 

про-

изводства

 

обращается

 

вниманіе

 

нашихъ

 

Фабрикантовъ
на

 

процессъ

 

обмыливанія

 

сала.

 

Отъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

совершеннаго

 

веденія

 

этой

 

операціп

 

зависятъ

 

и

 

каче-

ства,

 

и

 

выходъ

 

стеарина.

 

Мѣшаніе

 

известковаго

 

мыла

во

 

время

 

варки

 

производится

 

обыкновенно

 

руками,

 

что

совершается

 

довольно

 

удобно,

 

пока

 

мыло

 

еще

 

не

 

гу-

стѣетъ;

 

но

 

подъ

 

конецъ

 

оно

 

до

 

того

 

затвердѣваетъ,

что

 

мѣшать

 

его

 

долѣе

 

бываетъ

 

невозможно,

 

и

 

часть

сала

 

остается

 

ве

 

обмыленною.

 

Гораздо

 

лучше

 

было

 

бы
производить

 

мѣшаніе

 

известковаго

 

мыла

 

нарочно

 

нри-

способленнымъ

 

механизмомъ

 

и

 

дѣлать

 

это

 

въ

 

жидкой
массѣ

 

мыла;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

известковое

 

мыло

 

твердо

 

и

не

 

распускается

 

въ

 

водѣ,

 

то

 

для

 

приведенія

 

его

 

въ

жидкое

 

состояніе

 

можно

 

употреблять,

 

или

 

паръ,

 

нагрѣ-

тый

 

до

 

температуры

 

плавленія

 

мыла,

 

или

 

просто

 

дѣ-

лать

 

это

 

на

 

голомъ

 

огнѣ.

 

Въ

 

последнее

 

время

 

за

 

гра-

ницей

 

стали

 

приготовлять

 

стеаринъ

 

перегонкой

 

жирных

 

ь

веществъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

такимъ

 

образомъ

 

получается

изъ

 

сала

 

65

 

проц.

 

твердаго

 

состава,

 

метамаргариновой
кислоты,

 

тогда

 

какъ

 

теперь

 

употребляемымъ

 

способомъ
получаютъ

 

стеарина

 

только

 

45

 

проц.

 

Желающимъ

 

бли-
же

 

познакомиться

 

съ

 

новьшъ

 

способомъ,

 

рекомендуемъ

статью

 

Фонтеньморо

 

,

 

помѣщенную

 

въ

 

Февральской
книжкѣ

 

журнала

 

Technologiste

 

за

 

1850

 

годъ.

 

(*)
2)

 

Журналъ

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Иму-
ществъ.

 

(Книжка

 

іюньская,

 

JW

 

6.)— Въ

 

этомъ

 

.^опи-
сана

 

очень

 

отчетпсто,

 

по

 

видимому,

 

какъ

 

слышно

 

г.

Мельниковымъ

 

Выставка

 

селъскихъ

   

произведенііі

 

въ

 

Ин-

(*)

 

Редакція

 

«Трудовъ»

 

иадѣется

 

поыѣстить

 

эту

 

статью

 

съ

 

чер-

тежами

 

въ

 

этомъ

 

періодпческомъ

  

издааіи.

 

Ред.



11

жнемъ

 

Новгородѣ

 

въ

 

/849

 

году.

 

Тутъ

 

между

 

прочимъ,

мы

 

находомъ,

 

что

 

посетители

 

этой

 

выставки

 

высказы-

вали

 

неопровергаемую

 

истину,

 

что

 

во

 

всей

 

Россіи

 

нѣтъ

мѣста

 

удобнѣе

 

и

 

приличнѣе

 

для

 

выставки

 

всѣхъ

 

отече-

ственныхъ

 

произведенііі,

 

какъ

 

Нижегородская

 

ярмарка,

которая,

 

по

 

существу

 

своему,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

есть

ничто

 

иное,

 

какъ

 

выставка

 

русскихъ

 

издѣлій.

 

Но

 

эта

выставка,

 

размѣщенная

 

на

 

нѣсколькихъ

 

верстахъ

 

въ

болѣе

 

нежели

 

пяти

 

тысячахъ

 

помѣщеніяхъ,

 

невозмож-

на

 

для

 

обозрѣнія.

 

Выставка

 

въ

 

главномъ

 

домѣ,

 

какъ

 

оглав-

леніе

 

огромной

 

книги,

 

могла

 

бы

 

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

по-

знакомить

 

любознательна™

 

наблюдателя

 

съ

 

тѣми

 

русски-

ми

 

богатствами,

 

которыя

 

ежегодно

 

въ

 

урочные

 

дни

 

сво-

зятся

 

въ

 

Нижній

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

необъятной

 

Россіи.
Такая

 

выставка

 

по

 

истинѣ

 

была

 

бы

 

настоящимъ

 

указа-

телемъ

 

современнаго

 

состоянія

 

русской

 

промышлено-

сти.

 

Нижегородская

 

выставка

 

раздѣлялась

 

на

 

6

 

от-

дѣленій.

 

Въ

 

первомъ

 

помѣщены

 

были

 

предметы

 

земле-

дѣлія

 

и

 

домашняго

 

хозяйства,

 

въ

 

первоначальной

 

сте-

пени

 

ц хъ

 

обдѣлки.

 

Здѣсь

 

же

 

имѣли

 

мѣсто

 

земледѣль-

ческія

 

орудія

 

и

 

машины.

 

Во

 

второмъ

 

отдѣ.кніи

 

нахо-

дились

 

кожи

 

и

 

кожевенныя

 

издѣлія,

 

овчины,

 

мерлушки

и

 

клей.

 

І'.ъ

 

третьемъ:

 

лет»,

 

пенька,

 

шерсть

 

и

 

пропзведе-

нія

 

изъ

 

этихъ

 

матеріяювъ.

 

Въ

 

четвертомъ

 

металличе-

ская

 

издѣлія.

 

Въ

 

пятомъ

 

деревянныя

 

пздѣлія.

 

Въ

 

шес-

томъ

 

предметы,

 

не

 

вошедшіе

 

въ

 

составъ

 

нервыхъ

 

пяти

отдѣленій,

 

глиняныя

 

нздѣлія,

 

стекло,

 

рѣзьба,

 

золоченье,

живопись,

 

механическія

 

.

 

пздѣлія

 

и

 

проч.

 

—

 

Изъ

 

кор-

мовыхъ

 

травъ

 

была

 

на

 

выставку

 

представлена

 

только

одна,

 

которая

 

впрочемъ

 

весьма

 

замѣчательна.

 

Магистръ
казанскаго

 

университета

 

г.

 

Васпльевъ,

 

съ

 

1840

 

года

 

на-

ходящійся

 

въ

 

Пекинѣ

 

при

 

нашей

 

духовной'

 

миссіи,

 

въ

1846

 

году

 

прислалъ

 

помѣщику

 

титулярному

 

совѣтнику

А.

 

Я.

 

Каратаеву,

 

имеющему

 

хозяйство

 

и

 

конный

 

за-

водъ

 

въ

 

сельцѣ

 

Тришкинѣ

 

(васильскаго

 

уѣзда),

 

сѣмена

кормовой

 

травы,

 

коюрую

 

китайцы

 

называютъ

 

му-сюй-

цао-цзы.

 

Это

 

растеніе

 

изъ

 

породы

 

люцерны

 

оклиматизи-

ровано

 

и

 

разведено

 

г.

 

Каратаевымъ.

 

Для

 

иосѣва

 

на

 

од-

ной

 

десятинѣ

 

нужно

 

Фунтъ

 

сѣмяпъ.

 

Перенося

 

русскую

зиму,

 

осеннія

 

непогоды

 

и

 

несвоевременные

 

весенніе

 

мо-

розы,

 

му-сюй-цао-цзы

 

даетъ

 

два

 

скоса

 

въ

 

продолженіе
года:

 

одииъ

 

въ

 

началѣ

 

іюня,

 

другой

 

въ

 

сеитябрѣ.

 

Эта
трава,

 

по

 

описанію

 

г.

 

Каратаева,

   

можетт,

 

замѣнить

 

для
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скота

 

зерновый

 

хлѣбъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

 

Г.

 

Кара-
таевъ,

 

представляя

 

сѣмена

 

этой

 

травы

 

и

 

два

 

образца:
одинъ

 

оставленный

 

отъ

 

іюньскаго

 

скоса

 

на

 

сѣмена,

 

а

другой

 

въ

 

цвѣту,

 

назначенный

 

для

 

сентябрскаго

 

скоса,

увѣдомилъ

 

комитетъ,

 

что

 

онъ

 

представлялъ

 

это

 

оклима-

тизированное

 

имъ

 

растете

 

въ

 

спеціальную

 

коммисію
государственнаго

 

коннозаводства

 

и

 

по

 

испытаніи

 

его

 

въ

той

 

коммисіи,

 

получилъ

 

отъ

 

нее

 

благодарность.

 

Коми-
тетъ

 

нижегородской

 

выставки,

 

принимая

 

вь

 

уваженіе
пользу,

 

которая

 

можетъ

 

произойти

 

отъ

 

разведенія

 

столь

полезнаго

 

расѵенія,

 

замѣняющаго

 

для

 

скота

 

зерновый
хлѣбъ,

 

полагалъ

 

бы

 

наградить

 

г.

 

Каратаева

 

медалью.

Но

 

не

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

надлежащего

 

удостовѣренія

 

въ

 

ка-

комъ

 

именно

 

количествѣ

 

разведена

 

трава

 

му-сюй-цао-
цзы

 

г.

 

Каратаевымъ,

 

а

 

также

 

не

 

имѣя,

 

по

 

малому

 

ко-

личеству

 

представленныхъ

 

образцевъ,

 

возможности

 

сдѣ-

лать

 

испытаніе

 

этой

 

травы,

 

комитетъ

 

опредѣлилъ

 

сдѣ-

лать

 

почетный

 

отзывъ

 

о

 

г.

 

Каратаевѣ,

 

а

 

сѣмена

 

му-

сюй-цао-цзы

 

раздать

 

желаюіцимъ

 

для

 

разведенія

 

этой
травы.

 

Послѣдеее

 

исполнено

 

на

 

самой

 

выставкѣ.

 

Сѣме-

wa

 

му-сюй-цао-цзы

 

взяты

 

хозяевами

 

нижегородской,
ярославской,

 

саратовской,

 

орловской

 

и

 

черниговской

 

гу-

берній.

 

Это

 

дастъ

 

возможность

 

судить

 

въ

 

послѣдствіи

объ

 

успѣхѣ

 

урожая

 

новой

 

кормовой

 

травы

 

и

 

примѣне-

нія

 

ея

 

къ

 

скотоводству

 

въ

 

различвыхъ

 

мѣстностяхъ

нашего

 

отечества,

 

разнообразныхъ

 

по

 

климату

 

и

 

по

 

ка-

честву

 

почвы.

 

(*)

 

Достойно

 

вниманія

 

новое

 

произведете,

 

—

это

 

трюфели,

 

растующіс

 

въ

 

сергачскомъ

 

уѣздѣ,

 

пред-

ставленные

 

изъ

 

села

 

Шарапова

 

г.

 

Крюковымъ.

 

Въ

 

од-

ной

 

банкѣ

 

они

 

были

 

приготовлены

 

въ

 

бульонѣ

 

съ

 

ма-

дерой,

 

а

 

въ

 

другой,

 

въ

 

одной

 

мадерѣ.

 

Само

 

собою

 

ра-

зумѣется,

 

что

 

сергачскіе

 

трюфели

 

далеко

 

не

 

идутъ

 

въ

сравневіе

 

съ

 

трюФелями

 

Французскими,

 

сдѣлавшимися

первостененною

 

необхомостію

 

для

 

гастрономовъ

 

и

 

про-

дающимися

 

за

 

такую

 

высокую

 

цѣну.

 

Но

 

если

 

мы

 

вспом-

нимъ,

 

какъ

 

часто

 

вмѣсто

 

Французскихъ

 

трюФелей

 

на

многихъ,

 

даже

 

изысканныхъ,

 

столахъ

 

подаются

 

нерѣд-

ко

 

трюфели

 

московскіе

 

и

 

польскіе,

 

и

 

если

 

замѣтимъ,

что

 

трюфели

 

сергачскіе

 

мало

 

чѣмъ

 

уступаютъ

 

польскимъ,

то

  

должны

 

будемъ

 

согласиться,

 

что

   

приготовленіе

 

ихъ

(*/

 

Очень

 

желательно,

 

что.'и.Г

 

г.

 

Каратаевъ

 

прислалъ

 

изрядное

количество

 

сѣмянъ

 

этоіі

 

трапы

 

на

 

выставку,

 

имѣющую

 

быть

 

2-го
Сентября

 

сего

 

года

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ.

   

Ред.
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въ

 

з.іѣшнпхъ

 

мѣстахъ

 

заслужи ваетъ

 

вниманіл

 

и

 

пода-

етъ

 

поводъ

 

желать,

 

чтобы

 

они

 

приготовлялись

 

въ

 

тѣхъ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

родятся,

 

въ

 

болыпемъ

 

количсствѣ

 

и

съ

 

болыпимъ

 

тщаніемъ. — Подновскіе

 

соленые

 

огурцы

 

заслу-

живают

 

особевваго

 

вниманія:

 

Близъ

 

Нижняго-Новгорода,
внизъ

 

по

 

Волгѣ

 

расположены

 

въ

 

полугорѣ,

 

сопутствующей
правому

 

берегу

 

рѣки

 

—

 

рядъ

 

слободъ

 

вѣдомства

 

Государ-
ственныхъ

 

Имуществъ,

 

которыхъ

 

жители,

 

не

 

занима-

ясь

 

почти

 

хлѣбопашествомъ,

 

кормятся

 

только

 

огородни-

чествомъ

 

и

 

садоводствомъ.

 

По

 

горѣ

 

у

 

нихъ

 

разведены

сады,

 

въ

 

которыхъ

 

ни

 

одна

 

пядь

 

земли

 

не

 

пропадаетъ

даромъ.

 

Здѣсь,

 

между

 

яблонями

 

и

 

вишнями,

 

между

 

ку-

стами

 

маливы

 

и

 

смородины,

 

разводятся

 

огородная

 

зе-

лень

 

и

 

овощи;

 

на

 

противоположномъ

 

берегу

 

Волги

 

цѣлые

острова

 

наполнены

 

грядами,

 

на

 

которыхъ

 

растутъ

 

огурцы

и

 

капуста.

 

Мѣстные

 

жители

 

продаютъ

 

свои

 

произведенія
не

 

только

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

и

 

окрестностныхъ

 

се-

леніяхъ,

 

но

 

цѣлые

 

лодки

 

съ

 

капустою

 

отправляютъ

внизъ

 

по

 

Волгѣ

 

и

 

цѣлыми

 

возами

 

посылаютъ

 

огурцы

 

и

капусту

 

за

 

Волгу,

 

гдѣ

 

почва

 

неспособна

 

къ

 

произведе-

нію

 

этихъ

 

овощей,

 

столь

 

необходимыхъ

 

для

 

русскаго

человѣка.

 

Соленые

 

огурцы

 

ихъ,

 

извѣстные

 

подъ

 

имс-

немъ

 

подновскихъ,

 

славятся

 

въ

 

сосѣднихъ

 

губерніяхъ

 

и

отправляются

 

въ

 

Москву.

 

Есть

 

преданіе,

 

что

 

за

 

ними

были

 

нсрѣдко

 

присылаемы

 

изъ

 

Херсона

 

курьеры

 

отъ

великолѣпнаго

 

князя

 

Тавриды.

 

Эти

 

огурцы,

 

отличаясь

крѣпостію

 

и

 

особымъ

 

вкусомъ

 

засола,

 

лучше

 

нѣжин-

скихъ,

 

имѣющихъ

 

такую

 

извѣстность

 

въ

 

обѣихъ

 

столи-

цахъ.

 

Выше

 

было

 

зямѣчено,

 

что

 

предметовъ

 

огородни-

чества

 

и

 

садоводства

 

на

 

выставкѣ

 

не

 

было:

 

пора

 

мали-

ны

 

уже

 

прошла,

 

капуста

 

завившись

 

въ

 

кочни

 

еще

 

не

выросла,

 

яблоки

 

неуродились,

 

дожди

 

повредили

 

несколь-

ко

 

вишнямъ

 

и

 

смородинѣ.

 

Но

 

за

 

то

 

на

 

выставкѣ

 

были
подновскге

 

огурцы,

 

соленые

 

въ

 

кадкѣ

 

и

 

соленые

 

въ

 

тык-

вѣ.

 

Хотя

 

они

 

были

 

поставлены

 

уже

 

въ

 

самомъ

 

концѣ

выставки,

 

но

 

все

 

еще

 

несовершенно

 

просолѣли,

 

не

 

дош-
ли,

 

какъ

 

говорятъ

 

огуречники,

 

а

 

потому

 

объ

 

нихъ

 

и

нельзя

 

сказать

 

положительнаго

 

мнѣнія.

 

Замѣтимъ

 

одна-

ко,

 

что,

 

по

 

словамъ

 

здѣшнихъ

 

старожиловъ,

 

подновскіе
огурцы

 

нынѣшняго

 

времени

 

далеко

 

уступаютъ

 

тѣмъ,

которые

 

приготовлялись

 

лѣтъ

 

40

 

или

 

50

 

тому

 

назадъ.

Что

 

касается

 

до

 

огородничества

 

и

 

садоводства

 

государ-

ственвыхъ

 

крестьянъ

 

слободъ

 

Подновской,

 

Печерской

 

и
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другихъ,

 

то

 

къ

 

сожалѣнію

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

въ

этой

 

отрасли

 

хозяйства

 

замѣчаемы

 

были

 

какія

 

либо

 

усо-

вершенствованія.

 

Крестьяне

 

занимаются

 

своими

 

садами,

какъ

 

отцы

 

ихъ

 

и

 

дѣды,

 

безъ

 

всякихъ

 

нововведеній;
они

 

не

 

выписываютъ

 

новыхъ

 

сѣмянъ

 

и

 

пробавляются
только

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть.

 

—

 

Пряники,

 

приготов-

ляемые

 

въ

 

селѣ

 

Городцѣ

 

(балахнинскаго

 

уѣзда),

 

состав-

ляюсь

 

неаіаловажную

 

отрасль

 

мѣстной

 

промышлености.

Въ

 

Городцѣ

 

находится

 

до

 

40

 

куреней,

 

въ

 

которыхъ

 

кру-

глый

 

годъ

 

приготовляютъ

 

пряники

 

одномедные,

 

полу-

медные

 

и

 

коврижки.

 

Эти

 

пряники

 

въ

 

болыпомъ

 

количе-

ствѣ

 

отправляются

 

ежегодно

 

весною

 

въ

 

нижневолжскія
губерніп.

 

Тамъ,

 

въ

 

губерніяхъ

 

саратовской,

 

симбирской
и

 

оренбургской,

 

городецкіе

 

пряники

 

составляютъ

 

глав-

нѣйшее

 

лакомство

 

народа.

 

Кромѣ

 

того,

 

множество

 

иря-

пиковъ

 

изъ

 

Городца,

 

иосредствомъ

 

нижегородской

 

яр-

марки,

 

развозятся

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

государства,

 

а

зимою

 

гужемъ

 

развозятъ

 

ихъ

 

по

 

базарамъ:

 

нижегород-

ской,

 

владимірской

 

и

 

костромской

 

губерній.

 

Такой

 

сбытъ
условливаетъ

 

постоянную

 

потребность

 

этого

 

производ-

ства,

 

пзстари

 

существующего

 

въ

 

Городцѣ.

 

Усовершен-
ствована

 

въ

 

этомъ

 

производстве

 

не

 

замѣчается,

 

что

конечно

 

происходить

 

отъ

 

неприхотливаго

 

вкуса

 

просто-

людиновъ:

 

напротивъ

 

старожилы

 

замѣчаютъ,

 

что

 

теперь

пряники

 

приготовляются

 

хуже,

 

нежели

 

въ

 

старые

 

годы,

когда

 

въ

 

куреняхъ

 

меда

 

не

 

жалѣли.

 

На

 

выставкѣ

 

были
пряники

 

и

 

коврижки

 

отъ

 

И

 

производителей

 

села

 

Город-
ца

 

и

 

отъ

 

двухъ

 

изъ

 

села

 

Бабина,

 

семеновскаго

 

уѣзда.

Бабинскіе

 

пряники

 

самаго

 

низшаго

 

сорта.

 

—

 

Сыръ

 

былъ
представленъ

 

съ

 

завода

 

дѣйствительной

 

статской

 

совѣт-

ницы

 

Карамзиной,

 

находящагося

 

нижегородской

 

губер-
ніи,

 

ардатовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

усадьбѣ

 

Макателемъ.

 

Имѣ-

ніе

 

это

 

заслуживаетъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

по

 

устрой-
ству

 

въ

 

немъ

 

отдичнаго

 

хозяйства,

 

отличающагося

 

преи-

мущественно

 

тѣмъ,

 

что

 

нововведенія

 

по

 

агрономіи,

 

ско-

товодству

 

и

 

самому

 

управленію,

 

заимствованныя

 

изъ

 

те-

орій

 

иностранныхъ,

 

примѣняются

 

неииаче,

 

какъ

 

по

 

ра-

зумному

 

соглашеиію

 

ихъ

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

потребностями
крестьянъ

 

и

 

земли.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

улучшенное

хозяйство

 

г-жи

 

Карамзиной,

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

блестя-
щей

 

наружности,

 

но

 

несравненно

 

важнѣе

 

и

 

поучитель-

иѣе,

 

нежели

 

многія

 

улучшенныя

 

хозяйства.

 

Въ

 

этомъ

имѣніи

 

находится

 

отличный

 

винокуренный

   

заводъ,

 

до-
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ставляющій

 

помѣщицѣ

 

немаловажныя

 

выгоды

 

и

 

сыро-

варенный

 

заводъ,

 

для

 

котораго

 

содержится

 

около

 

500
головъ

 

рогатаго

 

скота

 

улучюенныхъ

 

породъ.

 

Сыръ

 

вы-

дѣлывается

 

на

 

манеръ

 

швеііцарскаго

 

грюеръ

 

и

 

сбывает-
ся

 

на

 

нижегородской

 

ярмаркѣ

 

до

 

4.000

 

пудъ.

 

По

 

отзыву

всѣѵь,

 

покупающихъ

 

этотъ

 

сыръ,

 

онъ

 

уступаетъ

 

толь-

ко

 

сыру

 

князя

 

Мещерскаго

 

(въ

 

тверской

 

губерніи)

 

и

превосходитъ

 

всѣ

 

прочіе

 

сыры,

 

не

 

исключая

 

и

 

сыровъ

князя

 

Голицына.

 

Сыръ

 

г-жи

 

Карамзиной

 

продается

 

на

ярмаркѣ

 

до

 

10

 

р.

 

за

 

пудъ

 

и

 

развозится

 

бакалейными
торговцами

 

по

 

городамъ

 

внутренней

 

и

 

восточной

 

Россіи,
гдѣ

 

слыветъ

 

подъ

 

именемъ

 

швейцарскаго

 

и

 

продается

въ

 

разницу

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

р.

 

за

 

пудъ,

 

смотря

 

по

 

отда-

ленности

 

города

 

отъ

 

Нижняго

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

мѣстнаго

 

пот-

ребленія.

 

Комитетъ

 

выставки,

 

обращая

 

вниманіе

 

на

 

от-

лично

 

устроенное

 

хозяйство

 

и

 

особенно

 

улучшенное

 

ско-

товодство

 

въ

 

имѣніи

 

г-жи

 

Кнрамзиной

 

и

 

разсмотрѣвъ

качества

 

представленнаго

 

на

 

выставку

 

сыра,

 

опредѣ-

лидъ

 

выдать

 

действительной

 

статской

 

совѣтницѣ

 

Карам-
зиной

 

серебренную

 

медаль

 

большего

 

размѣра.

 

—

 

Изъ
земледѣлъческихъ

 

орудгй

 

и

 

машипъ

 

особенно

 

были

 

заме-

чательны

 

слѣдующія:

 

московекііі

 

мѣщанинъ

 

Кирила

 

Са-
рафиновъ,

 

занимающиеся

 

производствомъ

 

различныхъ

земледѣльческихъ

 

машинъ

 

и

 

снарядовъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

и

получившій

 

уже

 

довольно

 

значительную

 

извѣстность,

представилъ

 

на

 

выставку

 

вѣялку

 

съ

 

принадлежностями

и

 

арфу

 

для

 

очистки

 

зеренъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

были

 

имъ

представлены

 

мѣдныя,

 

волосяныя

 

и

 

шелковыя

 

ситы

 

и

волосяные

 

перекрои.

 

JWJW

 

1

 

и

 

2.

 

Издѣлія

 

СараФинова
заслужили

 

вообще

 

одобрение.

 

Кромѣ

 

его,

 

изъ

 

деревни

Яксаева

 

ярославскаго

 

уѣзда

 

крестьявинъ

 

г.

 

Престикова,
Лазарь

 

Коротковъ

 

представилъ

 

машину

 

для

 

очищенія
лънянаго

 

отмени

 

и

 

три

 

модели

 

такой

 

же

 

машины

 

.Кресть-
янинъ

 

Коротковъ

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

небольшое

 

заведеніе
для

 

дѣланія

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

продаетъ

 

ихъ

на

 

нижегородской

 

ярмаркѣ.

 

Выставленная

 

имъ

 

машина

оказалась

 

очень

 

хорошею.

 

Кнлгининскаго

 

уѣзда

 

вотчины

г.

 

Барышникова

 

села

 

Яковлевскаго,

 

крестьянинъ

 

Про-
хоръ

 

Бутырскій

 

представилъ

 

«цимбалъную»

 

машину

 

для
сортировки

 

ржи

 

и

 

другую

 

такую

 

же

 

машину

 

для

 

ярова-

го

 

хлѣба,

 

кромѣ

 

того

 

двѣ

 

модели

 

той

 

и

 

другой

 

машины.

Этотъ

 

крестьянинъ,

 

имѣющій

 

небольшой

 

достатокъ,

 

но

смышленый

 

и

 

трудолюбивый,

 

самъ

 

придумалъ

   

эту

   

ма-
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шину,

 

лѣтъ

 

шесть

 

или

 

семь

 

тому

 

назадъ.

 

Она

 

состоитъ

ивъ

 

цилиндра,

 

сдѣланнаго

 

изъ

 

сѣтки

 

изъ

 

желѣзной

 

про-

волоки

 

различной

 

толщины.

 

Въ

 

этотъ

 

цнлиндръ,

 

лежа-

щій

 

горизонтально,

 

всыпается

 

зерновый

 

хлѣбъ

 

и

 

ци-

линдръ

 

приводится

 

въ

 

вращательное

 

движеніе

 

посред-

ствомъ

 

особой

 

рукоятки.

 

Хлѣбъ

 

высыпается

 

чрезъ

 

сет-
ку,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

сѣтка

 

разделяется

 

на

 

нѣсколько

частей

 

по

 

толщине

 

проволоки

 

и

 

рѣдпнѣ

 

своей,

 

то

 

и

просеваемый

 

хлѣбъ

 

сыплется

 

отдѣленіями:

 

съ

 

одной
стороны

 

падаютъ

 

зерна

 

крупнѣе,

 

съ

 

другой

 

мельче.

 

Мно-
гіе

 

окрестные

 

помѣщпки

 

покупаютъ

 

этого

 

рода

 

машины

у

 

Бутырскаго,

 

который

 

только

 

тѣмъ

 

и

 

кормится,

 

рабо-
тая

 

самъ

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ

 

все:

 

и

 

деревянную

 

ра-

боту,

 

и

 

сѣтку,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

самую

 

проволоку

 

тя-

нетъ

 

у

 

себя

 

дома.

 

По

 

отзывамъ

 

бывшихъ

 

на

 

выставке
окрестныхъ

 

хозяевъ,

 

изобретете

 

этой

 

машины

 

дейст-
щ

 

вительно

 

принадлежитъ

 

Бутырскому.

 

Комитетъ

 

удосто-

илъ

 

его

 

денежной

 

преміей

 

въ

 

30

 

рублей.

 

Изъ

 

села

 

Лы-
скова

 

макарьевскаго

 

уѣзда

 

государственный

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Бугровъ,

 

представилъ

 

на

 

выставку

 

мѣдпую

 

пуль-

ку

 

для

 

примѣрнаю

 

взвѣшивангя

 

зернового

 

хлѣба.

 

Онъ
занимается

 

съ

 

успвхомъ

 

производствомъ

 

такихъ

 

пулекъ;

въ

 

Лысковѣ

 

и

 

на

 

тамошней

 

пристани,

 

на

 

которой

 

хлѣб-

ные

 

торговцы

 

и

 

подрядчики

 

ежегодно

 

закупаютъ

 

огром-

ное

 

количество

 

хлѣба

 

для

 

отправки

 

въ

 

верховые

 

горо-

да,

 

Бугровъ

 

находитъ

 

всегда

 

вѣрный

 

и

 

постоянный
сбытъ

 

своихъ

 

произведеній.

 

Его

 

пулька

 

отличается

 

чи-

стотою

 

работы

 

и

 

по

 

сдѣланному

 

испытанно

 

оказалась

чрезвычайно

 

вѣрною.

 

Бугровъ

 

получилъ

 

денежную

 

на-

граду.

 

Сошники

 

были

 

представлены

 

отъ

 

государствен-

ныхъ

 

крестьянъ

 

васильскаго

 

уѣзда

 

и

 

съ

 

илевскаго

 

заво-

да

 

гг.

 

Баташевыхъ,

 

находящегося

 

въ

 

ардатовскомъ

 

уѣз-

дѣ

 

нижегородской

 

губерніи.

 

Баташевскіе

 

сошники

 

отлич-

наго

 

качества,

 

но

 

присланные

 

изъ

 

васильскаго

 

уѣзда

были

 

самего

 

низшаго

 

достоинства,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

оцѣневы

 

несравненно

 

дороже

 

Батешевыхъ.

 

Серпы

 

изъ

деревни

 

Новожедрине

 

нижегородскаго

 

уѣзда

 

и

 

съ

 

илев-

скаго

 

завода,

 

были

 

очень

 

хороши.

 

Косули

 

илевскаго

 

за-

вода

 

довольно

 

хороши

 

и

 

дешевы.

 

Косы

 

представлены

были

 

отъ

 

крестьянъ

 

г.

 

Бабкина,

 

села

 

г]овожедрппа

 

ни-

жегородскаго

 

у*зда,

 

АреФья

 

Кузнецова

 

и

 

съ

 

выксунска-

го

 

завода

 

гг.

 

Шепелевыхъ,

 

находящегося

 

въ

 

ардетов-

скомъ

    

уѣздѣ.

   

Гг.

 

Шепелевы

 

прислали

   

70

   

образцовъ
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косъ:

 

тридцать

 

украиискихъ,

 

сорокъ

 

обыквовенныхъ.
Выксунскіе

 

заводы

 

давно

 

извѣстны

 

хорошо

 

выдѣлывае-

мыми

 

на

 

нихъ

 

косами

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ.

 

Пред-
ставленныя

 

на

 

выставку

 

косы

 

оправдали

 

заслуженную

ими

 

извѣстность,

 

но

 

косы

 

Кузнецова,

 

приготовляемыя

имъ

 

въ

 

неболыномъ

 

количестве,

 

при

 

своей

 

прочности

превзошли

 

шепелевскія

 

косы

 

своей

 

легкостью,

 

а

 

это

 

до-

стоинство

 

косы

 

есть

 

главнейшее.

 

Кузнецовъ

 

получилъ

за

 

то

 

похвалныіі

 

лнстъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

не

 

было

 

представ-

лено

 

косъ

 

изъ

 

города

 

Семенова,

 

въ

 

которомъ

 

нѣсколько

мастеровъ,

 

а

 

особенно

 

Клекодуевъ,

 

приготовляютъ,

 

прав-

да

 

не

 

въ

 

болыпомъ

 

количестве,

 

но

 

за

 

то

 

чрезвычайно
прочныя

 

и

 

необыкновенной

 

легкости

 

косы,

 

которыя

 

въ

сѣверной

 

части

 

нижегородской

 

губерніи

 

и

 

въ

 

соседствен-
ныхъ

 

мѣстахъ

 

костромской

 

раскупаютсн

 

на

 

расхватъ.

 

—

Крестьянинъ

 

г.

 

Нарышкина

 

села

 

Катунокъ,

 

Яковъ

 

Са-
маринъ,

 

представилъ

 

на

 

выставку

 

приготовляемыя

 

имъ

для

 

теплыхъ

 

сапоговъ

 

крашеныя

 

овчины,

 

опойки

 

съ

 

во-

лосомъ

 

и

 

козлы

 

съ

 

волосомъ.

 

Приготовленная

 

изъ

 

про-

изведеній

 

Самерине

 

обувь

 

весьма

 

хороша;

 

опойковые
сапоги,

 

съ

 

шерстью

 

внутри,

 

чистятся

 

ваксой

 

и

 

совер-

 

'

шенно

 

имѣютъ

 

впдъ

 

обыкновенных-!,

 

сапоговъ.

 

Они

 

не

пропускаютъ

 

мокроты,

 

не

 

подвергаются

 

напеденіемъ

 

мо-

ли

 

и

 

всякихъ

 

другихъ

 

насѣкомыхъ.

 

Послѣднее

 

обстоя-
тельство

 

весьма

 

ваяшо

 

для

 

овчинныхъ

 

сапоговъ,

 

назна-

чаемыхъ

 

для

 

простаго

 

народа.

 

Самаринъ,

 

приготовляя

свои

 

кожи

 

по

 

изобрѣтенному

 

имъ

 

въ

 

1842

 

году

 

спосо-

бу,

 

не

 

кладетъ

 

ихъ

 

въ

 

квасы,

 

но

 

наиитываетъ

 

особаго

рода

 

мазью.

 

Въ

 

1847

 

году

 

Самаринъ

 

представилъ

 

об-
разцы

 

своего

 

издѣлія

 

едмпралу

 

П.

 

И.

 

Ракорду,

 

быв-

шему

 

тогда

 

на

 

нижегородской

 

ярмаркѣ.

 

Его

 

высоко-

превосходительство

 

передвлъ

 

издѣлія

 

Самарина

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

Имперіторскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Об-
ществе,

 

которое

 

и

 

негредило

 

Самарине

 

серебряною

 

ме-

далью.

 

При

 

недостяточномъ

 

состояніи,

 

резстроенномъ

неоднократными

 

пожарами

 

,

 

трудолюбивый

 

Самаринъ
неуклопно

 

слѣдуетъ

 

по

 

пути

 

усовершенствованія

 

своихъ

издѣлій,

 

которыя

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

получяютъ

 

обширную
извѣстность

 

(*).

 

Польза

 

его

 

изобрѣтенія

 

особенно

 

для

 

про-

(*)

 

Желательно

 

видѣть

 

пздѣ.ііе

 

Самарина

 

на

 

петербурской

 

вы-

слан.;];,

 

комитетъ

 

которой,

 

конечно

 

будетъ

 

умѣть

 

наградить

 

съ

должною

 

спрапед.іивостію

 

полезное

 

стремленіе

 

етого

 

производите-

ля

 

истинно

 

замѣчательнаго.

   

Ред.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV

 

.

                                       

3
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столюдиновъ

 

очевидце.

 

Не

 

выстевкѣ,

 

издѣлія

 

его

 

были
предметом!,

 

особенного

 

внимаиія

 

посетителей.

 

Они

 

бы-
ли

 

подвергнуты

 

испытанію;

 

въ

 

продолженіе

 

шестп

 

ча-

совъ

 

они

 

не

 

промокли

 

въ

 

водѣ,

 

и

 

потомъ,

 

будучи

 

вы-

сушены

 

надъ

 

растопленной

 

кухонной

 

плитою,

 

ни

 

сколь-

ко

 

не

 

изменились

 

въ

 

своемъ

 

качествѣ.

 

Комитетъ,

 

при-

знавая

 

всю

 

пользу

 

изобрѣтенія

 

Самарине,

 

отдавая

 

спра-

ведливость

 

отличному

 

достоинству

 

отдѣлки

 

его

 

издѣлій,

нагредплъ

 

его

 

серебряною

 

медалью.

 

Къ

 

валенымъ

 

шер-

стянымъ

 

произведеніямъ

 

относились:

 

обувь,

 

шляпы,

 

ко-

шмы,

 

войлоки

 

и

 

ковры.

 

Вяленая

 

обувь

 

и

 

шляпы

 

приго-

товляются

 

въ

 

огромномъ

 

количестве

 

въ

 

южной

 

части

семеновскаго

 

уѣзда.

 

Здесь

 

почва

 

неблагодарна;

 

крестья-

нину

 

своего

 

хлеба

 

едва

 

степетъ

 

до

 

масляницы;

 

лѣсв

нѣтъ

 

и

 

вотъ

 

въ

 

этой

 

безлѣсной

 

сторонѣ

 

(чищь)

 

верстъ

не

 

45

 

въ

 

длину

 

паралельпо

 

теченію

 

Волги

 

и

 

верстъ

 

на

20

 

въ

 

ширину,

 

въ

 

сотнѣ

 

небольшихъ

 

селеній

 

все

 

муже-

 

*

ское

 

вародонаселеніе

 

занимается

 

приготовлеиіемъ

 

вале-

ныхъ

 

поярковыхъ

 

шляпъ

 

и

 

обуви.

 

Женщины,

 

оставляя

порою

 

гребень

 

и

 

станъ

 

для

 

тканья

 

холстовъ

 

и

 

понит-

ковъ,

 

бьютъ

 

шерсть,

 

развѣшиваютъ

 

приготовленные

 

ва-

ленки

 

и

 

шляпы

 

на

 

сучьяхъ

 

обрубленныхъ

 

и

 

позтявлен-

ныхъ

 

предъ

 

домомъ

 

вверхъ

 

корнемъ

 

елевыхъ

 

деревъ,

рескледывеютъ

 

по

 

солнечной

 

сторонѣ

 

крыши

 

сапоги,

 

а

мужчины

 

вт.

 

особыхъ

 

стпрняхъ

 

производят - !,

 

тяжкую

работу

 

валянія.

 

Зимой

 

здесь

 

деятельность

 

необыкновен-
ная.

 

Запесы

 

своего

 

досужествв

 

крестьянинъ

 

продяетъ

скупщиквмъ-прасоламъ

 

или

 

всзетъ

 

ихъ

 

къ

 

торговцамъ

нижегородским!.,

 

которыхъ

 

въ

 

этомъ

 

отпошспіп

 

можно

назввть

 

твкже

 

прасоламп,

 

но

 

только

 

сидячими.

 

Главный
сбытъ

 

произведеній

 

—

 

на

 

ярмарке.

 

Отсюда

 

семенов-

скгя

 

шляпы

 

идутъ

 

во

 

всѣ

 

концы

 

Россіи.

 

Производство
это

 

старинное;

 

более

 

150

 

лѣтъ

 

чищь

 

работаетъ

 

шляпы

и

 

валепкп;

 

не

 

говоря

 

о

 

блпзкпхъ

 

селепіяхъ, —Пенпнѣ

горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Краспомъ

 

н

 

другпхъ

 

арзамесске-

го,

 

въ

 

самыхъ

 

отделсппыхъ

 

мѣстехъ

 

валеночное

 

про-

изводство

 

тамошніе

 

жптелп

 

переняли

 

отъ

 

Семеновцевъ.
Такъ

 

по

 

распросамъ

 

о

 

начале

 

валеночнаго

 

промысла

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстехъ

 

губсрпій

 

тверской,

 

пермской

и

 

симбирской,

 

былъ

 

нолучасмъ

 

отвѣтъ,

 

что

 

промыселъ

этотъ

 

занесся

 

въ

 

тѣ

 

места

 

изъ

 

семеновскаго

 

уѣзда.

Это

 

обстоятельство,

 

само

 

собою* разумеется,

 

подорвало

нѣсколько

 

семеновевую

 

промышленность;

 

давно

 

минова-
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лось

 

то

 

время,

 

когда

 

нижегородское

 

Заволжье

 

снабжало
своими

 

шляпами

 

и

 

обувью

 

чуть

 

не

 

половину

 

Россіи.

 

Къ
этому

 

обстоятельству

 

присоединилось

 

вытѣсненіе

 

шляпъ

изъ

 

употребленія

 

народнаго

 

картузами

 

и

 

шапками,

 

ко-

торыхъ

 

одинъ

 

городъ

 

Кгшгининъ

 

нашьетъ

 

для

 

здѣшііяго

края

 

несколько

 

десятковъ

 

тысячь

 

и

 

кромѣ

 

того

 

выш-

летъ

 

еще

 

отъ

 

себя

 

работпнковъ

 

въ

 

Пензу,

 

въ

 

Сара-
товъ

 

и

 

Оренбург*.

 

Поярковая

 

шляпа

 

осталась

 

теперь

цраздппчнымъ

 

только

 

нарядомъ,

 

бывши

 

прежде

 

во

 

все-

дневномъ

 

употрсблепіи.

 

Теперь

 

шапку

 

купить

 

дешевле

шляпы.

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

много

 

обстоят сльствъ

прспятствуютъ

 

усиѣшному

 

развптію

 

и

 

усовершенствова-

нію

 

валеночноіі

 

промышленности

 

семсновскаго

 

уѣзда*

особенно

 

при

 

пастоящсмъ

 

упадкѣ

 

цѣнъ

 

па

 

подобный
крестьяпскія

 

пронзведеиія.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

на

 

выстав-

ку

 

представлены

 

были

 

прекрасные

 

образцы

 

этого

 

рода

промышленности,

 

образцы

 

о

 

которыхъ

 

лѣтъ

 

пять

 

тому

пазадъ

 

не

 

имѣли

 

и

 

понятія.

 

Всего

 

произведеній

 

этого

рода

 

представлено

 

отъ

 

38

 

производителей

 

въ

 

числѣ

 

57
экземпляров!..

 

Они

 

были

 

изъ

 

24

 

ссленій

 

семеновскаго

уѣзда

 

и

 

изъ

 

села

 

Краснаго,

 

арзамасскаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

были

 

сапоги

 

бѣлыс,

 

сѣрые,

 

черные,

 

голубые

 

и

 

спніе,
съ

 

зачесомъ

 

и

 

безъ

 

зачеса,

 

вареные

 

н

 

невареные,

 

тол-

стые

 

для

 

народнаго

 

употребленія,

 

тонкіс,

 

но

 

плотные

и

 

гладкіе

 

для

 

городскихъ

 

жителей,

 

ворсеные

 

для

 

уно-

треблепія

 

въ

 

комнатѣ,

 

полусапожки,

 

ботинкп,

 

калоши,

валенки

 

мужскія

 

простонародныя,

 

валенки

 

женскія }

галяпы

 

прямыя,

 

шляпы

 

ровныя,

 

шляпы

 

съ

 

подхватцомъ,

шляпы

 

съ

 

переломомъ,

 

шляпы

 

шпплекъ

 

простои,

 

нши-

лекъ

 

московскій,

 

шпилекъ

 

ровный,

 

кашникъ,

 

нерховка,

шлепокъ

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Одно

 

можно

 

сказать

 

объ

 

этихъ

произведеиіяхъ:

 

не

 

только

 

дурныхъ,

 

но

 

даже

 

и

 

сред*

ственныхъ

 

между

 

проігшедсніямп

 

семеновскаго

 

уіззда
не

 

было.

 

Нѣкоторыя

 

же

 

произведсиія

 

достигли

 

до

 

вы-

сокой

 

степени

 

совершенства.

 

Сюда

 

принадлежать

 

издѣ-

лія

 

крестьянина

 

деревни

 

Содомовой

 

вотчины

 

г-жи

 

Бо-
логовскоіі

 

Ѳадѣя

 

Шилова,

 

отлпчающіяся

 

рѣдкою

 

чисто-

тою

 

работы,

 

плотпостію

 

п

 

необыкновенною

 

легкостію:
сапоги

 

на

 

большую

 

ногу

 

глад,кіе,

 

вѣсомъ

 

92

 

золотника,

ворсеные

 

78

 

золотнпковъ,

 

галоши

 

44

 

золотника,

 

ботин-
ки

 

дамскія

 

42

 

золотника.

 

Эти

 

ботинки,

 

ворссныя

 

и

 

сдѣ-

ланныя

 

на

 

косую

 

коло.іку,

 

такъ

 

хороши,

 

что

 

пхъ

 

мо-

жно

 

надѣть

 

на

 

любую

 

ножку.

 

Издѣлія

 

государственнаго



крестьянина,

 

на

 

собственной

 

землѣ

 

водвореннаго,

 

Семе-
на

 

Киселева

   

не

 

уступаютъ

   

издѣліямъ

 

Шилова.

    

Пред-
ставленные

 

имъ

 

сапоги

 

и

 

полусапожки-ботинки

 

отлича-

ются

 

плотностію,

  

чистотою,

   

хотя

   

въ

 

легкости

 

уступа-

ютъ

 

произведет ямъ

 

Шилова.

   

Близь

 

Арзамаса

 

находит-

ся

 

село

   

Красное,

    

помѣщика

   

Зубова;

    

издавна

 

жители

этого

 

селенія

 

занимались

 

прпготовленіемъ

 

кошмъ

 

и

 

вой-
локовъ;

 

работа

   

эта

 

доставляла

 

имъ

   

пропитаніе

   

и

 

даже

безбѣдное

 

житье,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

матеріалы

 

были

 

по-

чти

 

ни

 

почемъ:

 

на

 

кожевенньпъ

 

заводахъ

    

Арзамаса

 

и

Выѣзднаго

 

они,

 

за

 

дешевую

 

цѣну,

  

скупаютъ

 

состроган-

ную

 

послѣ

  

золенья

  

кожъ

 

шерсть

    

и

 

иаляютъ

    

изъ

 

нея

свои

 

произведенія.

   

Работа

 

такая,

  

переходя

 

изъ

 

поколѣ-

нія

 

въ

 

поколѣніе,

 

была

 

имъ

 

сподручна

 

и

 

этихъ-то

 

при-

вычныхъ

   

къ

 

валянію

   

войлоковъ

   

крестьянъ

 

предпріим-
чивый

 

г.

 

Евреиновъ,

    

съ

 

пользою

 

употребилъ

 

для

 

про-

изводства

 

совершенно

 

новаго

 

въ

 

Россіи.

    

Онъ,

 

сдѣлавъ

условіе

 

съ

 

Зубовымъ,

 

устроилъ

   

въ

 

селѣ

 

Красномъ

 

за-

веденіе

 

для

 

приготовленія

 

войлочныхъ

 

иабивныхъ

 

ковровъ,

которые

 

доселѣ

 

производились

 

только

 

во

 

Франціи,

 

Ман-
честерѣ

 

и

 

Берлинѣ.

 

Устроивъ

 

заведеніе,

    

г.

 

Евреиновъ
нанялъ

 

опытнаго

 

колориста

    

и

 

лѣтомъ

    

1849

 

года

 

при-

ступилъ

 

къ

 

выдѣлкѣ

 

своихъ

 

ковровъ,

 

этого

 

небывалаго
доселѣ

 

явленія

    

въ

 

Россіи.

    

На

 

выставку

 

онъ

 

предста-

вилъ

 

большой

 

коверъ,

    

покрывавшій

    

всю

 

стѣну

 

одной
изъ

 

залъ,

 

занимаемыхъ

 

выставкою.

    

Качество

 

войлока,
какъ

    

въ

 

этомъ

 

громадномъ

 

коврѣ,

  

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

коврахъ

 

и

 

половикахъ,

   

одинаково:

 

плотность,

   

легкость

и

 

мягкость,

  

вотъ

 

отличительны

 

л

   

свойства

 

этого

 

войло-
ка.

    

По

 

недостатку

    

въ

 

Нпжнсмъ

 

Новгородѣ

 

образцевъ
манчестерскихъ,

 

нельзя

 

было

 

сдѣлать

 

сравненія

 

.нашего

войлока

 

съ

 

англійскимъ;

 

но

 

при

 

сравненіи

 

его

 

съ

 

ковра-

ми

  

Флорентинскимъ

 

и

 

берлинскпмъ

 

оказалось,

 

что

 

усту-

пая

 

первому

    

въ

 

мягкости,

    

онъ

 

превосходить

   

его

    

въ

тонкости

 

и

 

плотности,

 

а

 

берлинскіе

 

ковры

 

превосходить

во

 

всѣхъ

 

отношепіяхъ.

 

Большой

 

поверь

 

много

 

потерялъ

отъ

 

того,

   

что

 

поле

 

у

 

него

 

черное;

 

отъ

 

этого

 

прекрасно

оттиснутые

 

букеты

 

совершенно

 

теряютъ

 

свой

 

видъ.

 

Но
за

 

то

 

ковры

 

небольшаго

 

расмѣра

    

съ

 

рпсункомъ

 

каше-

мировыхъ

 

шалей,

 

персидскихъ

 

ковровъ

 

и

 

проч.,

  

прево-

сходны

 

и

 

могутъ

 

составить

 

украшеніе

 

всякой

 

гостиной.
Хороша

 

также

    

и

 

половина

 

особенно

    

яркихъ

 

цвѣтовъ.

Вообще

 

эти

 

набивные

 

ковры,

 

чѣмъ

 

ярче

 

цвѣтъ

 

въ

 

нихъ,
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тѣмъ

   

они

  

красивѣе;

   

съ

 

перваго

 

взгляда

   

невозможно

представить

 

себѣ,

    

чтобы

 

войлокъ

   

послужилъ

 

матерія-
ломъ

 

для

 

такой

   

роскошной

 

вещи.

   

При

 

темныхь

 

цвѣ-

тахь

 

грубость

   

матеріяла

 

несколько

 

выказывается.

    

Ко-
вры

 

Евреинова,

 

развѣшанные

 

по

 

стѣнамъ

 

залы,

 

вмѣстѣ

съ

 

произвсденіями

 

московских-].

 

Фабрвкъ,

 

служили

 

всли-

колѣпнымъ

   

украшеніемъ

   

выставки.

   

По

 

новости

 

произ-

водства,

 

по

 

необычайоости

 

матеріяла

 

и

 

по

 

красивой

 

от-

дѣлкѣ

  

своей,

 

ковры

  

эти

 

обращали

   

на

 

себя

 

преимуще-

ственное

 

вниманіе

 

посѣтителей.

    

Болѣе

 

20

 

ковровъ

 

бы-
ло

 

представлено

 

г.

 

Евреиновымъ

   

и

 

всѣ

 

они

 

были

 

про-

даны

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

не

 

смотря

 

на

 

довольно

 

высокую

цѣну.

 

Много

 

такихъ

 

ковровъ

 

куплено

 

Персіянами,

    

Ьу-
харцами,

 

Ташкеицами;

   

Азіятцамъ

 

—

 

особенно

 

они

 

по-

нравилось:

    

они

    

покупали

    

ихь

   

на

 

перехватъ

    

и

 

едва

не

   

завели

    

на

   

выставкѣ

   

аукціона,

    

Несколько

    

ков-

ровъ

    

отправлено,

    

какъ

    

слышно

    

было

 

,

    

на

    

Кяхту
въ

 

падеждѣ

   

прельстить

   

Китайцевъ

 

этими

 

новыми

 

рус-

скими

    

пропзведеніями.

   

Бродскіе

   

Евреи

    

повезли

   

нѣ-

сйолько

   

ковровъ

    

въ

 

Австрію.

    

Комитетъ

 

выставки

 

на-

градилъ

 

г.

 

Евреинова

 

большою

 

серебряною

 

медалью.

 

—

Въ

 

горбатовскомъ

 

у-ьздѣ

 

промышленность

 

слесарная

 

раз-

вита

 

въ

 

высшей

 

степени;

  

издѣлія

 

здѣшнія

 

давно

 

пріоб-
рѣли

 

себѣ

   

громкую

   

известность

 

и

  

достигли

 

такого

 

со-

вершенства,

   

что

 

при

 

нпхъ

 

мы

 

перестали

 

нуждаться

 

въ

авглійскихъ

 

издѣліяхъ

 

этого

 

рода.

   

Болыпія

 

села

 

графа

Шереметева

 

Павлово

 

и

 

Ворсма

 

,

    

селенія

  

государствен-

ных!,

 

крестьянъ

   

Рыбино,

 

Булатниково

 

и

 

вообще

 

до

 

20
селеній

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Павлова

 

,

   

исключительно

 

за-

няты

 

производствомъ

 

слесарныхъ

 

издѣлій.

 

Странное

 

яв-

леніе

 

представляютъ

   

собою

   

Павлово

   

или

 

Ворсма ,

 

гдѣ

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

мужчины,

 

женщины

 

и

 

д-Ьтп,

 

при

 

раз-

дѣленіи

 

труда,

 

работаютъ

 

ножи

 

и

 

другія

 

издѣлія.

    

Они
не

 

ноздѣлываютъ

 

тѣхъ

 

маленькихъ

 

полосокъ

 

песка,

 

ко-

торыя

   

приходятся

   

имъ

   

по

   

расчисленію

   

(у,

 

десят.

 

на

душу)

 

;

 

при

 

большей

 

части

 

домовь

 

нѣтъ

 

даже

 

воротъ

 

и

на

 

дворы

 

и хъ

 

никогда

 

не

 

входила

 

лошадь.

    

Жители

 

ве

знаютъ

 

никакой

 

работы

 

,

   

кромѣ

 

слесарной

 

;

    

женщивы

лаже

 

мало

   

прядуть.

    

Ивановскій

   

ситецъ

   

замѣняеть

 

и

мужчинамъ

 

и

 

женщинамъ

 

холстъ

 

и

 

пестрядь

 

,

  

которые

считаются

 

роскошью

 

,

 

ибо

 

они

 

дороже

 

ситцевь

 

низшаго

разбора.

    

Эта

 

многочисленная

 

толпа

 

бѣдныхъ

 

работни-

ковъ

 

трудится

 

преимущественно

   

для

 

богатыхъ

 

промы-
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шленниковъ,

 

которые

 

раздаютъпмъ

 

матеріялы

 

для

 

обра-
ботки,

 

платя

 

за

 

то

 

весьма

 

умѣренную,

 

если

 

даже

 

не

ппзкую

 

цѣиу.

 

Трудно

 

бѣдняку,

 

который

 

продовольствует-

ся

 

всѣмъ

 

покуіінымъ,

 

трудно

 

ему,

 

при

 

столь

 

ограничен-

ной

 

платѣ

 

за

 

трудъ,

 

выйдти

 

нзъ

 

толпы

 

бѣднаго

 

работ-
ника

 

п

 

стать

 

на

 

ряду

 

съ

 

богатыми

 

производителями,

 

со-

ставившими

 

уже

 

себѣ

 

громкую

 

извѣстность.

 

У

 

него

 

до-

стало

 

бы

 

и

 

умѣпья

 

и

 

терпѣнья

 

сдѣлать

 

вещь

 

не

 

хуже

той,

 

которая,

 

выходя

 

въ

 

первоначальной

 

степени

 

об-

дѣлки

 

изъ

 

его

 

же

 

дома,

 

только

 

отдѣлывается

 

почи-

ще

 

въ

 

первостатейной

 

мастерской,

 

въ

 

которой

 

на

 

эту

вещь

 

накладываютъ

 

клеймо

 

съ

 

государственнымъ

 

гер-

бомъ,

 

и

 

это

 

клеймо

 

съ

 

пмепемъ

 

Фабриканта

 

въ

 

четыре

или

 

въ

 

пять

 

разъ

 

возвышаетъ

 

цѣиность

 

вещи.

 

Иной
бѣдный

 

работникъ

 

и

 

отдѣлалъ

 

бы

 

ее

 

точно

 

такъ,

 

и

 

са-

мый

 

опытный

 

глазъ

 

не

 

отлпчилъ

 

бы

 

его

 

работы

 

отъ

работы

 

богатаго

 

Фабриканта;

 

но

 

при

 

его

 

свудныхъ

 

до-г

ходахъ,

 

гдѣ

 

достать

 

ему

 

капиталь,

 

нужный

 

на

 

загото-

влсніе

 

матеріаловъ

 

и

 

на

 

собственное

 

обезпсченіс;

 

да

 

и

при

 

каппталѣ

 

трудпо

 

ему

 

будетъ

 

выгодно

 

сбывать

 

свои

пздѣлія,

 

при

 

недостаткѣ

 

кредита

 

и

 

известности.

 

Прежде
всѣ

 

Павловцы

 

находились

 

въ

 

тлкомъ

 

положеніп

 

и

 

пре-

восходныя

 

ихъ

 

пздѣлія,

 

отвозимыя

 

въ

 

Петербургъ,

 

про-

давались

 

съ

 

клеймомъ

 

Клнапля,

 

за

 

аиглійскія.

 

Завьяловъ
изъ

 

Ворсмы

 

быль

 

первый,

 

который

 

своимъ

 

трудолюбі-
емъ

 

достигъ

 

извѣстности

 

и

 

подняль

 

въ

 

общественпомъ
миѣніи

 

работы

 

Павлова

 

н

 

Ворсмы.

 

За

 

нимъ

 

слѣдомт.

 

вы-

шли

 

Калякинъ,

 

потомъ

 

Пстръ

 

Горшковъ,

 

получпвгаіс
известность

 

во

 

весмъ

 

государствѣ.

 

Бѣдный

 

клаесъ

 

ра-

бочихъ

 

присталъ

 

къ

 

этпмъ

 

главнымь

 

дѣятелямъ

 

мѣст-

ноіі

 

промышлености

 

и

 

они,

 

идя

 

впереди,

 

ведутъ

 

за

 

со-

бою

 

всѣхъ

 

на

 

пути

 

усовершенствовала.

 

Завьяловъ

 

изъ

Ворсмы

 

выставилъ

 

24

 

экземпляра

 

своихъ

 

пропзведеній.
Тутъ

 

были

 

отличные

 

столовые

 

ножи,

 

по

 

15

 

р.

 

за

 

дю-

жину,

 

и

 

ценность

 

ихъ

 

завиептъ

 

отъ

 

отчетливой

 

отдел-

ки,

 

простой,

 

но

 

чрезвычайно

 

красивой

 

рукоятки

 

изъ

слоновой

 

кости;

 

на

 

выставкѣ

 

были

 

другіе

 

такого

 

же

точно

 

достоинства

 

ножи,

 

но

 

оип

 

обдѣланы

 

въ

 

простой

же

 

оправѣ

 

изъ

 

чернаго

 

дерева,

 

и

 

стоять

 

только

 

5

 

р.

сер.

 

Перочинные

 

иожп

 

въ

 

перломутровой

 

и

 

черепаховой

оправѣ

 

отличались

 

и

 

достоинствомь

 

стали

 

и

 

необыкно-

венною

 

чистотою

 

отдѣлки,

 

которая

 

была

 

проста,

 

не

 

за-

тѣйлива;

 

но

 

удовлетворяла

 

требованіямь

 

самаго

  

образо-
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ваннаго

 

вкуса.

 

Ножницы

 

и

 

бритвы

 

Завьялова

 

также

 

бы-
ли

 

отличны.

 

Рядомъ

 

съ

 

Завьяловымь,

 

мастеръ

 

села

Павлова,

 

Калякпнъ,

 

выставплъ

 

110

 

экземпляров!,

 

ножей
столовыхъ,

 

перочипныхъ

 

и

 

садовыхъ,

 

ножпицъ

 

и

 

бритвъ.
Тутъ

 

были

 

столовые

 

ножи

 

въ

 

20

 

р.

 

за

 

дюжину,

 

въ

 

та-

кую

 

же

 

цѣну

 

десертные.

 

Наружная

 

отдѣлка

 

ихъ

 

пре-

восходила

 

даже

 

издѣлія

 

Завьялова,

 

но

 

по

 

внутреннему

достоинству

 

они

 

не

 

могли

 

превзойти

 

ихъ.

 

Особенно

 

за-

мечательны

 

были

 

у

 

Калякнна

 

перочинные

 

и

 

садовые

ножи

 

п

 

ножницы.

 

Наконецъ

 

третій

 

изъ

 

главнѣйшихъ

дѣятелей

 

слесарной

 

промышлености

 

и

 

еще

 

такъ

 

недавно

заслужившій

 

обширную

 

и

 

вполне

 

заслуженную

 

извест-

ность,

 

Петръ

 

Горшковъ,

 

изъ

 

Павлова,

 

представнлъ

 

на

выставку

 

172

 

экземпляра,

 

въ

 

которыхъ

 

заключалось

 

бо-
лѣе

 

500

 

штукт..

 

Въ

 

заведеніи,

 

находящемся

 

въ

 

Павловѣ,

2

 

горна,

 

4

 

ручныхъ

 

машины,

 

8

 

верстаковъ,

 

110

 

чар-

ковъ,

 

700

 

точильныхъ

 

пилъ

 

и

 

до

 

400

 

зубрпльевъ,

 

шиль-

евъ

 

и

 

долотъ.

 

Въ

 

1843

 

году

 

составилъ

 

себѣ

 

первую

 

из-

вѣстность

 

этотъ

 

Фабрикантъ,

 

представивъ

 

своп

 

издѣлія

на

 

московскую

 

выставку;

 

потомъ

 

на

 

выставкахъ

 

вар-

шавской

 

(1845)

 

и

 

петербургской

 

(1849

 

г.)

 

издѣлія

 

его

постоянно

 

обращали

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

публики.

 

Дѣйстви-

тельпо,

 

по

 

чистотѣ

 

отдѣлки

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

достоинствамъ

издѣлій,

 

П.

 

Горшкову

 

едва

 

ли

 

не

 

должно

 

уступить

 

паль-

му

 

первенства

 

предъ

 

всѣмп

 

подобными

 

производителями

въ

 

Россіп.

 

Отдѣлка

 

его

 

вещей

 

самой

 

высокой

 

чистоты;

одно

 

только

 

можно

 

замѣтить,

 

что

 

она

 

недовольно

 

про-

ста,

 

но

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

пли

 

затѣйлпвымп

 

Формами

или

 

неумѣстною

 

роскошью,

 

что

 

нисколько

 

не

 

возвыша-

ётъ

 

настоящего

 

достоинства

 

пздѣлій.

 

Воротиловъ

 

изъ

Павлова,

 

представнлъ

 

отличные

 

ножи,

 

бритвы

 

и

 

ножни-

цы,

 

но

 

кинжалы

 

его

 

ниже

 

тульских!..

 

Оедоръ

 

Ворыпа-
евъ

 

представнлъ

 

десять

 

замковъ,

 

которые

 

оказались

весьма

 

высокаго

 

достоинства. — Стѣиные

 

часы

 

представле-

ны

 

былп

 

пзъ

 

трехъ

 

мѣстъ:

 

пзъ

 

Сергача,

 

изъ

 

дер.

 

Ба-
бина

 

семеновскагві

 

уѣзда

 

и

 

пзъ

 

дер.

 

Бабина

 

же

 

балахнин-
скаго

 

уѣзда.

 

Семеповскаго

 

уѣзда

 

крестьянинъ

 

г-я;п

 

Бо-
логовской,

 

Тереитій

 

Кулагипъ,

 

сдѣлалъ

 

часы

 

своп

 

двух-

мѣсячиой

 

заводки,

 

не

 

учась

 

никогда

 

часовому

 

мастерству,

а

 

самоучкой.

 

Часы

 

его

 

отличаются

 

чистотою

 

отдѣлкп

 

и

вѣрпостію,

 

пробывъ

 

па

 

выставкѣ

 

24

 

дня

 

они

 

отстали

на

 

3

 

секунды.

 

Другой

 

селяпииъ-часовщикъ,

 

государствен-

ный

   

крестьянинъ

   

дер.

   

Бабина

   

балахнинскаго

  

уѣзда,
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Козьма

 

Бочкаревъ

 

давно

 

извѣстенъ

 

своими

 

отличными

механическими

 

работами.

 

Онъ

 

въ

 

1841

 

году

 

за

 

отлич-

ное

 

производство

 

часовыхъ

 

дѣль

 

мастерства

 

и

 

пригото-

вленіе

 

механическихъ

 

издѣлій,

 

чѣмъ

 

послужилъ

 

прпмѣ-

ромъ

 

для

 

другихъ

 

крестьянъ,

 

награжденъ

 

отъ

 

его

 

сія-
тельства

 

г.

 

министра

 

государственныхъ

 

имущее

 

гвъ

 

по-

хвальнымъ

 

листомъ.

 

Въ

 

1844

 

году

 

онъ

 

изобрѣлъ

 

вѣсо-

безмѣнъ,

 

представленный

 

въ

 

министерство

 

государствен-

ныхъ

 

имуществъ;

 

за

 

это

 

изобрѣтеніе

 

Бочкаревъ

 

награ-

жденъ

 

похвальным!,

 

листомъ

 

и

 

денежною

 

наградой.

 

Онъ
же

 

изобрѣлъ

 

отличную

 

маслобойню

 

для

 

приготовленія
елнвочнаго

 

масла.

 

На

 

выставку

 

Бочкаревъ

 

поставилъ

часы

 

ведѣльной

 

заводки,

 

съ

 

боемъ

 

отличнаго

 

качества,

въ

 

65

 

р.

 

Они

 

въ

 

продолженіе

 

14

 

дней

 

отстали

 

только

 

на

б

 

секундъ.

 

Деревянная

 

посуда

 

въ

 

огромномь

 

количеств!;
приготовляется

 

въ

 

семеновскомъ

 

уѣздѣ.

 

Тамъ,

 

при

 

боло-
тистой

 

и

 

песчаной

 

землѣ,

 

при

 

крайней

 

,скудости

 

уро-

жаевъ,

 

крестьяне

 

давно

 

обратились

 

къ

 

лѣсу,

 

чтобы

 

изъ

него

 

извлекать

 

тѣ

 

выгоды,

 

въ

 

которыхъ

 

нмъ

 

отказы-

ваетъ

 

неблагодарная

 

почва.

 

Тамъ

 

около

 

села

 

Хохломы
точится

 

преимущественно

 

деревянная

 

посуда,

 

т.

 

е.

 

чаш-

ки

 

и

 

блюда.

 

Работы

 

раздѣлены

 

между

 

ссленіями:

 

въ

однихъ

 

приготовляютъ

 

баклушки,

 

въ

 

другихъ

 

изъ

 

ба-
клушъ

 

точатъ

 

посуду,

 

въ

 

третьихъ

 

ее

 

красятъ

 

варенымъ

льняньпп.

 

масломъ

 

(олифэ);

 

наконецъ

 

все

 

посту паетъ

 

къ

разъѣзжающимъ

 

по

 

селеніямъ

 

скупщикамъ

 

или

 

продает-

ся

 

на

 

базарахъ

 

с.

 

Городца.

 

Весною

 

на

 

пристани

 

горо-

децкой

 

нагружаются

 

суда

 

деревянного

 

посудою,

 

ложками

и

 

другими

 

деревянными

 

издѣліями

 

и

 

все

 

это

 

подъ

 

не-

своЙственнымъ

 

именсмъ

 

голянщины

 

(голлаидскія

 

издѣ-

лія)

 

отправляется

 

въ

 

безлѣсныя

 

нижневолжскія

 

губер-
ніи.

 

Чашки

 

и

 

блюда

 

идутъ

 

до

 

Астрахани

 

и

 

оттуда

 

въ

большомъ

 

количествѣ

 

отправляются

 

въ

 

Киргизскія

 

сте-

пи.

 

Путешественники

 

разсказываютъ,

 

что

 

семеновскія
чашки

 

въ

 

употребленіи

 

въ

 

самой

 

Бухаріи

 

и

 

Хивѣ.

 

Лож-

ки

 

выдѣлываются

 

около

 

города

 

Семенова,

 

въ

 

окрест-

ных!,

 

деревняхъ

 

дѣлаютъ

 

баклуши

 

н

 

точатъ

 

ложки.

 

Се-
меновъ

 

красить

 

ихъ

 

до

 

3

 

милліоновъ

 

въ

 

годъ,

 

и

 

это

все

 

развозится

 

по

 

развымъ

 

мѣстамъ

 

Россіп

 

подъ

 

назва-

ніемъ

 

ложекъ

 

керженскихъ

 

(отъ

 

р.

 

Керженца).

 

Въ

 

дру-

гихъ

 

селеніяхъ

 

семеновскаго

 

уѣзда

 

также

 

занимаются

нриготовленіемъ

 

различвыхъ

 

деревянныхъ

 

издѣлій;

 

въ

однихъ

 

дѣлаютъ

 

кадки,

 

въ

 

другихъ

 

ведра,

 

въ

 

третьихъ
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весла,

 

въ

 

иныхъ

 

короба,

 

пещуры,

 

боченки,

 

лапти

 

и

 

пр.,

и

 

всегда

 

каждое

 

селеніе

 

имѣетъ

 

какую

 

либо

 

исключи-

тельную

 

отрасль

 

этого

 

промысла

 

деревянной

 

посуды,

 

т.

е.

 

чашекъ,

 

блюдъ,

 

кадокъ,

 

ведеръ

 

и

 

пр.

 

т

 

п.

 

Восьмнад-
цатыо

 

крестьянами

 

семеновскаго

 

уѣзда

 

представлено

 

бы-

ло

 

42

 

экземпляра.

 

Лучшими

 

оказались

 

чашкп

 

и

 

блюда

деревни

 

Каіапцовоіі

 

государственная

 

крестьянина

 

Ми-
хайлова,

 

и

 

крестьянина

 

г.

 

Мел.

 

ппкова,

 

Ивана

 

Петрова
и

 

деревни

 

Пнскомы,

 

Ивана

 

Максимова.

 

Веѣмъ

 

тремъ

выданы

 

денежны

 

я

 

награды.

 

Московской

 

г)бгрніп

 

звѣни-

городскаго

 

уѣзда

 

села

 

Вязьмъ,

 

крестьянинъ

 

князя

 

Го-
лицына,

 

Васіиііі

 

Кузьминъ,

 

представнлъ

 

плетеныя

 

изъ

ивы

 

корзинки,

 

к.іубочннцы,

 

и

 

проч.,

 

всего

 

8

 

экземпля-

ровъ.

 

Эта

 

работа,

 

единственная

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

и

 

про-

изводимая

 

исключительно

 

въ

 

Вязьмахь,

 

извѣстна

 

по

 

са-

мымъ

 

отдалоннымъ

 

мѣстамъ

 

Россін.

 

Ардатовскаго

 

у

 

Ез-

да

 

села

 

Макатслема,

 

крестьянинъ

 

г-жи

 

Карамзиной,

 

Ми-
хаилъ

 

Чернышевь,

 

представнлъ

 

крестьянскія

 

оломтныя

шляпы

 

и

 

картузы.

 

Расііространепіе

 

соломенныхъ

 

шляпъ

между

 

нашими

 

крестьянами

 

было

 

бы

 

весьма

 

выгодно

 

въ

отаош

 

піи

 

ихъ

 

хозяйственна!

 

о

 

быта,

 

не

 

говоря

 

уже

 

объ

удобности.

 

Одно

 

препягствіе

 

представляется

 

при

 

этомъ:

трудн

 

>

 

заставить

 

крестьянина

 

иадѣть

 

соломенную

 

шляпу.

Мало

 

стыдливый

 

въ

 

другихъ

 

случаях!.,

 

онъ

 

стыдится

надѣть

 

на

 

себя

 

что

 

либо

 

повое,

 

пе

 

бывалое;

 

онъ

 

бопт-
ся,

 

что

 

его

 

засмѣюгъ

 

на

 

улпцѣ.

 

Впрочемъ

 

между

 

кресть-

янами

 

Макатслема

 

пздѣлія

 

Чернышева

 

распространяют-

ся

 

мало

 

по

 

малу.

 

Шляпы

 

его

 

хороши,

 

т.

 

е.

 

плотны,

тверды,

 

—

 

услчвія

 

пеобходнмыл

 

для

 

головнаго

 

убора,
шляпы

 

русскаго

 

селянппа.

 

Черпышевъ

 

награжденъ

 

де-

нежной

 

выдачей.

 

—

 

Статья:

 

О

 

систонніи

 

разныхъ

 

отра-

слей

 

сельскаю

 

хознйства

 

въ

 

Южной

 

Россги' въ

 

І849

 

г

прочтена

 

уже

 

памп

 

въ

 

«Земледѣльческой

 

газетѣ»,

 

но

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

статья

 

эта

 

есть

 

интересная,

 

кар-

тина

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Южной

 

Россіи

 

въ

 

прошломъ

1849

 

году,

 

сжимающая

 

въ

 

одну

 

раму

 

землсдѣліе,

 

садо-

водство,

 

винодЬліе,

 

шеіконодство

 

этнхъ

 

богато

 

одарен-

ныхъ

 

отъ

 

природы

 

страпь.

 

Любопытпѣе

 

нсего

 

показа-

лись

 

намъ

 

замѣчанія

 

о

 

ш?жіводст«гъ,

 

которое

 

уже

 

въ

теченіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ,

 

упадая

 

на

 

крымскомъ

 

полу-

остров-Is,

 

напротпвъ

 

того

 

быстро

 

развивается

 

у

 

нѣмец-

кихъ

 

колонистовъ,

 

особенно

 

же

 

у

 

мепонпстовъ.

 

Замѣ-

чательно,

 

что

 

въ

 

распространен^

 

шелководства

 

между

Т.

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                              

k



26

ними

 

отчасти

 

содействовали

 

тѣ

 

самыя

 

клнматическія
явленія,

 

которыя

 

были

 

столь

 

гибельны

 

для

 

садоводства.

Необыкновенные

 

зимніе

 

морозы

 

1848

 

года

 

и

 

вссенніе
J8'i9

 

г.,

 

погубившіе

 

много

 

Фруктовыхъ

 

и

 

даже

 

моло-

дыхъ

 

лѣсныхъ

 

дерсвъ,

 

мало

 

повредили

 

шелковиц!;;
большая

 

часть

 

тронутыхъ

 

деревъ

 

поправилась

 

лѣтомъ,

пропала

 

же

 

самая

 

незначительная

 

часть.

 

Этотъ

 

опытъ

поощрил

 

і.

 

колопвстовъ

 

къ

 

размноженію

 

шелковпчныхъ

деревъ.

 

Такъ

 

напр.,

 

ѵ

 

молочапскихъ

 

нѣмецкихъ

 

коловп-

стовъ

 

прибавлено

 

въ

 

1849

 

г.

 

въ

 

плантаціяхъ

 

12,583
дерева,

 

въ

 

живыхъ

 

изгородяхъ

 

16, '402,

 

въ

 

питом пикахъ

157,035.

 

Сверчъ

 

того

 

въ

 

колоніи

 

Пришибѣ

 

осенью

 

18^0
г.

 

начато

 

разведеніе

 

новой

 

шелковичной

 

плантаціи

 

на

самой

 

вершинѣ

 

Молочной

 

долины.

 

У

 

молочапскихъ

менопнстовт.

 

въ

 

1849

 

г.

 

прибавлено

 

16,872

 

и

 

въ

 

хор-

тнцкпхъ

 

менопистскихъ

 

колопіяхъ

 

22,913

 

тутовыхъ

 

де-

ревъ.

 

Соразмѣрно

 

съ

 

этимъ

 

п

 

въ

 

ирочихъ

 

колопіяхъ
увеличено

 

пхь

 

количество.

 

Впрочсмъ

 

18 і9

 

годъ

 

пебла-
гопріятствовалъ

 

шелководству.

 

Тутовыя

 

деревья,

 

постра-

давъ

 

также,

 

хотя

 

н

 

немного,

 

отъ

 

суровой

 

зимы

 

и

 

не-

ровной

 

весны,

 

покрывались

 

листьями

 

позже

 

обыкновен-
ная.

 

Сверхь

 

того

 

молодой

 

листъ

 

былъ

 

побпіъ

 

утрен-

никами

 

въ

 

началѣ

 

мая

 

мѣсяца,

 

отъ

 

чего

 

большое

 

коли-

чество

 

шелковичныхъ

 

червей

 

умерло

 

съ

 

голода.

 

На
ваовь

 

выросшпхъ

 

листьлхъ

 

появилась

 

ржавчина,

 

на

 

по-

добіе

 

замеченной

 

въ

 

1848

 

году.

 

Вслѣдствіе

 

этихъ

 

при-

чинъ

 

въ

 

большей

 

часто

 

южная

 

края

 

шелка

 

выработано
менѣе

 

обыкновенная.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

въ

 

лунговскоіі

волости

 

тираспольскаго

 

уѣзда

 

херсонской

 

губерніи

 

госу-

дарственные

 

крестьяне

 

собрали

 

въ

 

1849

 

г.

 

39

 

ф.

 

шелка,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

1848

 

г.

 

получили

 

2

 

п.

 

10'/«

 

ф.

Количество

 

же

 

всего

 

шелка,

 

въ

 

херсонской

 

губернін

 

про-

стирается

 

до

 

8

 

пудовъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

1848

 

году

 

выдѣлано

до

 

12

 

пудовъ.

 

Въ

 

кіевской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

шелководствомъ

ванимаются

 

только

 

2!

 

человѣкъ

 

изъ

 

государственных!,

крестьянъ,

 

въ

 

3

 

селсніяхъ

 

кіевскаго

 

уѣзда,

 

получено

шелка

 

немногим!,

 

болѣе

 

одного

 

пуда

 

(въ

 

1848

 

году

 

до

 

IV»
пуда).

 

Одинь

 

пзъ

 

этихъ

 

крестьянъ

 

одиакоже,

 

Петръ
Кравченко,

 

успѣлъ

 

выдѣлать

 

25

 

Фуптовъ.

 

Екатерпно-
славской

 

губерніи

 

въ

 

хортицкпхъ

 

мснонистскихъ

 

коло-

ніахъ

 

выдѣлано

 

шелка

 

въ

 

1849

 

году

 

8

 

пуд.

 

24

 

Фунта,

а

 

въ

 

1848

 

году

 

13

 

пуд.

 

27

 

Фунтовъ.

 

Только

 

молочанскіе
менонисты

 

н

 

прочіе

 

колонисты

 

выдѣлали,

 

не

 

смотря

 

на
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неблагопрінтныя

 

обстоятельства,

 

шелка

 

болѣе,

 

нежели

въ

 

1848

 

году,

 

а

 

именно:

 

первые

 

80

 

пуд.

 

16

 

ф.

 

(въ

 

1848
году

 

78

 

пуд,

 

36

 

ф

 

),

 

вторые

 

2

 

пуда

 

(въ

 

1848

 

г.

 

1

 

пудъ

23

 

ф.).

 

Это

 

главным

 

ь

 

образомъ

 

должно

 

приписать

 

умно-

жению

 

числа

 

семействъ,

 

занимающихся

 

шелководствомъ,

коихъ

 

въ

 

1848

 

г.

 

было

 

между

 

меноиистами

 

486,

 

а

 

въ

1819

 

г.

 

6-8,

 

и

 

отчасти

 

тоже

 

заботливости

 

и

 

прплежанію
ихъ,

 

съ

 

помощію

 

коихъ

 

они

 

успѣли

 

устранить

 

неблаго-

пріятвое

 

вліяніе

 

погоды,

 

удержавъ

 

часть

 

червей

 

для

 

вто-

ричная

 

выпуска,

 

и

 

прпготовивъ

 

болыпіе

 

запасы

 

листа.

Достойно

 

замѣчанія,

 

что

 

од

 

инь

 

изъ

 

менопистовъ

 

коло-

ши

 

Ладскопъ,

 

по

 

имени

 

Фрачцъ

 

Классенъ,

 

выдѣлалъ

 

н

гамъ

 

смоталъ

 

болѣе

 

50

 

Фуптовъ

 

шелка

 

,

 

между

 

тѣмъ ,

какъ

 

обыкновенно

 

даже

 

очень

 

многолюдпыя

 

семейства
едва

 

успі.ваютъ

 

выдѣлать

 

до

 

30

 

фѵнтовъ.

 

Мотаніе

 

шел-

ка

 

тоже

 

постепенно

 

улучшается

 

у

 

менопистовъ.

 

Это

 

до-

казывается

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

1848

 

году

 

они

 

получили

 

за

Фунтъ

 

3

 

р.

 

43

 

к.

 

с,

 

а

 

въ

 

1849

 

г.

 

3

 

p.

 

4G'/«

 

кон.

 

Ммпе-
раторскио

 

Московская

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства
Комнтетомъ

 

шелководства

 

прислано

 

въ

 

1849

 

году

 

одному

пзъ

 

шедкомоталыциковъ

 

колоніп

 

Хортицъ

 

2о

 

руб.

 

сер.,

 

въ

признавіе

 

его

 

стараній.

 

Въ

 

заклгочеиіи

 

должпо

 

упомянуть,

что

 

въ

 

1849

 

году,

 

сдѣланъ

 

немаловажный

 

шагъ

 

къ

 

рас-

пространенно

 

шелководства

 

въ

 

новороссійскпхъ

 

военныхъ

поселеніяхъ,

 

а

 

имепно

 

приготовлено

 

въ

 

каждомъ

 

округѣ

по

 

5десятинъ

 

для

 

насажденія

 

весною

 

сего

 

года

 

тутовыхъ

деревъ,

 

коихъ

 

отпущено

 

туда,

 

пнспекціею

 

сельская

 

хо-

зяйства,

 

35,000

 

штукъ

 

изъ

 

симферопольской

 

плантаціи.

 

Въ
pendant

 

къ

 

этому

 

статья:

 

О

 

состояніи

 

шелководства

 

възакав-

казскомъ

 

краѣ.

 

Тамъ

 

порода

 

шелковпчныхъ

 

червей,

 

разво-

димая

 

преимущественно

 

у

 

туземцев!.,

 

есть

 

сирійская
пли

 

татарская.

 

Общесюо

 

шелководства

 

разводить,

 

въ

свопхъ

 

садахъ

 

и

 

у

 

подвѣдомственпыхъ

 

ему

 

речбаръ

 

,

китайскпхъ

 

и

 

италіянскпхъ

 

червей.

 

Татарская

 

порода

червей

 

даетъ

 

шелкт.

 

безцнѣтпый

 

и

 

бсзсильпыУ,

 

который

туземцами

 

сматывается

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

въ

 

12

 

коконовъ,

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

послѣднія

 

двѣ

 

породы

 

даютъ

 

шелкт.

съ

 

ослвпительнымъ

 

бле-комъ,

 

и

 

будучи

 

смотань

 

въ

 

5

 

и

6

 

кокоповъ,

 

гораздо

 

крѣпче

 

татарскаго.

 

Причина

 

без-

сильности

 

шелка

 

отъ

 

татарскихъ

 

червей,

 

заключается

отчасти

 

въ

 

дурномъ

 

уходѣ

 

за

 

червями,

 

въ

 

неимѣніи

 

хо-

роших!,

 

сараевъ

 

для

 

кормленія

 

ихъ,

 

и

 

въ

 

несоблюденіи
должной

  

чистоты

 

и

 

опрятности

 

при

 

воспитании

    

гаелкок
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внчпыхъ

 

червей,

 

отъ

 

чего

 

не

 

только

 

много

 

червей

 

гіро-
падаетъ,

 

но

 

и

 

уцѣлѣвшіе

 

такъ

 

слабы,

 

что

 

не

 

могутъ

свить

 

доброкачественная

 

во

 

всѣхъ

 

отвошепіяхъ

 

кокона;

-отчасти

 

же

 

невозможность

 

разматывать

 

татарскій

 

шелкъ

менѣе,

 

нежели

 

въ

 

12

 

коконовъ,

 

заключается

 

в

 

въ

 

уст-

ройствѣ

 

употребительныхъ

 

у

 

нихъ

 

мотовалъ

 

огромная

размѣра

 

и

 

въ

 

самомъ

 

способѣ

 

размотки

 

шелка.

 

Поопы-
тамъ,

 

ороизпеденнымъ

 

въ

 

заведеаіяхъ

 

общества

 

шелко-

водства

 

въ

 

Нухѣ,

 

шелкъ

 

отъ

 

тагарскахъ

 

червей,

 

в<>спи-

танныхъ

 

правильно,

 

въ

 

собствепныхъ

 

ихъ

 

занедеиіяхъ,
сматывался

 

на

 

евпропейскпхъ

 

мотовилахъ

 

въ

 

8

 

и

 

7

 

ко-

.коновъ,

 

но

 

послѣднііі

 

уже

 

нѣсколько

 

слабь.

 

Крочѣ

 

боль-
шая

 

блеска

 

и

 

крѣпосги

 

шелка

 

отъ

 

пталіянскихъ

 

и

 

ки-

тайских!,

 

коконовъ,

 

эти

 

двѣ

 

породы

 

имѣютъ

 

еще

 

то

преимущество

 

нередъ

 

татарскою,

 

что

 

онѣ,

 

въ

 

особен-

ности

 

китайская

 

порода

 

червей,

 

выотъ

 

коконы

 

болѣе

цлотные

 

и

 

большая

 

размѣра,

 

нежели

 

послѣдняя

 

порода,

длѣдовательно

 

даютъ

 

и

 

больше

 

шелка.

 

Всѣ

 

яти

 

очевид-

ныя

 

преимущества

 

пталіянскпхъ

 

н

 

китайских!,

 

коконовъ

..не

 

могли

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

произвести

 

то,

 

чтобы

 

эти

 

поро-

ды

 

червей

 

распространились

 

между

 

здешними

 

шелково-

дами,

 

въ

 

той

 

степени

 

какъ

 

это

 

можно

 

было

 

ожидать,

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

главное

 

мѣстное

 

начальство,

 

посто-

янно

 

заботясь

 

объ

 

усонершепствоваміп

 

этой

 

важной

 

отрас-

ли

 

промышленности,

 

распорядилось

 

доставить

 

желающимъ

возможность

 

пріобрѣтать

 

сѣмеиа

 

этихъ

 

породъ,

 

изъ

 

за-

веденій

 

общества,

 

по

 

самымъ

 

уыѣреннымъ

 

цѣнамъ.

 

—

Кроиѣ

 

дурной

 

породы

 

шелковпчныхъ

 

червей,

 

еще

 

одна

 

изъ

главных!,

 

причинъ,

 

что

 

закавказскіе

 

шелкп

 

всегда

 

ниже

цѣнятся

 

въ

 

торговлѣ

 

нежели

 

гпллискіс,

 

несмотря

 

на

 

то,

что

 

первый

 

сортъ

 

шелка

 

закавказская

 

производства

 

,

по

 

отзыву

 

знатоковъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

гораздо

 

высшая

достоппства,

 

нежели

 

гилянскій,

 

заключается

 

въ

 

лурной
размоткѣ

 

шелка

 

и

 

въ

 

чрезиѣрпой

 

длннѣ

 

мотковъ.

Его

 

сіятелъство

 

г.

 

памветппкъ

 

Кавказскій,

 

убѣждеппый

,въ

 

сюль

 

важныхъ

 

препмущестпахъ,

 

которыя

 

имѣетъ

на

 

своей

 

сторонѣ

 

короткомотпыіі

 

шелкъ,

 

озаботился,

 

съ

самаго

 

прибытія

 

своего

 

въ

 

здѣшній

 

край,

 

о

 

введспіп
между

 

шелководами

 

короткихъ

 

моговплъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

,на

 

искорененіе

 

народнаго

 

предразеудка,

 

въ

 

особенности
у

 

азіятцевъ,

 

можно

 

съ

 

успѣхомъ

 

лучше

 

всео

 

дѣйство-

,вать

 

силою

 

убѣждевія

 

,

 

то

 

его

 

сіяіельство

 

преж-

де

    

всего

    

приказалъ

    

выписать

    

улучшенвыя

  

мотовила
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•возможно

 

упрощеннаго

 

устройства.

   

Изъ

    

извѣстньтхъ

 

"й
употребптельныхъ

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

въ

 

Европѣ

    

мотовилъ,

выборъ

 

палъ

 

на

 

мотовила

 

Робине,

 

по

 

образцу

 

коихъ

 

за-

готовлено

 

было

 

значительное

 

количество

  

яхъ;

 

они

 

час-

•тію

 

розданы

 

нѣкоторымъ

 

лицам

 

ь,

  

занимающимся

    

шел-

ково

 

іствомъ

 

въ

 

болѣе

  

обширныхъ

    

разм'Ьрахъ,

    

частио

разосланы

 

по

    

тѣмъ

 

мѣстамь

 

края,

 

гд-Ь

 

эта

   

промышле-

ность

 

преимущественно

 

развита,

  

для

 

образца,

    

съ

   

ира-

вомъ

 

дозволять

 

всякому

 

желающему

 

испытывать

 

машину

на

 

дълѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

такт,

 

какъ

 

размоткою

    

шелка

   

не

занимаются

    

сами

   

производители

  

оиаго,

    

а

    

особенный
клаесъ

 

людей,

 

съ

 

платою

 

за

 

работу

 

шелкомъ

  

же

 

(*),

 

то

въ

 

видахъ

 

увеличепія

 

числа

 

людей,

 

свѣдущихь

 

въ

 

раз-

мрткѣ

 

шелка

 

по

 

европейскому

 

способу,

 

сдѣлано

 

княземъ

■намі;стникомъ

    

распоряженіе

   

о

 

пупнятіи

 

въ

 

царь-абад-
скую

 

практическую

 

щ>олу

  

шелководства,

   

иа

    

казенный
счетъ,

 

кромѣ

 

воспитанннковъ

 

пгь

 

казенныхъ

 

крестьянъ

•и

 

речбаръ,

 

обучающихся

 

здѣсь

 

всѣмъ

 

правилами

 

раціо-
•нальнаго

 

шелководства,

 

еще

 

ежегодно

  

отъ

 

5

    

ло

 

Ю

 

че-

ловѣкъ

 

шелкомотальщиковъ

 

изъ

  

всѣхъ

   

сословій

 

людей,
занимающихся

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

для

 

обученія

   

ихъ

   

,enpo-

пейі

 

кому

 

способу

 

размотки

 

гаелка,

  

и

 

каждому

   

тазовому

мотальщицу,

 

по

 

окончавіп

 

обученія,

 

дается

 

въ

 

видѣ

 

да-

ра

  

шелкомотальная

 

машина

 

улучшепнаго

 

устройства,

 

со

•всѣми

 

потребными

 

кі.

 

ней

 

аппаратами.

 

Сверхъ

 

того

 

наз-

начены

 

прсміп

 

отъ

 

50

 

до

 

100

 

руб.

 

тѣмъ

 

изъ

  

шелкомо-

талыціпювь,

 

которые

 

размотаютъ

    

наибольшее

    

количе-

ство

 

шелка

 

по

 

европейскому

  

способу

 

и

   

сдѣлаио

  

распо-

ряженіе

 

о

 

пріемѣ

   

податнаго

  

шелка

 

въ

 

короткихъ

   

мот-

кахъ

 

въ

 

мгньшемъ

 

протпвъ

   

положения

    

кчличествѣ,

 

въ

той

 

пропорціи.

 

въ

 

коей

 

возвышается

 

ценность

 

на

 

тако-

вой

 

шелігь.

 

Что

 

такія

 

благолѣтельныя

 

мѣры

 

должны

 

бьіг
ли

 

имѣть

 

вліяніе

 

на

 

улучгпеніе

 

этой

 

иромышлености

 

въ

кра^в,

 

очевидно,

 

и

 

дѣйгтвительно

  

послѣдствія

    

ихъ

 

уже

теперь

 

видны,

 

и

 

если

 

еще

 

не

   

вполнѣ

  

достигнута

 

пред-

положенная

 

правительствомъ

 

цѣль,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

положено

 

главное

 

ооновапіе

 

къ

 

тому;

 

чпелно

 

шоталыци-

ковъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

евроиейскимъ

 

способомъ

  

размотки

шелка,

 

съ

 

каждым

 

ь

 

годомъ

  

увеличивается;

  

распростра-

няются,

 

въ

 

особенности

   

у

    

помѣщиковъ,

    

улучщенныя

(*)

 

3,а

 

размотку

 

батяапз

 

шелка

 

(24'/ 2

 

фунт„)

 

мотал ьшикъ

    

п.олу-

чаетъ

 

S

 

стилей

  

(2 1 /,

 

Фунт.),

   

сверхъ

 

того

 

пишу

 

и

   

рабочихі
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мотовила

 

в

 

постепенно

 

вводятся

 

европейскій

 

способъ
размотки

 

шелка

 

(*),

 

словомъ

 

не

 

подлежитъ

 

никакому

сомнѣнію,

 

что

 

въ

 

этой

 

промышлености

 

за

 

кавказомъ

 

въ

короткое

 

время

 

нроизойдетъ

 

общій

 

переворотъ.

 

—

 

От-
пет»

 

о

 

ходіъ

 

хозяйства

 

въ

 

селѣ

 

Нагорпомъ

 

ярославской
губерніи

 

и

 

уіьзда,

 

за

 

1849

 

годь,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

кѣ-

которыхь

 

заміъчанін

 

и

 

наблюдение,

 

относящихся

 

до

 

зем-

•

 

ледѣлія — написанъ

 

членомъ

 

ярославі

 

каго

 

общества

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

г.

 

Костылевымъ,

 

который,

 

между

 

нро-

чимъ,

 

сильно

 

нападаешь

 

на

 

косу

 

и

 

защищаешь

 

серп*

исключительно,

 

но

 

съ

 

іѣмъ

 

вмѣстѣ

 

сообщаетъ

 

нѣкото-

рыя

 

дѣлыіыя

 

свои

 

замѣтки.

 

Напри мѣръ,

 

овъ

 

говорнтъ,

что

 

каждому

 

наблюдательному

 

хозяину

 

известно

 

и

 

даже

знакомо,

 

что

 

вліаніе

 

атмосферы

 

неоднообразно

 

дѣйству-

етъ

 

на

 

разлнчныя

 

растенія.

 

Отъ

 

<>тою

 

единственно,

 

по

замичанію

 

здѣшняго

 

хозяйства,

 

происходитъ

 

пли

 

отлич-

ный

 

урожай

 

извѣстпаго

 

посѣва

 

или

 

на

 

оборотъ.

 

Такъ

 

иа-

примѣръ:

 

одинъ

 

годъ

 

родится

 

изобильно

 

рожь,

 

другой
ячмень,

 

овесъ

 

или

 

пшеница,

 

третій

 

стручковыя

 

растенія
и

 

такъ

 

далѣе.

 

Но

 

рѣдко

 

а

 

почти

 

никогда

 

не

 

случается —

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

описывасмомъ

 

хозяйств - !;

 

въ.

 

про-

долженіе

 

20

 

лѣтъ,

 

чтобы

 

все

 

посіянвое

 

въ

 

поляхъ

 

рав-

но

 

изобильно

 

приносило

 

урожай.

 

Тоже

 

самое

 

можно

 

от-

нести

 

къ

 

садамъ

 

в

 

огородамъ.

 

Но

 

этому

 

старое

 

повѣрье

 

—

«бросай

 

въ

 

поле

 

всякаго

 

жита

 

по

 

лопатѣ,

 

не

 

будешь

 

въ

вакладѣ»,

 

справедливо.

 

Въ

 

неблагоприятные

 

годы

 

для

какого

 

либо

 

растенія

 

тщетны

 

всѣ

 

труды

 

и

 

издержки

 

хо-

зяина.

 

Неоспоримо,

 

что

 

усилепное

 

удобрепіе

 

и

 

воздѣлка

земли

 

составляютъ

 

могучее

 

средство

 

протпвъ

 

неблаго-
пріятнаго

 

вліянія

 

атмосферы:

 

но

 

вздержки

 

и

 

труды,

 

упо-

требленные

 

для

 

болѣе

 

падежной

 

борьбы

 

растеній

 

съ

 

при-

родою,

 

не

 

вознаградятся

 

слабымъ

 

превосходствомъ

 

уро-

жая.

 

Чтобы

 

довести

 

здѣшнія

 

поля

 

до

 

возможно

 

высше-

го

 

плодородія,

 

ржи

 

до

 

самъ

 

10,

 

а

 

яроваго

 

до

 

самъ

 

6,
по

 

10-ти-лѣтней

 

сложности,

 

—

 

болѣе

 

при

 

нынѣшнихъ

неблагопріятныхъ

 

вліяніяхъ

 

атмосФерныхъ

 

и

 

ожидать

нельзя,

 

—

 

нужно,

 

при

 

такомъ

 

хозяйстве,

 

содержать

 

ско-

та

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

7

 

головъ

 

взрослыхъ

 

коровъ

 

или

быковъ

 

на

 

десятину.

 

А

 

такого

 

числа

 

животныхъ

 

пред-

іюлагаемымъ

 

урожаемъ

 

прокормить

   

нѣтъ

   

возможности.

(*)

 

Напримѣръ,

 

у

 

вухипскаго

 

пояѣшпка

 

Пзмаилъ

 

Бека

 

Кутка-
жяискаго,

 

тнФлнсекаго

 

помѣщпка

 

Сулхавоіа

 

н

 

телааскяго

 

поѵѣ-

пія*я

 

кияэя

 

Гургенвдзе.
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Такое

 

число

 

скота,

 

и

 

еще

 

болѣе,

 

могутъ

 

только

   

содер-

жать

 

хозяйства

 

подгородныя,

 

пли

 

того

  

лучше

 

смежный

съ

 

винокуренными

 

заводами,

   

съ

 

которыхъ

   

пользуются

за

 

безцѣнокъ

 

цѣпного

 

для

 

земледѣлія

   

бардою.

    

Дивное
пресгаи.іяетъ

 

разнообразіе

 

выгодъ

 

земледѣльчсская

 

про-

мышленость

 

по

 

всѣмъ

 

мѣстпостямъ!

  

І5отъ

 

для

   

этого-то

в

 

было

 

бы

 

равно

 

полезно,

 

статистически

 

оппсавъ

 

каж-

дое

 

хозяйство,

 

определить

 

тѣмъ

 

его

 

достоинство

 

и

 

цен-

ность

    

для

 

того,

    

чтобы

    

сами

    

владѣльцы

   

знали

 

чего

могутъ

 

ожидать

   

в

    

требовать

    

отъ

  

сноихъ

 

пмѣній.

 

—

Далѣе

 

онъ

 

сообщаетъ

 

слѣдующее

 

«Урочное

 

свое

 

положе-

женіе.»

 

Вотъ

 

уроки

 

на

 

домашнія

 

и

 

полевыя

 

работы:

 

взо-

рать

 

десятипу

 

казенной

 

мѣры

 

въ

 

день:

    

въ

   

осеннюю

   

в

весенною

 

пашню

 

3

 

косули,

 

просошнть

 

тоже

 

3

 

сохи,

  

за-

боронить

 

2

 

бороны,

 

засѣять

 

отъ

 

4

 

до

 

5 — 1

 

сѣвецъ,

 

сжать

ржп

 

в

 

яроваго

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

серповъ,

   

скосить

 

горохъ,

рожь

 

и

 

яровое

 

3

 

косы,

    

связать

   

въ

 

снопы

 

б

 

вязадыц.,

сгрести

 

въ

 

копны

 

4

 

грабли,

 

въ

 

молотьбѣ

 

на

 

500

 

сиоповъ

4

 

молот.

 

Съ

 

провѣйкою

 

на

 

вѣтрѣ,

    

съ

   

посадкою

 

вновь

сноповъ

 

въ

 

ригѣ,

 

къ

 

слѣдующему

 

дню

   

и

   

съ

    

уборкою
мякины

 

п

 

соломы

 

въ

 

сараи.

    

Измять

   

льна

 

сушенаго

 

1
ясевщ.

 

20—30

 

Фунт.,

 

отрепать

 

мятаго

 

тоже,

 

очесать

 

то-

же,

 

опрясть

 

въ

 

3

 

дни

 

1

 

женщ.

 

1

 

тальк.,

    

тониною

    

въ

11—13

 

сотъ,

 

вѣсомъ

 

yt

 

Фунт.

 

Скосить

 

травы

 

на

 

чистыхъ

и

 

ровныхъ

 

покосахъ

 

1

  

каз.

 

дес.

 

3

 

косы.

 

Нарубить

 

дровъ

2'Д' сажени

 

и

 

вывозить

 

въ

 

усадьбу

 

чрезъ

 

8

 

вер.

 

3

 

лош.

Спрясть

 

шерсти

 

для

 

простыхъ

  

суконъ

 

1

 

ф.

   

въ

 

3

 

дн.

 

1
пряха. — Интересно

 

бы

 

знать

 

какой

 

распорядокъ

 

въ

 

от-

ыошевіи

 

работъ

 

введепъ

 

въ

 

дргихъ

  

хозяйствахъ?

 

—

 

По
показанію

 

сосѣдственнаго

 

крестьянина

 

г.

 

Валмасова, Ива-
на

 

Ѳедорова,

   

при

 

необыкновенно

 

рачительной

 

в

 

усерд-

ной

 

работѣ,

   

онъ

 

съ

 

семейстиомъ

 

его,

   

взъ

 

5

 

душъ

 

со-

стоящимъ:

 

онъ

 

55,

 

жена

 

его

 

57,

 

сынъ

 

первой

 

25,

   

дру-

гой

 

9

 

и

 

дочь

 

24

 

лѣтъ: — Высѣваетъ:

 

ржи

 

7%

 

четв.,

 

ов-

са

 

8

 

четв.,

 

лчмена

 

2

 

четв.,

 

льна

 

1'/*

 

четв.,

 

гороха

 

1,

 

в

рѣпы

 

на

 

2

 

заг.

 

—

 

Троеной

 

пашни

 

на

 

3*Л

 

четв.

 

ржи,

 

поді

ячмень

 

всю

 

землю

 

двоптъ.

 

—

 

Для

 

половпннаго

 

сѣва

 

031-

ми

 

нанимаетъ

 

землю

 

на

 

27*

 

версты

 

оіъ

 

усадьбы. —

 

Н»ио-
лачпваетъ:

 

ржи

 

37,

 

овса

 

'28,

 

ячменя

 

до

 

14,

 

сѣменн

 

льая-

наго

 

4

 

четв.,

 

льна

 

отрепанаго

 

50

 

пуд.,

   

гороха

 

1

 

чегв.,

сѣна

 

накашиваетъ

 

до

 

1600

 

пуд.

    

Для

 

укоса

   

нанимать

травы

 

на

 

100

 

руб.

 

асе— -Иродалът

 

ржи

 

150

 

пуд.

 

на

 

212
руб.,

 

овса

 

15

 

иуд.

 

яа

 

97у,

 

руб.,

 

льна

 

на

 

325

 

р.,

   

;ѣна
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на

 

120

 

р.,

 

сдѣлалъ

 

боронъ

 

на

 

100

 

р.,

   

мелочныхъ

  

про-

взведеній

 

хозяйства

 

на

 

30

 

руб.

 

А

 

всего

 

на

 

884

 

руб.

 

50
коп.

 

асе.— Габоты:

 

взорать

 

до

 

1 !/<

 

каз.-дес.

 

земли

 

2

 

работн-.
в

 

2

 

лошади

 

успѣваютъ

 

безъ

 

отягощснія

 

въ

 

одішъ

 

день,

забороновать

 

2

 

лош.

   

и

  

1

  

работн.

   

въ

 

2

 

дня.,

  

посѣлті»,

зяпахать

 

и

 

забороновать

 

2

 

работн.

 

Злош.

 

1

 

день.,

 

сжать-

десятину

 

ржи

 

идп

 

яровато

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

жепщ.

 

1

 

день,

 

об-
молотить

 

1,150

 

своп,

 

и

 

провѣять

 

зерно

 

5

 

чел.

 

его

 

семей-
ства

 

1

 

день,

 

околотпть

 

льна

 

150

 

грудъ

 

2

 

работн.

 

и

 

маль-

чикъ

 

1-

 

день,

 

пзмять

 

3

 

кврб.

 

вѣсомъ

 

отъ

 

30

 

до

 

1

 

п.

 

6

 

ф.

 

1
раб.

 

1

 

день,

 

отрепать

 

1'/»

 

кирб.

 

льиа

 

1

 

работн.

 

1

 

дены.-»-*

Такова

 

работа,

    

побуждаемая

    

усердіемъ

 

и

 

видомъ

 

Соб-
ственныхъ

 

выгодъ!

 

Въ

 

справедливости

 

показанііі

   

озна-

чениаго

 

хозяина

 

сдвлано

 

удостовѣрсніе

 

и

 

потому

 

отлич-

ные

 

труды

 

его

 

доведены

 

до

 

свѣдѣиія

  

ярославскаго

   

об-~
щества

 

сельскаго

 

хозяйства.

    

Чтобы

  

показать

 

цѣппость

земледѣльческихъ

 

работъ,

 

производимыхъ

 

наемными

 

си-

лами,

 

г.

 

Костылевъ

 

собралъ

 

вѣрныя

 

свѣдѣнія

 

отъ

 

одного

сосѣдственнаго

 

хозяина,

 

нанпмающаго

 

польпыхъ

 

работни-
ков!.;

 

ценность

 

слѣдующая:

 

За

 

посѣвъ

 

5

 

четвертей

 

озимой
ржи

 

высѣваемой

  

на

 

2

 

десятпняхъ,

   

съ

    

вывозкою

   

подъ

посѣвъ

 

позема,

 

со

 

взоркою

 

земли

 

одного

 

раза,

 

орапьбою,
запашкою

 

и

 

за

 

посѣвь

 

2

 

четв.

 

яроваго

 

ячменя,

    

1

 

чет-

верика

 

гороха

 

п

 

2

 

четверик,

 

льнлнаго

   

сѣменп,

 

—

 

также-

свозить

 

съполя,

 

укласть

 

въ

 

стогп

 

и

 

обмолотить

 

съ

 

убор-
кою,

 

кромѣ

 

жнитва,

 

ассиін.

 

50

 

р.

 

За

 

жиптво

 

ио

 

7

 

р.

 

за

десятпну,

 

что

 

составпіъ

 

на

 

3

 

десятины

 

озими

 

и

 

ярова-

го

 

21

 

р.,

 

вытеребить

 

ленъ

 

и

 

скосить

 

горохъ

 

7,

   

свозить

ленъ,

 

околотпть

 

сѣмена,

 

разостлать

 

па

 

стлища,

 

убрать,
высушить

 

и

 

отрепаіъ

 

22,

 

всего

 

100

 

руб.

 

—

 

Доходъ,

 

за

всключеніемъ

    

сѣмяиъ:

    

ржи

 

12

 

четв.

 

по

 

10

 

р.

 

120

 

р.,

ячменя

 

6'А

 

четв.

 

по

 

7

 

р.

 

45

 

р.

 

50

 

к.,

 

гороха

 

6

 

четв.

   

по

2

 

р.

 

12

 

р.,

 

сѣмя

 

2

 

четв.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

5

 

р.,

 

льна

 

бпуі.

 

5

 

р.

30

 

р.

 

Всего

 

202

 

руб.

 

50

 

кои. —

 

А

 

за

 

псключевіемъ

 

уио-

требленныхъ

 

на

 

рабочія

   

силы,

    

остается

   

въ

   

чпетомъ

Діходѣ

 

102— 50.

    

Сѣпа

 

луговаго

 

на

 

берегу

 

рѣчки

 

нако-

шіцо

 

имъ

 

за

 

47

 

р.

 

и

 

убрано

 

въ

 

сарай

 

до

 

800

 

пуд,,

 

что

составить

 

на

 

каждый

 

пудъ

 

до

 

6

 

к.

 

По

 

показание

 

тогожъ

 

хо-

зяиіа:

 

хорошая

 

жница

 

можстъ

 

выжать

 

ржи

 

до

 

1

 

дес.

 

казі

въ

 

Здни. —

 

Все

 

это

 

прекрасно,

 

но

 

на

 

стр.

 

90

 

пасъ

 

поразило

свѣдвніе,

 

сообщаемое

 

означеннымъ

 

гч

 

членомъ

 

ярослав-

скагс

 

общества-

 

Ко'стылевымъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

полезно

 

скотъ-

кормітъ

 

дубовою

 

корою,

    

извѣстііою

    

подъ

    

названіемъ

\
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корья

 

на

 

кожевенныхъ

 

заводахъ.

 

Это

 

свѣдѣніе

 

удивило

не

 

насъ

 

однихъ,

 

а

 

многихъ

 

свѣдущихъ

 

опытныхъ

 

хо-

зяев!. ,

 

съ

 

которыми

 

мы

 

объ

 

этоиъ

 

пмѣли

 

случай

 

гово-

рить.

 

Они

 

вообще

 

не

 

совѣтуютъ

 

этого

 

дѣлать

 

съ

 

сколь-

ко

 

нибудь

 

норядочпымъ

 

скотомъ.

3)

   

Журналу

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣще-

нія.

 

(Май).
4)

  

Журналъ Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

(Іювь) .

5)

   

Журналъ

  

Коннозаводства

 

и

 

охоты

  

(Апрѣль).

6)

   

Журналъ

 

Селъск.

  

Хоз.

 

и

 

Овцеводства

 

[JW

 

6).
7)

   

Земледѣлъческая

 

газета

 

[J\fJW

 

41

 

—

 

50).
8)

   

Посредник.

  

{JWJW

 

21,

 

22,

 

23,

 

24,

 

25).
9)

   

Кавказъ.

  

{JWJW

 

41

 

и

 

42).
10)

   

Губернскгя

 

вѣдомости:

 

Костромскихъ

 

{JW

 

27);
Нижегородскихъ

 

(JWJW

 

26,

 

27

 

и

 

31);

 

Черниговскихъ
(JW

 

23);

 

Калужскихъ

 

[JW

 

22).
Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ

 

есть

 

обиль-
ная

 

пища

 

для

 

извлеченія

 

въ

 

нашъ

 

ежемесячный

 

библіо-
граФическій

 

отчетъ,

 

но

 

на

 

этотъ

 

разъ ,

 

за

 

неимѣніемъ

мѣста,

 

мы

 

удовольствуемся

 

только

 

тѣмъ

 

,

 

что

 

поимену-

емъ

 

тѣ

 

статьи

 

,

 

которыя

 

въ

 

будущемъ

 

нашемъ

 

JV?

 

8
надѣемся

 

разсказать

 

читателямъ

 

нашимъ

 

подробнѣе.

 

Вотъ
онѣ:

 

Сельскохозяйственны

 

я

 

учебная

 

заведенгя

 

въ

 

Герма-
ніи,

 

статья

 

извлеченная

 

членомъ

 

нашего

 

Общества

 

В.
М.

 

Михайловымъ "

 

изъ

 

разныхъ

 

иностранныхъ

 

исто-

чниковъ.

 

Это

 

окончаніе

 

того ,

 

что

 

уже

 

мы

 

сообщи-
ли

 

въ

 

6

 

J\f.

 

Здѣсь

 

въ

 

особенности

 

любопытно

 

опи-

саніе

 

Меілина

 

беземертнаго

 

Теэра.

 

—

 

Симбирскіе

 

чува-

ши,

 

г-на

 

Лебедева

 

,

 

интересная

 

и

 

завлекательная

 

этно-

графическая

 

статья.

 

—

 

Скотоводство

 

Новороссійскаю
края

 

г.

 

Скальковскаго

 

,

 

статья

 

избытычеству'ющая

 

лю-

бопытными

 

и

 

важными

 

Фактами.

 

— 'Рыбная

 

ловля

 

на

озерѣ

 

Ильменгь,

 

статья

 

небольшая,

 

но

 

могущая

 

украсить

всякій

 

иностранный

 

ученѣйшій

 

журналъ.

 

—

 

Этіолоіія
болѣзней

 

лошадей

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

уже

 

мы

 

на

 

дѣ-

лѣ

 

показывали

 

въ

 

5

 

и

 

6

 

JWJW

 

«Трудовъ»

 

много

 

очень

полезныхъ

 

наставленій

 

въ

 

ветеринарномъ

 

отношеніи.
Охота

 

въ

 

Сибири ,

 

статья

 

г.

 

Великосельцова

 

,

 

несколь-

ко

 

многорѣчивая,

 

но

 

увлекательная. — Средство

 

отучать

лошадей

 

лягаться,

 

статья

 

Я.

 

И.

 

Іонсона,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію

 

заслуживаетъ

 

быть

 

теперь

 

же

 

сообщенною

 

нашимъ

читателямъ.

 

Г-нъ

 

Іонсонъ

 

разсказываетъ,

 

что

 

одинъ

германскій

 

агрономъ

 

имѣлъ

 

кобылу,

 

у

 

которой

 

была

 

столь

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                       

5
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сильная

 

привычка

 

лягаться,

 

что

 

лошадь

 

эта

 

пе

 

разъ

 

раз-

бивала

 

въ

 

дребезги

 

двери

 

конюшни;

 

наконецъ

 

у

 

пес

 

на-

чали

 

даже

 

пухнуть

 

ноги.

 

Чтобъ

 

отучить

 

животное

 

отъ

 

это-

го,

 

придумано

 

было

 

слѣдующее

 

средство

 

:

 

хозяинъ

 

ве-

лѣлъ

 

повѣсить,

 

въ

 

впдѣ

 

каче.ш,

 

мѣшокъ,

 

набитый

 

сѣ-

номъ,

 

отстоящій

 

на

 

одинъ

 

шагъ

 

отъ

 

заднихъ

 

ногъ

 

ло-

шади,

 

—

 

она,

 

полагая,

 

что

 

осталась

 

одна

 

въ

 

конюшнѣ,

тотчасъ

 

начала

 

бить

 

ногами

 

въ

 

мвшокъ,

 

который ,

 

отъ

удара

 

уходя

 

назадъ,

 

сталъ

 

качаться,

 

и

 

при

 

этомъ

 

двп-

женіи

 

ударялъ

 

въ

 

лошадь

 

въ

 

то

 

самое

 

мгновеніе,

 

когда

она

 

собиралась

 

снова

 

лягнуть

 

въ

 

него.

 

Отъ

 

этого

 

не-

ожиданная

 

прпкосновенія

 

лошадь

 

сильно

 

вздрагивала,

и

 

начинала

 

прислушиваться,

 

какъ

 

бы

 

ожидая

 

не

 

воспо-

слѣдуетъ

 

ли

 

опять

 

ударъ

 

мѣшка

 

,

 

а

 

какъ

 

его

 

не

 

было,
то

 

оНа

 

лягнула,

 

но

 

съ

 

большею

 

силою

 

и

 

яростію.

 

Ударъ
мѣшка

 

въ

 

нее

 

повторился

 

,

 

лошадь

 

снова

 

вздрогнула,

нотомъ

 

прислушивалась

 

и

 

,

 

наконецъ

 

,

 

опять

 

рѣшилась

лягнуть,

 

но

 

уже

 

не

 

такъ

 

сильно

 

п

 

какъ

 

бы

 

обдуманнѣе,

почти

 

только

 

прикасаясь

 

і.ъ

 

мѣшку,

 

который

 

снова

 

ухо-

дплъ

 

назадъ

 

хотя

 

и

 

съ

 

меньшею

 

силою

 

,

 

по

 

при

 

воз-

вращеніи

 

своемъ

 

все-таки

 

прикасался

 

къ

 

лошади,

 

одна-

ко

 

гораздо

 

легче.

 

Но

 

и

 

это

 

прикосновеніе,

 

казалось,

 

бы-
ло

 

для

 

нея

 

столь

 

же

 

неожиданно

 

,

 

какъ

 

п

 

непріятно.
Кончилось

 

тѣмъ,

 

что,

 

въ

 

короткое

 

время,

 

кобыла

 

была
отучена

 

отъ

 

этой

 

привычки,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

никогда

 

не

лягается,

 

опухоли

 

ногъ

 

исчезли,

 

иона

 

нынѣ пользуется

самымъ

 

лучшпмъ

 

состояніемъ

 

здоровья.

 

—

 

Наблюденія
надъ

 

развитіемъ

 

дикорастущгіхъ,

 

растеній

 

московской

 

гу-

бернги,

 

г.

 

Анненкова;

 

Сравнительный

 

выгоды

 

шестиполь-

наго

 

сгьвооборота

 

съ

 

трехпольными,

 

г.

 

Савина;

 

О

 

дикорас-
тущего

 

коноплѣ,

 

г.

 

Юрасова;

 

06s

 

овцеводствтъ,

 

граФа

 

Я.
О.

 

Ламберта

 

,

 

—

 

все

 

такія

 

статьи,

 

ознакомленіе

 

съ

 

ко-

торыми

 

необходимо

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

копхъ

 

весьма

 

по-

лезны.

 

—

 

Какимъ

 

образомъ

 

можно

 

привести,

 

посредст-
вомъ

 

раэумнаго

 

хозяйства,

 

совершенно

 

разстроенпое

 

имѣ-

нге

 

въ

 

г^вѣтущее

 

состояние,

 

соч.

 

г.

 

Глоке,

 

статья

 

41

 

JW
«Земледѣльческой

 

Газеты»

 

весьма

 

назидательная.

 

—

 

Пргі-
готовленге

 

стеариновыхъ

 

свѣчь

 

очень

 

дѣльное

 

и

 

сжатое

наставление.— Опыты

 

надъ

 

воздушною

 

маслобойкою

 

Нгщца,
очень

 

любопытная

 

статейка.

 

—

 

Описанге

 

міьсторооюденгй
мгінераловъ

 

,

 

открытыхъ

 

въ

 

закавказскомъ

 

крап,

 

съ

 

47

 

99
по

 

4848

 

го.дъ,

 

статья

 

преисполненная

 

важныхъ

 

фэктовъ

для

 

исторіи

 

нашего

 

горнаго

 

дѣла,

 

служитъ

 

однимъ

 

изъ

многочисленныхъ

 

украшеній

 

газеты

 

«Кавказъ.» — О

 

поль-
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згъ

 

воздгълыванія

 

у

 

насз

 

ярицы,

 

статья

 

г-на

 

Сахарова,

 

по-

мѣщенная

 

въ

 

ппжегородскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

также

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

терпитъ

 

отлагательства

 

и

 

потому

 

мы

здѣсь

 

ее

 

сообщаема,

 

вполнѣ.

 

Вотъ

 

она:

 

«Яровая

 

рожь,

или

 

ярица

 

есть

 

одно

 

изъ

 

нолезнѣйшнхъ

 

въ

 

нашей

 

сто-

ронѣ

 

растеній.

 

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

среднихъ

 

губерній,

 

на-

ша

 

нижегородская

 

едвалп

 

не

 

меньше

 

всѣхъ

 

можетъ

 

по-

хвалиться

 

чвеломъ

 

земледѣльцевъ,

 

занимающихся

 

раз-

веденіемъ

 

этого

 

колосоваго

 

хлѣба,

 

наіідется

 

ли.

 

незнаю,

п

 

десять

 

помѣщпчыіхъ

 

селъ,

 

откуда

 

можно

 

было

 

бы
купить

 

сѣмяпъ

 

ярицы

 

на

 

случай

 

обеѣмсненія

 

нолей,

 

пли

для

 

домашняго

 

потребленія

 

въ

 

вид!;

 

питателыіаго

 

pye-

скаго

 

коФе.

 

Нѣтъ

 

обычая

 

сѣять*

 

ярицу,

 

—

 

нѣтъ

 

и

 

рѣ-

гапмостн

 

у

 

крестьянина

 

приняться

 

за

 

дѣло.

 

Здѣсь

 

мы

намѣрены

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ.

 

о

 

случаяхъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

разведеніе

 

ярицы

 

можетъ

 

принести

 

хозяйству
особенную

 

пользу,

 

о

 

средствахъ

 

къ

 

раснространенію

 

ея

разведенія.

 

Безеиорно,

 

что

 

ржаная

 

мука

 

есть

 

существен-

но

 

важныіі

 

іі

 

основный

 

продукт!,

 

въ

 

нашемъ

 

земледѣ-

ліи,

 

и

 

потому

 

крестьякіінъ

 

съ

 

особенным'!,

 

безпокой-
ствомъ

 

поджидаетъ

 

п

 

осматриваетъ

 

иервыіі

 

и

 

второй
всходъ

 

озимей.

 

Нынѣ

 

очень

 

рѣдки

 

богатые

 

благотвори-
тели

 

—

 

сосѣдп,

 

у

 

которыхч.

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

изъ

 

нолныхъ

анбаровъ

 

отсыпать

 

заимообразно

 

на

 

свою

 

долю

 

годовую

пропорцию

 

ржи.

 

А

 

если

 

нѣтъ

 

хлѣба

 

въ

 

собственномъ

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

и

 

нужда

 

заставитъ

 

покупать

 

его

на

 

деньги

 

:

 

то

 

непзбѣжао

 

разстройство

 

хозяйства

 

въ

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи,

 

—

 

приходится

 

лпбо

 

про-

давать

 

скотину,

 

либо

 

не

 

платить

 

оброку,

 

лпбо

 

отправ-

ляться

 

на

 

изнурительный

 

и

 

ис

 

надежный

 

промыслъ

 

бур-

лачества.

 

Между

 

прочими

 

причинами,

 

производящими

столь

 

бедственный

 

неурожай

 

озимой

 

ржи,

 

бываетъ

слишкомъ

 

дурная

 

осенняя

 

погода:

 

сильные

 

продолжи-

тельные

 

дожди,

 

либо

 

раниіе

 

морозы

 

не

 

рѣдко,

 

при

 

са-

мом!,

 

посѣвѣ

 

посе.іяюті.

 

въ

 

хозяшіѣ

 

сомнѣніе

 

ua

 

счетъ

успѣха

 

жатвы.

 

А

 

у

 

насъ

 

около

 

Нпжплго,

 

крестьяне,

 

вѣ-

роятио,

 

по

 

прнчипѣ

 

поздно

 

оканчивающейся

 

ярмарки,

обыкновенно

 

приступают!,

 

къ

 

посѣву

 

уже

 

въ

 

половпнѣ

сентября.

 

Это

 

обстоятельство,

 

можетъ

 

быть,

 

отчасти

 

за-

висит!,

 

еще

 

отъ

 

самих!,

 

землсдѣльцевъ,

 

отъ

 

пеблагора-

зумнаго

 

ихъ

 

расгюряженія

 

временем!,

 

работы.

 

Но

 

самое

падежное

 

средство

 

избавиться

 

отъ

 

бѣдностп

 

будущаго

 

лѣ-

та— не

 

засѣватЬ

 

понапрасну

 

озимью,

 

а

 

купить

 

къ

 

веснѣ

сѣмянъ

 

ярицы,

  

и

 

высѣять

 

ихъ

 

несколько

 

раньше

 

другихъ
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яровыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Если

 

жатва

 

обиліемъ

 

не

 

будетъ

 

рав-

няться

 

хорошей

 

озимой

 

,

 

то

 

все

 

таки

 

лучше

 

снять

 

не

слишкомъ

 

много

 

хлѣба,

 

чѣмъ

 

ничего

 

не

 

имѣть.

 

Впрочемъ
не

 

одинъ

 

посѣвъ

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

 

урожай

 

озимой

 

ржи.

Если

 

за

 

благопріятной

 

осенью

 

вскоре

 

наступитъ

 

суровая

зима

 

съ

 

необыкновенно

 

жестокими

 

морозами,

 

и

 

молодой
ростокъ,

 

не

 

прикрытый

 

толстымъ,

 

надежнымъ

 

покро-

вомъ

 

снѣга,

 

отъ

 

ихъ

 

губительнаго

 

дѣйствія

 

вымерзаетъ

изъ

 

нѣдръ

 

земли:

 

то

 

онъ

 

уже

 

лишился

 

жизненной

 

си-

лы,

 

в

 

самый

 

благотворный

 

лучь

 

солнца

 

весевняго

 

не

воскреситъ

 

его

 

къ

 

новому

 

произрастенію

 

и

 

прпнесенію
плода.

 

—

 

И

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

также

 

какъ

 

и

 

въ

 

первомъ,

горю

 

можетъ

 

пособить

 

обсѣмененіе

 

озимаго

 

поля,

 

по

веснѣ,

 

яровою

 

рожью.

 

Третій

 

случай,

 

гдѣ

 

ярица

 

имѣетъ

примѣненіе,

 

встрѣчается

 

тамъ,

 

где

 

введены

 

въ

 

полевод-

ство

 

корнеплодныя

 

растенія,

 

и

 

где

 

поздняя

 

уборка

 

кар-

тоФеля

 

не

 

даетъ

 

времени

 

произвести

 

посѣвъ

 

озимаго

хлѣба. —Далѣе,

 

когда

 

на

 

озимыхъ

 

поляхъ

 

по

 

веснѣ

 

ока-

зываются

 

пустыя

 

незаросшія

 

мѣста,

 

то

 

онѣпри

 

извѣст-

ныхъ

 

обстоятельствахъ

 

съ

 

выгодою

 

могутъ

 

быть

 

засе-

ваемы

 

ярицей.

 

Наконецъ

 

къ

 

выгодамъ

 

разведенія

 

яри-

цы

 

надобно

 

присовокупить,

 

что

 

она

 

можетъ

 

быть

 

воз-

делываема

 

на

 

самых!,

 

легких!,

 

сухихъ

 

пѳчвахъ,

 

гдѣ

даже

 

овесъ

 

былъ

 

бы

 

ненадеженъ,

 

что

 

зерна

 

ея

 

не

 

усту-

паютъ

 

въ

 

качествѣ

 

своемъ

 

зернамъ

 

ржи

 

озимой,

 

и

 

ко-

личество

 

соломы

 

превышают!»

 

всякую

 

яровую.

 

Изъ

 

ска-

заннаго,

 

кажется,

 

можно

 

убедиться,

 

что

 

распростране-

ніс

 

воздѣлыванія

 

ярицы

 

во

 

многих- !,

 

мѣетахъ

 

нашей

губерніи,

 

преимущественно

 

на

 

почвахъ

 

песчаныхъ,

 

при-

несетъ

 

ощутительную

 

пользу.

 

Къ

 

сожальнію

 

все

 

новинь-

кое

 

не

 

такъ

 

легко

 

заключить

 

въ

 

кругъ

 

трудовъ

 

нашихъ

крестьянъ.

 

Мне

 

случалось

 

неоднократно

 

беседовать

 

съ

ними

 

объ

 

этомъ

 

предмете.

 

Крестьянин!,

 

веритъ,

 

согла-

шается,

 

что

 

сказанное

 

ему

 

справедливо;

 

и

 

обыкновенно
оканчивает!,

 

свою

 

беседу

 

твмъ,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

селе

 

или

деревне

 

никогда

 

такого

 

хлеба

 

не

 

сеяли,

 

что

 

стало

 

быть
и

 

ему

 

отъ

 

другихъ

 

выдаваться

 

непригоже.

 

Да,

 

конечно

однѣ

 

только

 

слова,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

они

 

сильны

 

и

 

удо-

бопонятны,

 

нашему

 

крестьянину

 

не

 

помогутъ.

 

Ему

 

ну-

жны

 

примеры

 

п

 

убвжденія.

 

Средствъ

 

для

 

такихъ

образцовъ,

 

разумеется,

 

более

 

вскхъ

 

у

 

гг.

 

помЬщиковъ:
выписавъ

 

изъ

 

ближайінаго

 

села

 

сБмямъ

 

ярпцы

 

на

 

за-

сѣвъ

 

хотя

 

одной

 

десятины,

 

и

 

найдя

 

совершенный

 

ус-

пехъ

 

въ

 

результате

 

опыта,

 

помещикъ

   

более

 

чемъ

 

кто



другой

 

можетъ

 

побудить

 

своихъ

 

крестьянъ

 

къ

 

подра-

жании.

 

Второстепенную

 

услугу

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

могутъ

оказать

 

лица

 

духовнаго

 

званія,

 

занимающаяся

 

въ

 

селахъ

возде.іывапіемъ

 

собственныхъ

 

полей.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ,

сколько

 

мне

 

известно,

 

не

 

съ

 

охотой

 

отдаютъ

 

крестья-

намъ

 

свои

 

участки

 

въ

 

арендное

 

пользованіе ,

 

и

 

сами

не

 

решаются

 

приняться

 

за

 

землевоздѣлываніе

 

единст-

изъ

 

опасенія

 

понести

 

убытокъ,

 

особенно

 

при

 

земле
венно

 

слишкомъ

 

песчаной.

 

Наконецъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шенііі,

 

равно

 

какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ,

 

—

 

не

 

мало-

важную

 

услугу

 

сельскому

 

хозяйству

 

могутъ

 

приносить

образцовыя

 

Фермы,

 

где

 

хозяйственныя

 

производства

совершаются

 

подъ

 

надзоромъ

 

людей,

 

получивших - !,

 

спс-

ціальное

 

образованіе

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйстве.

 

Да

 

поз-

волено

 

будетъ

 

намъ

 

указать

 

въ

 

подтнержденіе

 

сихъ

 

словъ

на

 

одинъ

 

примѣръ.

 

Въ

 

московской

 

губерніи

 

невдалеке
отъ

 

внФанскаго

 

монастыря

 

преподаватель

 

сельскаго

хозяйства

 

въ

 

тамошней

 

семпнаріи

 

г.

 

Хитровъ

 

взялъ

на

 

коммерческомъ

 

положенів

 

несколько

 

десятинъ

 

пу-

стоши,

 

почитавшейся

 

въ

 

общемъ

 

мньпіп

 

безплодною.
Несмотря

 

на

 

трудность

 

предпринимаего

 

дела,

 

нашлись

доброжелательны

 

я

 

лица,

 

принявшія

 

участіе

 

въ

 

добромъ
делЬ.

 

положившія

 

заимообразно

 

значительные

 

капиталы

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе

 

Фермы,

 

т.

 

е.

 

на

 

необхо-
димыя

 

строенія,

 

на

 

скотъ,

 

земледельческія

 

орудія,

 

се-
мена

 

и

 

наем - !,

 

работников!».

 

Теперь

 

только

 

лишь

 

третій
годъ

 

существованія

 

Фермы

 

и

 

однакожъ

 

она

 

усігБлапрі-
обрвсти

 

себе

 

значительную

 

известность;

 

ревность

 

и

благоразумныя

 

распоряжевія

 

г.

 

Хитрова

 

заслужили

 

лест-

ное

 

одобреніе

 

двухъ

 

главнейшихъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи
обществъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

И

 

действительно

 

нельзя

ие

 

порадоваться

 

его

 

успехамъ,

 

нельзя

 

не

 

благодарить

 

въ

душе

 

те

 

почтенныя

 

лица,

 

которымъ

 

онъ

 

одолженъ

 

на-

'Чаломъ

 

своего

 

дела.

 

Успехи

 

образцоваго

 

заведенія

 

те-

перь

 

же

 

становятся

 

ощутительными.

 

Г.

 

Хитровъ

 

между

прочпмъ

 

поместилъ

 

въ

 

свое

 

полеводство

 

яровую

 

рожь,

и

 

то,

 

что

 

было

 

собрано

 

отъ

 

этого

 

посева,

 

соседніе
крестьяне

 

съ

 

охотою

 

у

 

него

 

взяли

 

на

 

обсемененіе

 

па-

шенъ

 

(*).

 

Въ

 

зак.іюченіе

 

этой

 

статьи

 

скажемъ

 

несколь-
ко

 

словъ

 

о

 

самомъ

 

способе

 

разведенія

 

ярицы.

 

—

 

Это
растеніе,

 

какъ

 

сказано,

 

любитъ

 

почву

 

легкую,

 

тамъ

урожай

 

ея

 

бываетъ

 

до

 

самъ

 

десять,

 

а

 

иногда

 

и

 

более;
на

 

почвахъ

 

же

 

более

 

вязкихъ,

 

мокрыхъ,

 

плотныхъ,

 

на

местахъ

   

низменныхъ,

 

где

   

и

 

самый

 

посевъ

 

пе

 

можетъ
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быть

 

произведешь

 

рано

 

весною,

 

лучше

 

высѣвать

 

овесъ,

или

 

другое

 

какое

 

нибудь

 

растеніе.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

удаетсяі

овесъ

 

по

 

излишней

 

легкости

 

почвы,

 

советуютъ

 

высе-
вать

 

яровую

 

рожь

 

послѣ

 

картофеля;

 

по

 

снятіи

 

послед-
няго

 

земля

 

не

 

требуетъ

 

ни

 

какой

 

предварительной

 

обра-

ботки

 

къ

 

посѣву

 

ярицы,

 

и

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

прямо

произведенъ

 

весною

 

въ

 

раннюю

 

пору

 

подъ

 

борону,

 

или

подъ

 

распашникъ.

 

Раііпііі

 

посѣвъ

 

ярицы

 

вообще

 

необ-

ходимъ

 

потому,

 

что

 

полный

 

растительный

 

процессъ

 

ея

совершается

 

во

 

время

 

болѣе

 

продолжительное,

 

чѣмъ

 

у

другихъ

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Если

 

же

 

картофель

 

въ

 

по-

леводстве

 

не

 

введенъ,

 

то

 

необходимо

 

разъ

 

вспахать

 

по-

чву

 

съ

 

осени,

 

бывшую

 

подъ

 

хлѣбомъ

 

озимымъ,

 

весною

же

 

только

 

заборонить.

 

Сѣмянъ

 

для

 

этого

 

высѣва

 

по-

требно

 

однпмъ

 

чнтверикомъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

озимой.

 

—

Время

 

жатвы

 

первой

 

настуваетъ

 

значительно

 

позже,

чѣмъ

 

послѣднеіі.

 

Яровая

 

рожь

 

даетъ

 

соломы

 

почти

 

на-

равне

 

съ

 

озимой,

 

а

 

зеренъ

 

у,

 

менѣе.

 

Зерна

 

мельче,

но

 

тяжелѣе

 

озимой.—

 

Ирииіьч.

 

Въ

 

Курляпдіп

 

высѣваютъ

яровую

 

рожь

 

въ

 

смѣси

 

съ

 

горохомъ.

 

и

 

эта

 

смѣсь

 

бы-
ваетъ

 

весьма

 

выгодна:

 

ибо

 

рожь

 

снособствустъ

 

произ-

растеиію

 

гороха,

 

доставляя

 

ему

 

своими

 

высокими

 

стеб-
лями

 

родъ

 

подпорокъ.

 

Для

 

сей

 

цѣли

 

примѣшиваютъ

 

'/„•-,

'/.,

 

пли

 

даже

 

у.

 

часть

 

гороха,

 

и

 

если

 

погода

 

благопріят-
ствуетъ.

 

то

 

можно

 

получить

 

весьма

 

зпачителькый

 

урожай

отъ

 

этой

 

смѣси.Прп

 

обмолачпваніп

 

горохъ

 

легко

 

отделяет-

ся

 

отъ

 

ярпцы

 

по

 

большой

 

крупности

 

своихъ

 

зеренъ.»—

Рѣки

 

калужской

 

губернги,

 

статья

 

гидрографическая,

 

очень

непзлишняя

 

везде.— Село

 

Ныѣзднал

 

Слобода,

 

неизвест-
наго

 

автора

 

и

 

Солталичскгл

 

минеральная

 

воды, —достой-
ны

 

внимаиія.

 

Послѣдняя

 

статья

 

написана

 

г-мъ

 

лекаремъ

Александрійскпмъ

 

ц

 

способна

 

многнмъ

 

принести

 

пользу,

ознакомпвъ

 

съ

 

цѣлебностію

 

минеральных!»

 

водъ,

 

до

 

то-

го

 

времени

 

непзвестныхъ

 

,

 

можетъ

 

быть.

 

—

 

Г.

 

подиол-

ковникъ

 

Киреепко,

 

прислалъ

 

памъ

 

свои

 

Замѣтки

 

гізъ

опыта

 

въ

 

сельскомъ

 

хі>зяііствѣ

 

,

 

о

 

помѣщеніп

 

копхъ

 

въ

«смѣси»

 

нашей

 

мы

 

объявляли

 

въ

 

предъидущемъ

 

нашемъ

J\f'.

 

Мы

 

нашли

 

потомъ

 

Замѣтті

 

эти

 

въ

 

1%

 

JW

 

Черннгов-
екчхъ

 

вѣдомостей,

 

почему

 

въ

 

«Смѣсп»

 

нашей

 

этимъ

Замнткамъ

 

мѣста

 

не

 

дадимъ,

 

а

 

сообщпмъ

 

нхъ

 

въ

 

би-

бліограФІн

 

JW

 

8-го,

  

т.

 

е.

 

слѣдующаго.

(*)

 

Подпміі

 

отчеті.

 

о

 

хои>іііствѣ

 

г.

 

Хитрова

 

всикііг,

 

желающій
.чожетъ

 

прочесть

 

въ

 

«Журнал!;

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

и

 

Овцеводства»
за

 

1849

 

годъ.



ПРИБАВЛЕНЫ

  

КЪ

 

«ТРУДАМЪ

 

И.

 

В.

 

S.

 

О-ВА.»

1)

 

КАТАЛОГЪ

 

КНИГАМЪ

 

ДОСТАВЛЕННЫМ!*

 

ВЪ

 

ДАРЪ

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВОЛЬНОМУ

 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБЩЕСТВУ,

 

ЧЛЕНОМЪ

 

ОНАГО,

 

ЕГО

 

СВЪТЛОС ТІІО

 

КНЯ-

ЗЕМЪ

 

ВАРШАВСКИМЬ

 

—

 

НА

 

ПОЛЬСКОМЪ

 

ЯЗЫК!..

 

(*)

По

 

предліетамъ

 

земледѣлгя.

1)

   

Ogrodnictwo

 

krotko

 

zebranc,

 

przez

 

Kajelana

 

Kras-
sowskiego.

 

Wydanie

 

drugie

 

poprawione.

 

Wilno.

 

1825

 

roku,
in

 

8».

 

(Садоводство

 

и

 

огородничество,

 

вкратцѣ

 

изложен-

ныл

 

Каэтаномъ

 

Крассовскимъ.

 

Второе

 

исправленное

 

из-

даніе.

 

Вильно.

 

1823

 

года,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
2)

   

О

 

hodowaniu,

 

uzytku

 

mnozeniu

 

i

 

poznawaniu

 

drzew,
krzewow

 

roslin

 

i

 

ziol,

 

przez

 

Stan.

 

Wodzickiego.

 

Krakow.
T.

 

1.

 

Wydanie

 

drugie.

 

1824.

 

T.

 

II

 

i

 

HI.

 

1827.

 

T.

 

IV

 

i
V.

 

1825

 

r.

 

T.

 

VI.

 

1828,

 

in

 

8.

 

(О

 

воспптаніи,

 

пользова-

ніи,

 

размноженіи

 

и

 

узнаваніи

 

деревьевъ,

 

кустовъ,

 

травъ

и

 

проч.

 

Станислава

 

Водзнцкаго.

 

Краковъ.

 

Т.

 

I.

 

Второе
нздапіе.

 

1824.

 

Т.

 

II

 

п

 

III.

 

1827.

 

Т.

 

IV

 

и

 

V.

 

1825.

 

Т.
VI

 

1828,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
3)

  

Огоіі

 

,

 

jey

 

uprawie

 

i

 

pielegnowaniu

 

roslin

 

gospo-

darskich,

 

dla

 

uzycia

 

po

 

szkolach

 

powiatowych,

 

przez

 

Mi-
chala

 

Oczapowskiego,

 

Wilno.

 

1825.

 

in

 

8.

 

(О

 

иочвѣ,

 

ея

обработке

 

и

 

воздѣлываніи

 

сельскохозяйственных!,

 

рас-

•іенііі,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

уѣздныхъ

 

учплищахъ,

 

Ми-
хаила

 

Очаповскаго.

 

Вилыю.

  

1825.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
4)

  

Jana

 

Hermanna

 

Zygry

 

—

 

Ogrodnictwo,

 

zastosowane

do

 

klimatu

 

polnocnego.

 

Wilno.

 

1828.

 

in

 

8.

 

T.

 

HI.

 

(Ива-
на

 

Германца

 

Цыіры — Садоводство,

 

примененное

 

къ

 

ск-
верному

 

климату.

   

1828,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

Т.

 

III.)
5)

   

Rolnictwo,

 

przez

 

Adama

 

Kasperowskiego.

 

Т.

 

I

 

i

 

П.
Lwow,

 

1826".

 

in

 

8

 

(Земледѣліе,

 

Адама

 

Каспировскаго.

 

Т.
I

 

и

 

П.

 

Львовъ.

 

1826,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)

                             

і

(*)

 

Книги

 

сіи

 

приведены

 

въ

 

стройную

 

систему

 

и

 

имъ

составленъ

 

этотъ

 

каталогь

 

кандидатомъ

 

с.

 

петербургского
университета

 

Д.

 

Л.

 

Реутовичемъ.

 

Ред.

Томъ

 

III.

 

Приблвлбнія.

                                         

1



2

6)

   

Opisanie

 

drzew

 

i

 

krzew6w

 

lesnych

 

kr6lewstwa

 

Pols-
kiego

 

,

 

przez

 

Michala

 

Jzuberta.

 

Warszawa.

 

1827.

 

in

 

8.
(Оинсаніе

 

деревьевъ

 

м

 

лѣсныхъ

 

нусговь

 

Царства

 

Поль-
скаго.

  

Михаила

 

Пзуберта.

 

Варшава.

  

1827.

  

въ

 

8

 

д.

 

л.)
7)

   

Poczatki

 

gospodarstwa

 

wieyskiego,

 

przez

 

Jana

 

Bur-
gera

 

,

 

z

 

niemieckiego

 

na

 

jezyk

 

polski

 

przetlumaczone

 

i
powiekszone,

 

przez

 

Michala

 

Oczapowskiego.

 

Wyd.

 

3.

 

T.
I.

 

1831,

 

T.

 

II.

 

1832.

 

Wilno.

 

in

 

8.

 

(Начало

 

сельскаго

 

хо-

зяйства

 

Ивана

 

Бургера,

 

переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

на

 

поль-

скій,

 

пополненный

 

Михаиломъ

 

Очаповскимъ.

 

Изд.

 

3.

 

Т.
I.

 

1831.

 

Т.

 

II.

 

1832.)
8)

   

О

 

sposobach

 

gospodarowania

 

w

 

klimacie

 

polnocnym
i.

 

t.

 

d.

 

przez

 

Michala

 

Oczapowskiego.

 

Wilno.

 

1828.

 

in

 

8.
(Способы

 

вести

 

хозяйство

 

въ

 

сѣверномъ

 

климатѣ

 

и

 

т.

д.

 

Михаила

 

Очаповскаіо.

 

Вильно.

 

1828.

 

въ

 

8

 

д.

  

л.)
9)

  

Uprawa

 

Inu,

 

konopi

 

i

 

innych

 

roslin

 

wloknodaynych,
li

 

towskiemu

 

krajowi

 

wlasciwe

 

sposoby

 

i

 

t.

 

d.

 

przez

 

Teo-
dora

 

Narbutta.

 

Wilno.

 

1833.

 

in

 

8.

 

(Воздѣлываніе

 

льна,

конопли

 

и

 

др.

 

прядильныхъ

 

растеній

 

,

 

способы

 

свойст-

венные

 

Лптвѣ.

 

Ѳедора

 

Нарбутта.

 

Вильно.

 

1833.

 

въ

 

8

 

д.)
10)

  

О

 

wyrozumowaney

 

uprawie

 

kartofli,

 

przez

 

Jana

 

Ne-
pomucena

 

Kurowskiego

 

z

 

jedno

 

tablico

 

rycin.

 

Warszawa.
1835.

 

in

 

8.

 

(О

 

раціональномъ

 

воздѣлываніи

 

кортоФеля,

Ивана

 

Непомуцена

 

Куровскаго

 

,

 

съ

 

одной

 

таблицей

 

рп-

сункопъ.

  

Варшава.

 

1835.

  

въ

 

8

 

д.

 

л.)
11)

   

О

 

owadach

 

lasom

 

szkodliwych.

 

Dr.

 

F.

 

Pfeil

 

oraz

srodkach

 

ich

 

wytepiania,

 

przez

 

Nepomucena

 

Kurowskiego.
Warszawa.

 

1830.

 

in

 

8.

 

(О

 

насикомыхъ

 

вредныхъ

 

для

лѣсовъ,

 

доктора

 

Ф.

 

Ііфеиля,

 

а

 

также

 

средствахъ

 

пхъ

 

нс-

требленія,

  

Куровскаго,

  

Варшава.

  

1830.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)

12)

   

Wiadomosci

 

gospodarskie

 

,

 

kazdemu

 

rolnikowi

 

nie
zbednie

 

potrzebnc.

 

Wyiste

 

z

 

pism

 

Nepomucena

 

Kurowskie-
go.

 

Czese

 

pierwsza

 

i

 

druga.

 

Warszawa.

 

1836

 

—

 

1837.

 

in
8.

 

(Сельскохозяйствениыя

 

свѣдѣнія

 

,

 

необходнмыя

 

вся-

кому

 

земледѣльцу

 

,

 

запмствованныя

 

пзъ

 

сочинепій

 

Не-
помуцена

 

Куровскаго.

 

Ч.

 

1

 

и

 

2.

 

Варшава.

 

1836

 

—

 

1837.
въ

 

8

 

д.

 

л.)

13)

   

Powszechne

 

ogrodnictwo,

 

przez

 

Michala

 

Czepins-
kiego.

 

Warszawa.

 

1841.

 

in

 

8.

 

(z

 

XII

 

tablicami

 

rycin).
(Общее

 

садоводство.

 

Михаила

 

Чепинскаго.

 

Варшава.

 

1841
(съ

 

12

 

таблицами

 

рисунковъ).

14)

  

Zbior

 

wyrachoAvan

 

do

 

wzytku

 

lesnego,

 

przez

 

Ilcn-
ke,

  

z

 

tablicami.

 

Warszawa.

 

1842. —2

 

Ekzcmplarzy.

 

(Соб-



3

раніе

 

вычисленій,

    

употребигельныхъ

    

въ

    

лѣсоводствѣ

Генке,

 

съ

 

таблицами.

 

Варшава.

  

1842.

 

(2

 

экземпляра).
15)

   

Wyklad

 

praktyczny

 

miernictwa

 

i

 

niwellacyi

 

z

wszelkie

 

mi

 

zostosowaniami

 

do

 

potrzeb

 

gospodarzy

 

wieys-
kich.

 

Warszawa.

 

1843.

 

in

 

8.

 

z

 

7

 

tablicami.

 

(Практичес-
кое

 

пзложеніс

 

землемѣріл

 

u

 

нивелировки,

 

съ

 

всевозмож-

ными

 

примѣненіями

 

къ

 

пуждамъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ.

Варшава.

  

1843.

 

въ

 

8

 

л.

 

л.

  

(съ

 

7

 

таб.)
16)

  

Ogrody

 

polnocne,

 

przez

 

Jozefa

 

Strumilly.

 

Wyda-
nie

 

czwarte

 

poprawione.

 

Wilno.

 

1844,

 

in

 

8.

 

T.

 

III.

 

(СѢ-

вериые

 

сады.

 

Осипа

 

Струмиллы.

 

Изд.

 

4-с

 

исправленное.

Вильно.

 

1844.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

Т.

  

III.)
17)

   

Sztuka

 

urzadzania

 

gospodarstw

 

wieyskich

 

,

 

przez

Jana

 

Nepomucena

 

Kurowskiego,

 

z

 

rycinami

 

i

 

tablicami.
Warszawa.

 

1844.

 

T.

 

II.

 

((

 

посоГіъ

 

устройства

 

сельскихъ

хозяйствъ,

 

Ивана

 

Вепомуцена

 

Кур'овскага,

 

съ

 

рисунками

и

 

таблицами.

  

Варшава.

  

1844.

 

II

 

Т.

 

въ

 

4

 

д.

 

л.)

18)

   

Praktyczne

 

nawodnianie

 

lak,

 

z

 

planami

 

do

 

polozc-
nia

 

kraju

 

naszego

 

zastosowane

 

przez

 

W.

 

Jozefowicza.
Warszawa.

 

1834.

 

in

 

8.

 

(Практпческія

 

орошенія

 

луговъ,

съ

 

планами,

 

нримѣиевпыя

 

къ

 

мѣстоположепію

 

Царства
Польскаго.

   

Н.

  

Юзефовича.

 

Варшава.

  

1844.

 

въ

 

8

  

д.

 

л.)
19)

   

Zielnik

 

Ekonomiczno-Techniczny,

 

przez

 

Jozefa

 

Ge-
rald-Wyzyckiego.

 

Wilno.

 

T.

 

II.

 

1845.

 

in

 

8.

 

(Экономичес-
ко-техническій

 

словарь

 

лѣсныхъ

 

и

 

садовыхъ

 

растеній
Осипа

 

Гералъдъ-Выжицкаго.

 

Вильно.

 

1845.

 

II

 

Т.

 

въ

 

8
д.

 

л.)
20)

  

Gospodarstwo

 

lesne

 

czyli

 

proste

 

zasady

 

hodowania
urzadzania

 

i

 

ochrony

 

lasow

 

,

 

przez

 

Antoniego

 

Anleitera.
Warszawa.

 

1845.

 

in

 

8.

 

(Лѣсное

 

хозяйство

 

или

 

простыя

правила

 

лѣсовозращснія,'

 

лѣсоустройства

 

п

 

лѣсоохране-

нія,

 

Антона

 

Анлептера.

 

Варшава.

  

1845.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

2t)

 

Nauka

 

urzadzania

 

,

 

szacawania

 

i

 

oceniania

 

lasow,
przez

 

K.

 

F.

 

G.

 

Henke.

 

Warszawa.

 

1846.

 

in

 

8.

 

(Лесоу-
стройство

 

,

 

лѣсоохраненіе

 

п

 

оцѣнка

 

лѣсовъ.

 

К.

 

Ф.

 

Г.
Генке.

 

Варшава.

 

1846.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

22)

   

Nauka

 

poczatkowa

 

gospodarstwa

 

wieyskiego

 

pod-
lug

 

zasad

 

praktycznego

 

rolnictwa.

 

Wylozona

 

przez

 

D.
Puchalskiego.

 

Warszawa.

 

1848.

 

in

 

8.

 

(Начальныя

 

прави-

ла

 

сельскаго

 

хозяйства

 

,

 

изложенныя

 

на

 

основаніяхъ
пракгическаго

 

земледѣлія.

 

Д.

 

Пухалъскаго.

 

Варшава.
1848.

  

въ

 

8

 

д.

 

л.

23)

   

Rady

 

dla

 

poczynajacych

 

w

 

praktyce

 

gospodarskiey,
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przez

 

Karola

 

Kurka.

 

Warszawa.

 

1848.

 

in

 

8.

 

Wydanie
drugie.

 

(Совѣты

 

для

 

начинающихъ

 

хозяйственную

 

прак-

тику,

 

Карла

 

Курка.

 

Варшава.

  

1848.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

2

 

изг.

По

 

предметами

 

скотоводства

 

и

 

охоты.

1)

   

Okucie

 

koni

 

bez

 

przymusu,

 

przez

 

Konstantego

 

Ba-
lassa.

 

Lwow.

 

1828.

 

in

 

8.

 

(Ковка

 

лошадей

 

безъ

 

прпнуж-

денія,

  

Константина

 

Баляс.са.

 

Лі.вовъ.

 

1828.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
2)

   

Nauka

 

utrzymywania

 

i

 

ulcpszania

 

zwierzat

 

domo-
wych.

 

Wilno.

 

1836.

 

przez

 

Adamowicza.

 

in

 

8.

 

(Правила
содержанія

 

и

 

улучшенія

 

домапшихъ

 

животныхъ.

 

Виль-
но.

  

1836.

  

Адамовича,

 

въ

 

8

 

д.

  

л.)
3)

   

О

 

uprawie

 

jcdwabiu

 

i

 

liodowaniu

 

drzewa

 

morwo-

wcgo.

 

Warszawa.

 

1836.

 

in

 

8.

 

przez

 

S.

 

N.

 

Kurowskiego.
(О

 

обработкѣ

 

шелка

 

и

 

воспитаніи

 

тутовыхъ

 

дерепьевъ.

Варшава.

  

1836.

  

въ

 

8

 

д.

 

л.

  

И.

  

Н.

 

Куровскаго.
•'))

 

Kybactwo

 

krajowe

 

i

 

kalendarz

 

rybacki

 

z

 

7

 

tablica-
mi

 

rycin,

 

przez

 

P.

 

E.

 

Lesniewskiego.

 

Warszawa.

 

1837.
in

 

8.

 

(Мѣстнос

 

(царства

 

польскаго)

 

рыболовство

 

и

 

ры-

бацки!

 

календарь,

 

съ

 

7

 

таблицами

 

рисунковъ.

 

П.

 

Е.

 

Аѣс-

невскаго.

 

Варшава.

  

1837.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
5)

   

Nauka

 

hodowli

 

zwierzat

 

domowych

 

,

 

przez

 

Jozefa
Gerald-Wyzjckiego.

 

Warszawa.

 

1838.

 

in

 

8.

 

(Правило

 

вос-

питанія

 

домашпихъ

 

животпыхъ,

 

Осипа

 

Геральдъ-Выоюті,-
каю.

 

Варшава.

 

1838.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
6)

    

Nauka

 

chowu

 

owiu

 

crystey

 

i

 

poprawney

 

rassy,

 

przez

S.

 

Lyczkiewskiegoi

 

Warszawa.

 

1839.

 

in

 

8.

 

z

 

tablicami
rycin

 

wzorow.

 

(Правила

 

воспитанія

 

овецъ

 

чистой

 

и

 

улуч-

шенной

 

породы,

 

С.

 

Лышкевскаго.

 

Варшава.

 

1839.

 

съ

 

таб-

лицами

  

рисунковъ.

 

\

7)

  

Poradnik

 

bodowli

 

i

 

Wcterynaryi

 

dla

 

Ziemianina,
przez

 

S.

 

Lyczkowskiego.

 

T.

 

I

 

i

 

II.

 

Warszawa.

 

1839.

 

z

allasem.

 

(Руководство

 

къ

 

воспитанно

 

домашннхъ

 

живот-

ныхъ

 

и

 

иетеринарнаго

 

искусства

 

для

 

сельскихъ

 

хозясвъ,

С.

 

Лышковскаго.

 

Т.

 

I

 

и

 

II.

 

Варшава.

  

1839.

 

съ

 

атласомъ.)

-

 

8)

 

О

 

koniach

 

—

 

о

 

chowie

 

koni

 

i

 

polepszaniu

 

rassy

 

w

Gallicyi ,

 

uwagi

 

Wladyslawa

 

Ksiccia

 

Labartocza

 

Sanguszki.
Lwow.

 

1839.

 

in

 

8.

 

(О

 

лошадяхъ.

 

О

 

воспитаніи

 

лошадеіі
и

 

улу

 

чшеніи

 

породы

 

въ

 

Галпціи.

 

Замѣчанія

 

Владислава

князи

   

Любартаго

 

Сангугики.

 

Львовъ.

 

1839.

  

т.

 

8

 

д.

  

л.)
9)

 

Krotka

 

nauka

 

о

 

chowie

 

owiec

 

poprawnych,

 

przez

Konstantego

 

Pawlikowskiego,

 

z

 

rycinami.

 

Lwow.

 

1840.

 

in

8.

 

(Краткое

 

наставленіе

 

о

 

воспитаніи

 

улучшенныхъ

 

онецъ,
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Константина

    

Павликовскаго ,

    

съ

   

рисунками.

    

Львовы
1840.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
10)

  

Mysliwstwo

 

ptas/e

 

dzidlo

 

z

 

XVI

 

wicku.

 

Z

 

doda-
niem

 

przedmowy

 

,

 

objasnien

 

i

 

przepisow

 

Anloniego

 

Wagi.
Warszawa.

 

1842.

 

in

 

8.

 

(Птичья

 

охота

 

,

 

сочиисніе

 

XVI
столѣтія,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

предисловія

 

,

 

объяспенііі

 

и

нримѣчаиііі,

 

Антона

 

Ваги.

  

Варшава.

 

18-12.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
11)

  

Nauka

 

chowu

 

ps/xzol

 

,

 

przez

 

Lesniewskiego,

 

z

 

IX
tablicami

 

rycin.

 

Warszawa.

 

1843.

 

in

 

8.

 

(Правило

 

воспп-

таиія

 

пчелъ,

 

Аѣспевскаю

 

,

 

съ

 

9

 

таблицами

 

рисунковъ.

Варшава.

 

1843.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
12)

  

Chirurgia

 

Weterynaryina

 

praktyczria ,

 

przez

 

Ed.
Oslrowskiego.

 

Warszawa.

 

1845.

 

in

 

8.

 

(Практическая

 

ве-

теринарная

 

хирургія,

 

Ed.

 

Островского.

 

Варшава.

 

1845.
въ

 

8

 

д.

 

л.)
13)

  

Gospodarslwo

 

lowieckie,

 

z

 

history

 

a

 

bwiectwa

 

pols-
kiego,

 

przez

 

Reumana.

 

Warszawa.

 

1845.

 

in

 

8.

 

(Охотничье
хозяйство,

 

съ

 

исторіей

 

польской

 

охоты.

 

Реумана.

 

Вар-
шава.

 

1845.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
14)

  

Wcterynarya

 

popularna,

 

przez

 

Jana

 

Ncpomuccna

 

Ku-
rowskiego.

 

Warszawa.

 

1847.

 

in

 

8.

 

z

 

atlasem.

 

(Популярная
веісринарія

 

0.

 

В.

 

Куровскаго.

 

Варшава.

 

1847.

 

въ

 

8

 

д.

л.

 

съ

 

атласолъ.)

По

 

предмету

 

домоводства.

1)

  

О

 

przyozdobicniu

 

siedlisk

 

wioyskich,

 

rzecz

 

za

 

stoso-
wana

 

do

 

polski.

 

T.

 

I

 

i

 

II.

 

Warszawa.

 

1827.

 

in

 

8.

 

(Объ
украшепіп

 

сельскихъ

 

жилпщь

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

Поль-
ше.

 

Т.

 

I

 

и

 

II.

 

Варшава.

 

1827.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

2)

  

Dwor

 

wicyski

 

—

 

dzielo

 

poswiecone

 

gospodyniom

 

pol-
skim

 

przez

 

pania

 

z

 

potockich

 

Karolina

 

Nakwaska.

 

T.

 

III.
Poznan.

 

1844.

 

in

 

8.

 

(Сельскііі

 

дворъ.

 

Сочпвеніе,

 

посвя-

щенное

 

хозяіікамъ

 

г-жею

 

Каролиною

 

Ваквпскоіі.

 

Ill
Т.

 

Позиань.

 

1844.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

3)

  

О

 

Administrowaniu

 

dobrami

 

Ziemskiemi.

 

Т.

 

I.

 

1840
Т.

 

И.

 

І8-і7.

 

przez

 

Jozefa

 

Gluzinskiego.

 

in

 

8.

 

(Объ

 

упра-

вленіи

 

сельскихъ

 

имѣнііі.

 

Т.

 

I.

 

1840.

 

Т.

 

II.

 

1847.

 

Осипа
Глузчпсісаго.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)

По

 

паукамъ

 

вспомогате.іыіымъ.

1)

 

Rozbior

 

aparatow

 

gorzclnianych,

 

przez

 

Adama

 

Kas->
perowskicgo.

 

T.

 

1

 

i

 

II.

 

Lwow.

 

1836.

 

in

 

8.

 

z

 

rycinami,
(Разборъ

 

винокуренпыхъ

 

апиаратовъ

 

Адама

 

Касперовска-*
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го.

 

Т.

 

I

 

и

 

II.

 

Львовъ.

  

1845.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

съ

 

рисунками.)
2)

   

О

 

warzeniu

 

piwa

 

podlug

 

naynowsych

 

odkrye,

 

przez

Jana

 

Nepomucena

 

Kurowskiego.

 

Warszawa.

 

1837.

 

in

 

8.

 

z

dwiemia

 

tablicami

 

rycin.

 

(О

 

пивовареніи

 

по

 

новѣйшимъ

открытіямъ

 

И.

 

Н.

 

Куровскаго.

 

Варшава.

 

1837.

 

въ

 

8

 

д.

л.

 

съ

 

двумя

 

таблицами

 

рисунковъ.

3)

  

Praktyczny

 

wyklad

 

sztuki

 

gorzelniczey,

 

przez

 

Jana
Koncewicza.

 

Warszawa.

 

1841.

 

in

 

8.

 

z

 

3

 

tablicami

 

ryxin.
(Практическое

 

пзложепіе

 

випочуреннаго

 

искусства

 

Ивана
Кі/іщевича.

 

Варшава.

 

1841.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

съ

 

тремя

 

табли-
цами

 

рисунковъ.)
4)

   

Zasady

 

Tcchnologii

 

(Chemiczney)

 

przez

 

Tcolila

 

Rybic-
kiego.

 

Warszawa.

 

1846.

 

z

 

atlasem

 

,

 

12

 

tablicami.

 

in

 

8.
(Основанія

 

химической

 

технологіп

 

Феофгіла

 

Рыбнцкаго.
Варшава.

  

1846.

 

съ

 

атласомъ.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)
5)

   

Chemia

 

rolnicza,

 

przez

 

Garbinskiego.,

 

Warszawa.
1846.

 

in

 

8.

 

{Земледѣльческая

 

хпмія

 

Гарбинскаго.

 

Вар-
шава.

 

.1846.

 

въ

 

8

 

л.

 

л

 

)
6)

   

Piwowarstwo

 

w

 

caley

 

obszernosci

 

praktycznie

 

wylo-
zene

 

z

 

X

 

tabellami

 

i

 

X

 

tablicami

 

rycin,

 

przez

 

Jana

 

Kon-
cewicza.

 

Warszawa.

 

1847.

 

in

 

8.

 

(Пивовареніе

 

во

 

всемъ

объемѣ,

 

изложенное

 

практически

 

съ

 

X

 

таблицами

 

п

 

X

 

ри-

сунками,

  

Ивана

 

Концевгіча.

  

Варшава.

 

1847.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.)

 

(*)

Журналы.

1)

   

Tygodnik

 

Rolniczo-Tcchnologiczny,

 

od

 

roku

 

1835

 

do
roku

 

1849

 

komplektnie.

 

Warszawa.

 

(Тыголнииъ

 

(ежепе-
дѣльная

 

газета)

 

земледѣльческо-технологпческій

 

съ

 

1835

—

 

1849

 

включительно.

  

Варшава.)
2)

   

Kmiotek

 

pismo

 

czasowe

 

do

 

czytania

 

wieyskiego

 

i
mieskiego

 

ludu,

 

prseznaczone

 

od

 

roku

 

1842

 

do

 

roku

 

1848
komplektnie.

 

Warszawa.

 

(Кметекъ

 

(мужпчекъ)

 

новремѣн-

ное

 

письмо

 

,

 

назначенное

 

для

 

чтенія

 

сельскаго

 

и

 

город-

скаго

 

простонародія

 

,

 

съ

 

1 и 42

 

—

 

1848

 

включительно.

Варшава.)

(')

 

Изъ

 

этой

 

превосходной

 

книги

 

отрывокъ

 

«о

 

солодѣп

былъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

этомъ

 

и

 

предъидущемъ

 

,Л#

 

№

 

«Тру-
довъ".

 

—

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

все

 

это

 

сочиненіе

 

перево-

дится

 

па

 

русскіи

 

языкъ

 

г.

 

Реутовичемъ,

 

который

 

присово-

купитъ

 

къ

 

польскому

 

подлиннику

 

Концевича

 

раз.іпчныя

собственныя

 

свои

 

наблюденія

 

въ

 

важномъ

 

дѣлѣ

 

пивоваренія.
Надѣемся

 

издать

 

руководство

 

это

 

при

 

«Трудахъ»

 

въ

 

буду-
щемъ

 

году.

 

Ред.
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3)

 

Roc/niki

 

gospodarstwa

 

krajowego

 

z

 

r.

 

1842

 

,

 

1843,
1845

 

—

 

XII

 

Tom.

 

1845

 

—

 

V

 

Tom.

 

1846

 

—

 

III

 

Tom.
1847

 

i

 

1848

 

—

 

VIII

 

Tomow.

 

(Ежсгодникъ

 

(Annuaire)
Царства

 

Польскаго,

 

съ

 

1842.

 

1843,

 

1844

 

—

 

XII

 

Т.
1845

 

—

 

V

 

Т.

 

1846

 

—

 

III

 

Т.

 

1847

   

и

 

1848

 

—

 

VIII

 

Т:)

По

 

предмегамъ:

 

Земледѣлія

        

93

 

сочииенія

 

38

 

томовъ.

—

         

—

    

—

      

Скот,

 

и

 

охоты

  

14

      

—

   

—

    

15

      

—

—

         

—

   

—

      

домоводства

        

3

      

—

   

—

      

7

      

—

—

  

наукамъ

 

всиомогателыіымъ

    

6

      

—

   

—

      

7

      

—

Журналов!» ......

     

.

    

3

      

—

   

—

    

50

      

—

Всего

 

46

 

сочииеній

 

07

 

томовъ.

3

 

журнала

    

50

      

—

Итого

 

117

      

—

2)

 

ЗАВЕДЕНІГС

   

МВДНЫХЪ

   

II

  

ЖЕЛ'БЗНЫХЪ

   

НЗДТ.ЛІЙ
БРАТЬЕВЪ

   

ЛЫСКОВЦЕВЫХЪ,

   

НАХОДЯЩЕЕСЯ

  

ВЪ

АРЗАМАСЕ.

Въ

 

Арзамасѣ

 

процвѣтаютъ

 

разный

 

отрасли

 

заводской
промышленности.

 

Въ

 

немъ

 

находятся

 

такіе

 

заводы,

 

которые

получили

 

свое

 

начало

 

изстари,

 

напримѣръ:

 

кожевенные,

мыльные,

 

сальные

 

и

 

друг.,

 

и

 

такіе,

 

которые

 

считаютъ

 

суще-

ствованіе

 

свое

 

не

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ,

 

наприммѣръ — заведе-

те

 

мѣдныхъ

 

н

 

желѣзныхъ

 

издѣлій

 

братъеве

 

Лысковцевыхя ,

обязанное

 

происхожденіемъ

 

своимъ

 

стеченію

 

случайныхъ
благопрілтныхъ

 

обстоятельствъ.

 

Первоначальное

 

основаніе
заведенію

 

Лысковцевыхі>

 

положилъ

 

дѣдъ

 

нхъ,

 

Яковъ

 

Ива-
новичу

 

заппмавшійся

 

въ

 

Арзамазѣ

 

мелочнымъ

 

мѣднымъ

 

ма-

стерствомъ.

 

Въ

 

1812

 

году

 

онъ,

 

какъ

 

единственный

 

въ

 

Ар-
замас!;

 

мастеръ,

 

взялся

 

сдѣлать

 

кресты

 

и

 

манерки

 

для

 

рат-

никовъ,

 

по

 

заказу

 

всѣхъ

 

южныхъ

 

городовъ

 

нижегородской
губерніи,

 

чѣмъ

 

значительно

 

увеличилъ

 

небольшой

 

до

 

того

времени

 

капиталь

 

свой.

 

По

 

смерти

 

его,

 

наслѣдовалъ

 

этотъ

капиталъ

 

сынъего,

 

который

 

въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

XIX

 

ст.

сталь

 

уже

 

держать

 

до

 

IS

 

работникотъ

 

и

 

учениковъ

 

и

 

дѣ-

лать

 

пожарные

 

инструменты,

 

трубы

 

и

 

мн.

 

др.

 

Братья

 

Лы-
сковцевы,

 

навыкшіе

 

распорядительности

 

и

 

неутомимой

 

дѣя-

тельности

 

въ

 

мастерскихъ

 

отца

 

своего,

 

число

 

работниковъ,
учениковъ

 

и

 

мастеровъ

 

увеличили

 

до

 

30

 

чел.,

 

роды

 

издѣлій

умножили,

 

капиталъ

 

удесятерили

 

и

 

поставили

 

свое

 

заведе-

ние

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

возможную

 

степень

 

совершенст-

ва.

 

Каменное

 

двухъ-ѳтажное

 

зданіе,

 

занимаемое

 

заведеніемъ
издѣлій

 

братьевъ

 

Лысковцевыхъ,

 

расположено

 

въ

 

задней
части

    

собственнаго

   

пхъ

  

дома.

 

Оно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ
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мастерскихъ:

 

столярную,

 

слесарную,

 

экипажную,

 

малярную,

мѣдную,

 

паяльную,

 

мѣдноплавильную ,

 

сушильню

 

и

 

куз-

ницу

 

съ

 

шестью

 

наковальнями.

 

Въ

 

мастерскихъ

 

находятся:

три

 

станка

 

или

 

верстака

 

для

 

струганья

 

досокъ—одинъ

 

боль-
шой

 

и

 

два

 

малыхъ;

 

три

 

токарныхъ

 

станка

 

для

 

обтачива-
нія

 

наружности

 

колецъ,

 

клапановъ,

 

стаканонъ,

 

клюковъ,

гаекъ

 

и

 

проч.;

 

одііа

 

самоточка

 

для

 

сверденія

 

и

 

обтачиванія
цилнндровъ:

 

одна

 

вертикальная

 

сверлильная

 

машина

 

для

просверленія

 

дыръ

 

въ

 

дюймъ

 

вь

 

діаметрѣ,

 

и

 

девять

 

горновъ:

одинъ

 

мѣдноплавильный,

 

одинъ

 

паяльный,

 

одинъ

 

сушиль-

ный

 

и

 

шесть

 

кузиечныхъ.

 

Всѣ

 

эти

 

инструменты

 

сдѣлапы

мастерами

 

въ

 

заведеніи,

 

по

 

рисунку

 

братьевъ

 

Лысковцевыхъ
и

 

отличаются

 

усовершенствованіемъ

 

и

 

даже

 

изобритеніемъ
нѣкоторыхъ

 

статей

 

взамѣнъ

 

обыкновенныхъ

 

и

 

всѣмъ

 

извѣст-

ныхъ.

 

Въ

 

матерскихъ,

 

носящихъ

 

названія,

 

соотвѣтственныя

роду

 

издѣлій,

 

приготовляются

 

самовары,

 

лампады,

 

иодсвѣч-

ники,

 

люстры,

 

краны,

 

кубы,

 

катки,

 

кострюли,

 

церковная

утварь,

 

чеканныя

 

ризы

 

для

 

пконъ,

 

лѣтніе

 

и

 

зимніе

 

всякаго

рода

 

экипажи

 

и

 

ковка

 

для

 

нихъ,

 

колодезныя

 

машины,

 

под-

нимающія

 

воду

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

саженъ

 

посредствомъ

 

насосовъ,

дѣйствующихъ

 

одною

 

лошадью

 

чрезъ

 

приводный

 

снарядъ,

пожарныя

 

трубы

 

и

 

инструменты,

 

какъ

 

то:

 

багры

 

или

 

крю-

чья,

 

щиты,

 

ведра.

 

Эти

 

послѣднія

 

издѣлія

 

(т.

 

е.

 

пожарныя

трубы

 

и

 

снаряды;

 

составляюсь

 

главное

 

и,

 

можно

 

сказать,

единственное

 

занятіе

 

въ

 

заведеніи

 

братьевъ

 

Лысковцевыхъ.
Безспорно,

 

что

 

вышеисчисленныя

 

издѣ.іія

 

имѣютъ

 

высокое

достоинство

 

и

 

не

 

только

 

могутъ

 

выдерживать

 

соперничество

съ

 

подобными

 

издѣліями

 

другихъ

 

извѣстнѣйшихъ

 

заведеній,
но

 

и

 

оспаривать

 

первенство

 

у

 

нихъ,— въ

 

особенности

 

изящ-

на

 

отдѣлка

 

чеканнныхъ

 

ризъ

 

для

 

пконъ,

 

всякаго

 

рода

 

цер-

ковной

 

утвари,

 

прочны

 

колодезныя

 

машины

 

при

 

упрощен-

номъ

 

способѣ

 

ихъ

 

механизма

 

и

 

проч.

 

Впрочемъ

 

заказов

 

г,

на

 

нихъ

 

бываетъ

 

не

 

весьма

 

много,

 

а

 

сдѣланные

 

не

 

по

 

Зака-

зу,

 

большею

 

частію,

 

продаются

 

только

 

въ

 

нижегородской
губерніи.

 

Пожарныя

 

же

 

трубы,

 

приготовляемыя

 

въ

 

заведе-

ніи

 

Лысковцевыхъ,

 

давно

 

пріобрѣди

 

громкую,

 

отдаленную

извЬстность:

 

ихъ

 

знаютъ

 

въ

 

Петербургѣ,

 

Новгород!.,

 

Твери,
Орлѣ,

 

Курскѣ,

 

Владимірѣ,

 

Ннжнемт.

 

Новгород!;,

 

Симбирскѣ,

Костромѣ,

 

Саратовѣ,

 

Сибири

 

—

 

словомъ:

 

почти

 

во

 

всѣхъ

краяхъ

 

Имперіп..

 

Въ

 

разныя

 

времена

 

приготовлено

 

въ

заведеніи

 

братьевъ

 

Лысковцевыхъ

 

болѣе

 

600

 

трубъ,

 

по

 

ра-

споряжение

 

департамента

 

удѣловъ,

 

для

 

удѣльныхъ

 

конторъ,

сельскихъ

 

поиказовъ

 

и

 

13

 

ремесленныхъ

 

училищъ.

 

Вдвое
болѣе

 

сказаннаго

 

числа

 

трубъ.

 

сдвлано

 

по

 

заказу

 

губерн-
скихъ

 

правленій,

 

палатъ

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

град-

скихъ

 

полицій

 

и

 

губернскихъ

 

гнмпазій.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

трубы
отъ

 

начальствугощихъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

удостоились

 

самаго

 

лест-

наго

 

отзыва,

 

.

 

выраженнаго

 

въ

 

письмахъ

 

на

 

имя

 

Лысковце-
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выхъ,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

дѣйствія

 

и

 

прочности,

 

такъ

 

и

со

 

стороны

 

наружнаго

 

вида

 

и

 

чистоты

 

отдѣлки.

 

Въ

 

1848
году,

 

по

 

заказу

 

г.

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

братья

 

Лы-
сковцевы

 

представили

 

на

 

счетъ

 

казны

 

въ

 

С.

 

Петербургь
для

 

образца

 

пять

 

пожарныхъ

 

трубъ,

 

которыя

 

по

 

осмотрѣ,

сравнены

 

въ

 

дъйствіи

 

съ

 

привиллегированными

 

голландскими

трубами.

 

Бывшіи

 

директоръ

 

удѣльнаго

 

земледѣльческаго

 

учи-

лища,

 

которому

 

осмотръ

 

этотъ

 

былъ

 

порученъ,

 

иашелъ

 

ихъ

во

 

многомъ

 

лучшими

 

и

 

удобнѣйшими

 

голландскихъ,

 

цѣннос-

тію

 

втрое

 

дешевле

 

тѣхъ.

 

Представленныя

 

въ

 

1849

 

году

 

на

нижегородскую

 

выставку

 

пожарныя

 

трубы

 

Лысковцевыхъ
удостоились

 

всеобщаго

 

одобренія

 

и

 

признаны

 

несравненно

лучшими

 

приготовляемыхъ

 

на

 

невьянскомъ

 

и

 

другихъ

 

за-

водахъ

 

пермской

 

губерніи

 

п

 

самыхъ

 

московскихъ

 

трубъ

 

отъ

Бутенопа.

 

Мастеръ

 

награжденъ

 

былъ

 

серебряною

 

медалью

за

 

отличное

 

производство

 

трубъ

 

и

 

за

 

обученіе

 

крестьянс-

кихъ

 

мальчиковъ

 

не

 

только

 

обращаться

 

съ

 

этими

 

инстру-

ментами,

 

но

 

и

 

дѣлать

 

ихъ

 

при

 

крестьянскихъ

 

средствах-!»

въ

 

деревняхъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

заведеніп

 

Лы-
сковцевыхъ,

 

при

 

безпрерывныхъ

 

существенныхъ

 

улучше-

ніяхъ,

 

заказы

 

на

 

пожарныя

 

трубы

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличи-

ваются,

 

но

 

цѣнность

 

ихъ

 

'остается

 

прежняя.

 

—

 

Л?

 

1.

 

Со-
роковедерная

 

пожарная

 

труба,

 

съ

 

лежачимъ

 

отливнымъ

 

мѣд-

нымъ

 

цилиндромъ,

 

въбвершковъ

 

въ

 

діаметрѣ,

 

схдвумя

 

за-

борными

 

кранами

 

и

 

двумя

 

рукавами,

 

на

 

проволокѣ,

 

съ

 

мѣд-

ными

 

рѣшетками,

 

сплою

 

12

 

человѣкъ

 

выбрасывается

 

изъ

мѣднаго

 

короба

 

40

 

ведръ

 

воды

 

въ

 

1'/ а

 

минуты

 

на

 

разстоя-

ніе

 

отъ

 

16

 

до

 

17

 

саженъ;

 

стоитъ

 

400

 

руб.

 

серебромъ.

 

—

Лі

 

2.

 

Тридцативедерная

 

труба,

 

съ

 

мѣднымъ

 

цилиндромъ,

въ

 

3

 

вершка

 

въ

 

діаметрѣ,

 

съ

 

натяжнымъ

 

мѣднымъ

 

краномъ,

съ

 

двумя

 

рукавами,

 

на

 

проволокѣ,

 

каждый

 

по

 

4%

 

аршина,

и

 

двумя

 

выпускными

 

рукавами,

 

каждый

 

длиною

 

въ

 

15

 

ар-

шинъ

 

съ

 

мѣдиымъ

 

спрыскомъ,

 

силою

 

10

 

человѣкъ

 

въ

 

ми-

нуту

 

съ

 

'Д

 

выпускающая

 

пзъ

 

мѣднаго

 

короба

 

30

 

ведръ

 

на

разстояніе

 

отъ

 

15

 

до

 

16

 

саженъ;

 

стоптъ

 

300

 

руб.

 

сер.— %№.

 

3.
Труба

 

съ

 

мѣднымъ

 

коробомъ,

 

вмѣщающимъ

 

20

 

ведръ

 

воды,

съ

 

мѣднымъ

 

цилиндромъ,

 

въ

 

2'Л

 

вершка

 

въ

 

діаметрѣ,

 

съ

притяжнымъ

 

мѣднымъ

 

краномъ,

 

съ

 

рукавомъ,

 

на

 

проволо-

ке

 

въ

 

3'/4

 

аршина,

 

н

 

съ

 

двумя

 

выпускными

 

рукавами,

 

каж-

дый

 

длиною

 

въ

 

10

 

аршинъ,

 

съ

 

мѣдиымъ

 

спрыскомъ,

 

силою

8

 

человѣкъ,

 

бросаетъ

 

въ

 

одну

 

минуту

 

20

 

ведръ

 

воды

 

на

разстояніе

 

отъ

 

13

 

до

 

15

 

саженъ;

 

стоитъ

 

200

 

руб.

 

сер.— JW

 

4.
Такая

 

же

 

труба

 

безъ

 

хода

 

и

 

безъ

 

притяжнаго

 

крана

 

и

 

ру-

кава,

 

съ

 

коробомъ,

 

вмѣшающпмъ

 

12

 

ведръ

 

воды,

 

съ

 

цилинд-

ромъ,

 

въ

 

2

 

вершка,

 

въ

 

діаметрѣ,

 

и

 

съ

 

двумя

 

выпускными

рукавами,

 

каждый

 

по

 

8

 

аршинъ

 

длины,

 

съ

 

мѣднымъ

 

спрыс-

комъ,

 

силою

 

6

 

человѣкъ

 

выбрасывающая

 

въ

 

одну

 

минуту

15

 

ведръ

 

воды

 

на

 

разстояніе

 

отъ

 

11

 

до

 

13

 

саж.;

 

стоитъ

 

150

Томъ

 

III.

 

Нрибавленія.

                                           

2
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р.

 

сер.—Ж

 

5.

 

Одинаковаго

 

достоинства

 

труба

 

съ

 

означен-

ною

 

подъ

 

Ж

 

4,

 

на

 

лѣтнемъ

 

ходу,

 

стоитъ

 

100

 

руб.

 

серебр.—
Л?

 

6.

 

Такая

 

же

 

труба,

 

но

 

только

 

безъ

 

хода,

 

стоитъ

 

90

 

руб.
сер.—Ж

 

7.

 

Ручная

 

или

 

переносная

 

труба

 

съ

 

коробомъ

 

изъ

зеленой

 

латуни,

 

вмѣщающемъ

 

8

 

ведръ

 

воды,

 

съ

 

латуинымъ

цилиндромъ

 

въ

 

1%

 

вершка,

 

съ

 

двумя

 

выпускными

 

рукава-

ми,

 

каждый

 

по

 

5

 

арш.,

 

съ

 

мѣднымъ

 

спрыскомъ,

 

силою

 

4-хъ
человѣкъ

 

бросающая

 

въ

 

минуту

 

8

 

ведръ

 

воды

 

на

 

разстоя-

иіе

 

8

 

и

 

9

 

с,

 

стоитъ

 

50

 

руб,

 

сер — М

 

8.

 

Такая

 

же,

 

съ

 

од-

ннмъ

 

выпускнымъ

 

рукавомъ,

 

стоитъ

 

40

 

р.

 

сер.

 

—

 

Лѣтніе

дроги

 

подъ

 

трубы,

 

щегольской

 

и

 

прочной

 

работы,

 

дѣлают-

ся

 

на

 

дубовыхъ

 

осяхъ,

 

изъ

 

березоваго

 

лѣса,

 

съ

 

ящиками

для

 

укладки

 

притяжныхъ

 

рукавовъ,

 

оковываются

 

полоснымъ,

а

 

колеса

 

шиннымъ

 

желѣзомъ,

 

и

 

покрываются

 

также,

 

какъ

и

 

короба

 

или

 

ящики,

 

зеленой

 

масляной

 

краской

 

и

 

лакомъ.

Рукава

 

дѣлаются

 

изъ

 

лучшей

 

прочноіі

 

кожи,

 

и,

 

сверхъ

 

ко-

жи,

 

обтягиваются

 

псньковою

 

тканью,

 

чтобъ

 

не

 

могли

 

ни

лопнуть,

 

ни

 

разсохнуться.

 

Пожарные

 

инструменты

 

прода-

ются

 

—

 

багры

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

р.

 

сер.,

 

ведра

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

1

 

р.

50

 

коп.,

 

войлоч.

 

щиты

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

р.

 

сер.

 

По

 

требованію
братья

 

Лысковцевы

 

изготовляютъ

 

пожарныя

 

трубы

 

по

прейсъ-куранту

 

московскихъ

 

почетныхъ

 

гражданъ,

 

брать-
евъ

 

Бутенопъ,

 

съ

 

уступкою

 

въ

 

каждомъ

 

рублѣ

 

20

 

процен-

товъ.

 

Но

 

отличнымъ

 

матеріаламъ,

 

мѣди

 

и

 

желѣзу

 

большею
частію

 

покупаемымъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

на

 

нижегородской

 

ярмар-

ка,

 

по

 

превосходному

 

устройству,

 

сильному

 

дѣйствію

 

и

 

ма-

стерскому

 

совершенству

 

отдѣлки

 

пожарныхъ

 

трубъ,

 

съ

убѣжденіемъ

 

можно

 

предсказать

 

этпмъ

 

издѣліямъ

 

въ

 

заве-

деніи

 

братьевъ

 

Лысковцевыхъ

 

блистательную

 

будущность.
Съ

 

1812

 

по

 

1850

 

годъ

 

вышло

 

изъ

 

заведенія

 

братьевъ

 

Лыско-
вцевыхъ

 

около

 

100

 

учениковъ,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

пзъ

 

удѣль-

ныхь

 

и

 

государственныхъ

 

крестьянъ

 

26,

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

пзъ

 

удѣльныхъ

 

въ

 

ихъ

 

заведеніи

 

находится

 

15

 

учени-

ковъ,

 

которымъ

 

опредѣленный

 

для

 

обученія

 

срокъ

 

окон-

чится

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году.

3)

 

О

 

ПРОДАЖИ

 

КРОВЕЛЬНОЙ

 

БУМАГИ.

Вмѣсто

 

желѣза,

 

теса

 

,

 

соломы

 

,

 

и

 

проч.

 

кровель-

ныхъ

 

матеріаловъ

 

по

 

причинѣ

 

дороговизны

 

первыхъ

 

и

неудобства

 

послѣдней ,

 

входитъ

 

въ

 

употребленіе

 

бума-
га

 

,

 

пропитанная

 

смолистыми

 

н

 

маслннымп

 

вещества-

ми,

 

приготовляемая

 

по

 

способу

 

принятому

 

въ

 

Нруссіи

 

и

нашихъ

 

нѣмецкихъ

 

губерніяхъ;

 

но

 

весьма

 

малому

 

числу

хозяевъ

 

нзвѣстны

 

способы

 

устройства

 

бумажной

 

крыши

п

 

выгоды,

 

какія

 

она

 

представляетъ

 

иредъ

 

прочими

 

кровель-

ными

 

матеріалами,

 

а

 

какъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

чувствуется

крайняя

 

необходимость

 

въ

 

замѣнѣ

 

желѣза

 

и

 

теса,

 

то

 

пред-

лагаемъ

 

расчетъ

 

ценности

 

кровельной

 

бумаги

 

и

 

краткое

 

ру-



и

ководство

 

къ

 

употребленію

 

ея

 

при

 

постройкахъ.

 

Въ

 

пудѣ

кровельной

 

бумаги

 

выходить

 

отъ

 

13

 

до

 

22

 

дистовъ

 

квад-

ратной

 

аршинной

 

въ

 

дѣлѣ

 

мі.ры,

 

т.

 

е.

 

въ

 

ста

 

листахъ

 

отъ

4 1/»

 

ДО

 

8

 

пудовъ.

 

Каждый

 

пудъ

 

бумаги,

 

окрашенной

 

въ

красную

 

краску

 

и

 

совсѣмъ

 

готовой

 

какъ

 

положить

 

на

 

кры-

шу

 

п

 

съ

 

2-хъ

 

боковъ

 

правильно

 

обрѣзаннон,

 

стоитъ

 

въ

Москвѣ

 

2

 

руб.

 

сереб.

 

На

 

квадратную

 

сажень

 

крыши

 

нуж-

но

 

бумаги

 

9

 

дистовъ

 

и

 

27

 

гвоздей

 

('/„

 

Фупт.)

 

следовательно
каждая

 

сажень

 

обойдется

 

изъ

 

тонкой

 

бумаги

 

неболѣе

 

90

 

к.

сер.,

 

изъ

 

толстой

 

бумаги

 

до

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

серебромъ.

 

Тонкая
предлагается

 

въ

 

особенности

 

тогда,

 

когда

 

нужно

 

починивать.

иди

 

перекрывать

 

деревянную

 

кровлю.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

крыть

 

должно

 

слѣдугощимъ

 

образомъ:

 

снять

 

верхнія

 

тесни-*

цы,

 

а

 

по

 

нижнимъ,

 

гдѣ

 

гвозди

 

отъ

 

времени

 

вышли,

 

или

перержавили,

 

проколотить

 

вновь,

 

потомъ

 

начать

 

крытъ

 

съ

низу

 

крыши

 

первый

 

рядъ

 

косынками,

 

т.

 

е.

 

листамь

 

разре-
занными

 

съ

 

угла

 

на

 

уголъ,

 

прибивая

 

одну

 

косынку

 

подлѣ

другой

 

тупымъ

 

угламъ

 

въ

 

верхъ,

 

длиннымъ

 

бокомъ

 

въ

 

низъ

и

 

накладывая

 

острые

 

концы

 

одинъ

 

на

 

другой

 

на

 

вершокъ.

Когда

 

рядъ

 

косынокъ

 

будетъ

 

надоженъ,

 

накладывается

 

дру-

гой

 

рядъ

 

цѣлыми

 

листами,

 

одии'мъ

 

-угломъ

 

къ

 

верху,

 

дру-

гимъ

 

къ

 

низу,

 

принаравливая

 

такъ,

 

чтобы

 

каждый

 

листъ

обрѣзными

 

сторонами

 

приходился

 

въ

 

низъ

 

и

 

закрывалъ

 

на

У<

 

вершка

 

кромки

 

прежде

 

(ниже)

 

положенныхъ

 

дистовъ.

На

 

второй

 

рядъ

 

прибавить

 

третій,

 

тамъ

 

четвертый

 

и

 

т.

 

д.,

до

 

верху

 

кровли

 

какъ

 

на

 

куполахъ

 

церковныхъ,

 

крытыхъ

желѣзомъ.

 

Въ

 

каждый

 

листъ

 

бумаги

 

бить

 

только

 

по

 

одно-

му

 

гвоздю

 

въ

 

тотъ

 

уголъ,

 

который

 

лежитъ

 

въ

 

низъ.

 

Эіимъ
гвоздемъ

 

станетъ

 

прихватываться

 

по

 

четырѣ

 

листа

 

съ

 

разу,

а

 

каждый

 

листъ

 

будетъ

 

укрѣпленъ

 

4— мя

 

гвоздями;

 

для

 

проч-

ности

 

можно

 

прибивать

 

у

 

каждаго

 

листа

 

обрѣзныя

 

стороны

на

 

половины

 

ихъ

 

длины;

 

тогда

 

выйдетъ

 

гвоздей

 

по

 

три

 

на

листъ,

 

и

 

каждый

 

листъ

 

будетъ

 

укрѣпленъ

 

8-ю

 

гвоздями.

Чаще

 

прибивать

 

не

 

должно:

 

трата

 

совершенно

 

напрасная,

а

 

прочности

 

кровлѣ

 

не

 

прибавиться.

 

Доіідя

 

до

 

канька,

 

лиш-

ки

 

у

 

дистовъ

 

обрѣзать,

 

а

 

по

 

каньку,

 

равно

 

по

 

спускамъ,

если

 

кровля

 

крыта

 

эпоньчею,

 

прокрыть

 

полулистами,

 

раз-

рѣзывая

 

листъ

 

вдоль

 

пополамъ

 

и

 

накладывая

 

кромку

 

на

кромку

 

на

 

вершокъ,

 

или

 

&/4

 

вер.

 

около

 

трубъ,

 

слуховыхъ

оконъ

 

и

 

проч.;

 

тоже

 

хорошо

 

прокрывать

 

полулистами,

 

вы-

гибая

 

ихъ

 

одним'!,

 

краемъ

 

къ

 

крышѣ,

 

а

 

другимъ

 

къ

 

трубѣ

или

 

стѣнкѣ

 

слуховаго

 

окна,

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

нижнему

 

краю

 

кры-

ши

 

бумагу

 

загнуть

 

и

 

прибивать

 

къ

 

тесницѣ

 

гвоздями

 

по

чаще.

 

Новое

 

строеніе

 

тоже

 

очень

 

выгодно

 

крыть

 

тонкою

бумагою,

 

если

 

есть

 

старый

 

тесъ,

 

или

 

палубнпкъ,

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

старыя

 

тесшшьі,

 

горбыль

 

или

 

палубнпкъ

 

положить

на

 

кровлю,

 

не

 

правя

 

и

 

не

 

строгая,

 

прибить

 

изрѣдка

 

гвоз-

дями,

    

чтобы

 

не

 

сползали

    

долой,

 

и

 

крыть

    

бумагою,

 

какъ
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сказано

 

выше.

   

Гвоздей

 

требуется,

  

какъ

 

изъ

 

объясненная
видно,

    

очень

   

немного;

 

гвозди

 

нужны

 

длиною

 

въ

 

половину

вершка,

  

пли

 

немного

 

болѣе,

 

съ

 

плоскою

 

шляпкою,

 

что

 

из-

вестны

 

подъ

 

названіемъодно-ударныхъ.

 

Работа

 

тоже

 

недо-

рога,

 

ибо

 

одинъ

 

плотникъ,

 

а

 

по

 

нуждѣ

 

и

 

простой

 

крестья-

нинъ,

    

покроетъ

 

въ

 

день

 

порядочное

 

строеніе.

 

Толстою

 

бу-
магою,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

пуд.

 

вѣсомь

 

въ

 

сотни,

 

можно

 

крыть

строеніе

 

и

 

не

 

подкладывая

 

подъ

 

низъ

 

палубника

  

или

 

теса.

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

   

необходимо

   

нужно

 

обрѣшетить

 

кровлю

такъ,

 

чтобы

 

подъ

 

каждымъ

 

листомъ

 

было

 

по

 

три

 

решети-
ны,

 

нижній

 

уголъ

   

листа

 

приходился

 

бы

 

на

 

нижней

   

слегѣ,

два

    

боковыя

   

угла

 

на

 

средней,

    

а

 

верхиій

  

на

 

3-й,

   

тогда

каждый

 

уголъ

   

будетъ

 

къ

 

чему

 

прибить

 

гвоздемъ.

 

Для

 

точ-

ности,

 

можно

   

дать

   

плотнику

 

листъ

 

и

 

по

 

немъ

 

велѣть

 

раз-

метить

   

гнезда

 

для

 

решетника,

   

наблюдая,

 

чтобы

 

толщина

верхней

 

и

 

нижней

   

подъ

   

листомъ

   

ришетины

 

закрывалась

углами.

 

У

 

кого

 

ігЬтъ

   

еще

 

бумаги,

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

въ

листе

   

отъ

   

одного

 

угла

 

до

 

другаго

 

ровно

 

полтора"

 

аршина,

чтобы

 

при

   

обрЬшечнваміи

   

на

 

каждые

 

1'/ 2

 

арш.

 

стропплъ

класть

 

три

   

слеги,

   

включая

 

въ

 

эту

 

меру

 

толщину

 

самыхъ

слегъ.

 

Если

 

въ

 

два

 

вершка

 

толщиною,

 

промежутки

 

выдуть

по

 

9-ти

  

вершк.

    

(три

 

слеги

 

по

 

2

 

верш,

 

шесть,

 

два

 

проме-

жутка

   

по

 

9-ти

   

верш.

 

18,

 

всего

 

24)

 

что

 

конечно

 

нѣсколько

редко:

 

для

 

того

 

бумагу

 

надо

 

брать

 

по

 

плотнее,

 

отъ

 

7

 

пуд.

въ

    

сотнЬ.

    

Если

 

же

 

слеги

 

не

 

очень

 

дороги,

 

лучше

 

класть

на

 

1'Д

 

арш.

 

по

 

5-ти

 

слегъ,

 

хоть

 

потоньше,

 

вершка

 

1%,

 

нЬтъ
нужды.

 

Тогда

 

промежутки

 

будутъ

 

съ

 

небодыпимъ

 

по

 

4

 

вер.,

а

 

листы

   

можно

   

прибивать

   

не

  

только

 

по

 

угламъ,

 

но

 

и

 

на

половинЬ

 

кромокъ,

    

которыя

 

всегда

 

придутся

 

на

 

2-й

 

и

 

4-й
решетинахъ,

    

на

   

1-й

 

и

 

5-й

 

прибьются

   

нижній

 

и

 

верхнііі
углы,

 

на

 

третьей

 

пли

 

соседней

 

лягутъ

 

углы

 

боковые.

 

Тако-
го

 

устройства

    

кровля

    

прочна,

   

какъ

 

нельзя

 

желать

 

более,
хотя

 

бы

 

и

 

бумага

 

была

 

взята

 

гораздо

 

легче.

 

При

 

передел-
ке

 

старыхъ

 

строеній,

 

или

 

при

 

уничтожеиіи

 

крышъ,

 

можно

оставить

 

старый

 

рЬшетникъ,

 

хотя

   

онъ

 

рЬже,

 

чЬмъ

 

слЬду-
етъ

   

подъ

   

бумагу,

   

или

 

промежутками

 

слегъ

  

не

 

проходить

подъ

   

размеръ

   

листа,

   

надо

   

только

 

прорЬшетить

 

вдоль

 

по

кровлЬ

 

(отъ

 

канька

 

до

 

огнива,

 

поперегъ

 

стараго

 

рЬшетника)
самыми

 

тоненькими

   

слежками,

   

по

 

3

 

на

 

1'Д

 

арш.

 

если

 

ста-

рый

   

решетникъ,

    

или

   

по

 

5

 

слегъ,

  

смотря

 

по

 

надобности.
Углы

 

и

 

середки

    

лпстовъ.

    

где

 

надо

 

бить

 

гвоздь,

 

придутся

на

 

эти

 

вновь

 

положенныя

 

слежки.

   

Можно

 

устроить

 

бумаж-
ную

   

крышу

 

и

 

безъ

 

гвоздей,

   

сшивая

 

ее

 

просмоленною

 

би-
чевкою,

 

о

 

чемъ

 

подробн'Ьйшее

 

руководство

 

:было

 

напечата-

но

 

въ

 

78-мъ

 

Ж

 

Московсіаіхъ

 

Ведомостей

   

1849

   

года.

 

При
сырой

   

дождливой

 

погоде

 

бумажная

 

крыша

 

вздувается,

 

но

ловрежденія

   

отъ

    

этого

   

въ

  

ней

 

не

 

бываетъ,

   

потому,

 

что

диеты

    

положенные

 

на

 

кось

 

съ

 

угла

 

на

 

уголъ,

 

а

 

не

 

прямо,
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течи

 

подъ

 

крышу

 

пропускать

 

не

 

могутъ:

 

въ

 

первый

 

же

ясный

 

день,

 

опять

 

прилегають

 

плотно

 

къ

 

крыше.

 

А

 

чтобы
гвоздь

 

не

 

давалъ

 

ржавчины, 'полезно

 

промазывать

 

шляпки

 

по

окоичательномъ

 

устройстве

 

крыши,

 

смолистою

 

мастикою.

Хотя

 

кровля

 

отъ

 

лЬтняго

 

жара

 

и

 

выцвЬтаетъ

 

постепенно,

но

 

нетъ

 

надобности

 

красить

 

ее

 

первые

 

два

 

или

 

три

 

года,

потомъ

 

когда

 

побЬлеетъ,

 

можно

 

красить

 

красною,

 

желтою

и

 

дикою

 

краскою

 

на

 

смолЬ,

 

а

 

зеленою

 

для

 

нежности

 

цвета
лучше

 

на

 

масле.

 

Если

 

перекрашивать

 

бумажную

 

крышу

 

въ

свое

 

время,

 

то

 

она

 

можетъ

 

служить

 

весьма

 

долго

 

безъ

 

вся-

кой

 

починки.

 

Если

 

же

 

бурею,

 

отъ

 

паденія

 

какихъ

 

либо

 

тя-

жестей,

 

или

 

по

 

другимъ

 

причинамъ,

 

на

 

крышѣ

 

некоторые
листы

 

попортило,

 

починить

 

поврежденіе

 

очень

 

летко:

 

бе-
режно

 

отодрать

 

испорченный

 

листъ

 

и

 

на

 

место

 

его

 

въ

томъ

 

же

 

положеніп

 

прибить

 

новый.

 

Для

 

такихъ

 

случаевъ

надо

 

иметь

 

въ

 

запасе

 

несколько

 

дистовъ

 

бумаги.

 

Въ

 

слу-

чае

 

пожара,

 

бумажную

 

крышу

 

тотчасъ

 

можно

 

снять,

 

если

же

 

опасность

 

велика,

 

у

 

всякаго

 

достанетъ

 

силы

 

сорвать

 

ее,

стоя

 

на

 

верху.

 

Впрочемъ

 

она

 

гораздо

 

долее

 

не

 

загорается

чЬмъ

 

тесовая

 

и

 

если

 

ее

 

прыскать

 

водою,

 

то

 

выдерживаетъ

самый

 

сильный

 

жаръ.

 

Желающіе

 

иметь

 

кровельную

 

бума-
гу

 

выше

 

изъясиеннаго

 

качества,

 

благоволятъ

 

адресоваться

съ

 

заказами

 

въ

 

гор.

 

Орелъ

 

къ

 

Петру

 

Денисовичу

 

Кудину,
близъ

 

новоугорской

 

заставы,

 

въ

 

доме

 

мещанина

 

Петра
Якевлева

 

АлФеева,

 

объясняя

 

какое

 

количество

 

дистовъ

 

нуж-

но

 

и

 

какой

 

весъ

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

каждой

 

сотне

 

и

 

прила-

гая

 

задаточныя

 

деньги

 

четвертую

 

часть

 

суммы,

 

какая

 

за

все

 

заказанное

 

количество

 

с.гЬдовать

 

будетъ.

 

При

 

отпуске
бумаги

 

будетъ

 

высылаться,

 

сколько

 

нужно

 

мастики

 

для

 

гвоз-

дя,

 

съ

 

платою

 

по

 

5

 

коп.

 

сер.

 

за

 

Фунтъ.

 

Доставка

 

бумаги
изъ

 

Москвы,

 

въ

 

назначенное

 

мЬсто

 

относится

 

на

 

счетъ

 

по-

купателя.

4)

 

КАВКАЗСКОЕ

   

ОБЩЕСТВО

 

СЕЛЬСКАГО

   

ХОЗЯЙСТВА.

Независимо

 

отъ

 

нашего

 

Вольнаго

 

Экономического

 

Общества,
учрежденнаго

 

въ

 

1762

 

году,

 

старейшаго

 

изъ

 

всЬхъ

 

хозяйствен-
ныхъ

 

Обществъ

 

Россіи,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имеются:

 

Мос-
ковское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства;

 

Общество

 

Селъскаго
Хозяйства

 

Южной

 

Россги

 

(во

 

Одессѣ);

 

Ярославское

 

Общество;
Общество

 

юго-восточной

 

Россіи

 

(въПензЬ);

 

Общество

 

Казан-
ское;

 

Общевтво

 

Лебедянское

 

(въ

 

тамбовскоіі

 

губерніи.)

 

Въ

 

ныне-
шнемъ

 

году

 

учреждено

 

въ

 

Тифлисе

 

Кавказское

 

Общество

 

Сель-
скаго

 

Хозяйства.

 

Пріятнымъ

 

долгомъ

 

себЬ

 

поставляемъ

 

сооб-
щить

 

нашимъ

 

читателямъ,

 

въ

 

сокращенін,

 

уставъ

 

этого

 

по-

лезнаго

 

хозяйственнаго

 

учрежденія.

 

Обо

 

утверждение

 

Ус-
тава

 

кавказскою

 

Общества

 

Сельская

 

Хозяйства-

 

Госу-
дарь

 

Император

 

ъ,

 

по

 

представление

 

г.

 

наместника
кавказскаго

 

и

 

положенію

 

кавказскаго

  

комитета,

 

въ

 

27

 

день
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Февраля,

 

Высочайше

 

соизволйлъ

 

утвердить

 

уставъ

 

учреж-

даемаго

 

въ

 

Тифлисе

 

кавказскаго

 

Общества

 

селъскаго

 

хозяйст-
ва.

 

Въ

 

главе

 

1-й

 

сего

 

устава,

 

находится

 

следующее

 

поста-

повленіе

 

о

 

цЬлн

 

сего

 

Общества:

 

Кавказское

 

Общество

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

учреждается

 

въ

 

ТиФлисе

 

и

 

имеетъ

 

цѣдію

сосредоточеніе

 

частныхъ

 

усиліи

 

къ

 

распространенію

 

въ

 

кав-

казскомъ

 

и

 

закавказскомъ

 

краЬ

 

подезныхъ

 

свЬденій,

 

ново- '
введеній

 

и

 

улучшеній

 

по

 

всемъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйст-
ва.

 

Общество

 

имеетъ

 

предметомъ

 

своихъ

 

занятій

 

сельское'

хозяйство

 

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

 

тЬ

 

отрасли

 

онаго,

 

ко-

торыя

 

принадлежать

 

собственно

 

кавказскому

 

краю,

 

а

 

имен-

но:

 

а)

 

ВоздЬлываніе

 

и

 

улучшеніе

 

хлЬбныхъ

 

и

 

другихъ

 

по-

левыхъ

 

и

 

садовыхъ

 

растеній,

 

въ

 

крае

 

уже

 

существующихъ

и

 

введеніе

 

новыхъ,

 

обещающихъ

 

видимую

 

пользу;

 

усовер-

шенствовапіе

 

садоводства,

 

шелководства,

 

винодълія

 

и

 

ого-

родничества,

 

б)

 

Введевіе

 

земледельческихъ

 

орудій

 

лучшаго

устройства,

 

в)

 

Размноженіе

 

и

 

улучшеніе

 

разныхъ

 

породъ

скота

 

и

 

для

 

оныхъ

 

заводовъ

 

и

 

пастбищъ.

 

г)

 

Овцеводство.
д)

 

Средства

 

и

 

способы

 

выдЬлки

 

произведеній

 

скотоводства

и

 

овцеводства,

 

и

 

обработки

 

мануФактурныхъ

 

произведеній
края,

 

е)

 

Пчеловодство,

 

ж)

 

Улучшеніе

 

системъ

 

орошенія,
какъ

 

необходимаго

 

условія

 

произрастанія

 

въ

 

большей

 

части

Закавказья,

 

з)

 

Сообщение

 

и

 

распространеніе

 

въ

 

крае

 

све-
деній,

 

извлечонныхъ

 

нзъ

 

опытовъ

 

ш

 

наблюденій,

 

сделан-
ныхъ

 

Обществомъ,

 

известій

 

объ

 

открытіяхъ

 

и

 

улучшені-
яхъ

 

за

 

границею,

 

которыя

 

можно

 

применить

 

къ

 

хозяйству
кавказскаго

 

края,

 

а

 

равно

 

и

 

всЬхъ

 

распоряженій

 

и

 

дЬйст-
вій

 

Общества,

 

чрезъ

 

особыя

 

прибавленія,

 

при

 

одной

 

изъ

газетъ,

 

выходящихъ

 

въ

 

Тифлисе,

 

и)

 

Пзысканіс

 

способовъ
къ

 

образованію,

 

изъ

 

местныхъ

 

жителей,

 

хорошихъ

 

реме-

сленниковъ

 

и

 

хозяевъ.

 

і)

 

Поощреніе

 

техъ

 

отраслей

 

селъс-

каго

 

хозяйства,

 

которыя

 

доставляють,

 

и

 

техъ

 

ремеслъ,

 

кои

обработываютъ

 

первоначальныя

 

пронзведенія

 

кавказскаго

 

и

закавказскаго

 

края,

 

равно

 

какъ

 

и

 

содЬйствіе

 

къ

 

сбыту

 

о-

ныхъ

 

въ

 

Россію

 

и

 

за

 

границу,

 

к)

 

Распоряжение

 

и

 

наблюде-
ніе

 

за

 

предполагаемыми

 

выставками

 

сельскихъ

 

произведе-

ны

 

кавказскаго

 

и

 

закавказскаго

 

края,

 

съ

 

подробнымъ

 

раз-

боромъ

 

и

 

описаніемъ

 

оныхъ.

 

л)

 

Посредничевтво

 

между

 

про-

изводителями

 

сельскихъ

 

произведены

 

и

 

Фабрикантами,

 

для

открытія

 

и

 

усиленія

 

сбыта

 

мЬстныхъ

 

произведеній.

 

м)

 

Вы-
писка

 

сортировщиковъ

 

для

 

техъ

 

произведет

 

края,

 

которыя

употребляются

 

нашими

 

Фабрикантами,

 

какъ-то,

 

табака,

 

ма-

рены,

 

шелка,

 

шерсти

 

и

 

проч.,

 

для

 

указанія

 

производите-

лямъ

 

степени

 

обдЬдки

 

и

 

сортировки,

 

иеобходимыхъ

 

для

лучшаго

 

сбыта

 

оныхъ.

 

Кроме

 

сихъ

 

занятій,

 

Обществу

 

предо-

ставляется

 

право

 

распространять

 

кругь

 

своихъ

 

действій

 

и

на

 

другіе

 

предметы,

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

ссльскимъ

промысламъ

    

относящіяся,

    

если

 

опытъ

 

убедить

 

въ

 

пользе
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сихъ

 

предметовъ.—29

 

марта

 

происходило

 

открытіе

 

этого

 

Об-
щества

 

въ

 

доме

 

наместника

 

кавказскаго.

 

Послв

 

прочтенія^
действ,

 

ст.

 

сов.

 

СаФОновымъ

 

объявленія

 

Высочайшей

 

воли

объ

 

образовапіи

 

въ

 

ТифлисЬ

 

общества

 

сельскаго

 

хозяйства,
князь

 

М.

 

С.

 

Воронцовъ

 

произнесъ

 

краткую

 

речь

 

присут—

ствовавшимъ,

 

въ

 

которой

 

изложивъ

 

всю

 

пользу,

 

приноси-

мую

 

подобнымъ

 

соединеніемъ

 

любителей

 

сельской

 

промыш-

ленности,

 

извблилъ

 

заметить,

 

что

 

25

 

деть

 

тому

 

назадъ

 

уч-

режденное

 

въ

 

Одессе

 

общество

 

сельскаго

 

хозяйства

 

южной
Россіи,

 

при

 

обстоятельствахъ

 

и

 

средствахъ

 

гораздо

 

менЬе
благопріятныхъ,

 

нежели

 

здесь,

 

имело

 

самое

 

благодБтель-
иое

 

вліяніе

 

на

 

сельскую

 

промышленность

 

новороссійскаго
края

 

и

 

пріобрЬло

 

уваженіе

 

всЬхъ

 

подобныхъ

 

обществъ

 

какъ

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границею,

 

и

 

изъявнлъ

 

надежду,

 

что

поощряемые

 

примеромъ

 

таковыхъ

 

успеховъ,

 

мы

 

и

 

здЬсь
стапемъ

 

дружно

 

трудиться

 

о

 

распространены

 

полезныхъ

спѣ.і.ѣиііі

 

въ

 

обширномъ

 

краЬ

 

кавказскомъ

 

и

 

закавказскомъ

За

 

темъ,

 

действ,

 

стат.

 

сов.

 

[СаФОновымъ

 

прочтены

 

были
§§

 

G -й

 

и

 

8-й

 

устава

 

общества

 

о

 

дЬйствительныхъ

 

членахъ,

при

 

чемъ

 

князь

 

Михаилъ

 

Семеновпчъ

 

предложилъ

 

всЬмъ
присутствовавшимъ

 

записаться

 

въ

 

число

 

членовъ,

 

что

 

и

 

бы-
ло

 

исполнено.

 

По

 

прочтеніи

 

§

 

13-го

 

,о

 

выборе

 

президента,

вице-президента,

 

секретаря

 

и

 

казначея

 

и

 

сверхъ

 

того

 

3
членовъ

 

совЬта,

 

г.

 

началыіпкъ

 

гражданскаго

 

управленія,
князь

 

В

 

О.

 

Бебутовъ,

 

отъ

 

имени

 

всехъ

 

членовъ

 

новообра-
зовавшегося

 

общества,

 

просилъ

 

князя

 

Михаила

 

Семеновича
Воронцова

 

принять

 

па

 

себя

 

званіе

 

президента,

 

на

 

что

 

его

сіятельство

 

и

 

изъявилъ

 

свое

 

согласіе.

 

Въ

 

вице-президенты,

по

 

единодушному

 

согласно,

 

пзбранъ

 

князь

 

В.

 

О.

 

Бебутовъ;
въ

 

секретари

 

надворный

 

совѣтннкъ

 

И.

 

Ѳ.

 

Золотаревъ;

 

по-

мощникомъ

 

его

 

титулярный

 

советникъ

 

Г.

 

А.

 

Токаревъ;

 

каз-

начеезіъ

 

избранъ

 

надворный

 

советникъ

 

В.

 

Т.

 

Бе.іяевъ;
членами

 

совЬта,

 

по

 

предложенію

 

г.

 

президента,

 

назначены

гг.

 

действительные

 

члены:

 

М.

 

П.

 

Щербининъ,

 

Д.

 

И.

 

Кипіани
и

 

Ю.

 

Ѳ.

 

Витте.

 

Второе

 

заседаніе

 

кавказскаго

 

общества
происходило

 

8

 

апреля.

 

По

 

прочтеніи

 

протокола

 

перваго

 

за-

сііданія,

 

двйств

 

членъ

 

М.

 

П.

 

Щербининъ

 

прочелъ

 

записку,

въ

 

которой

 

предложилъ

 

обществу

 

несколько

 

своихъ

 

замЬ-
чаній

 

относительно

 

круга

 

дбйствій

 

и

 

указалъ

 

на

 

предметы,

въ

 

здешнемъ

 

краЬ

 

заслуживающее

 

особеннаго

 

вниманія

 

и

поощренія

 

со

 

стороны

 

общества.

 

Д.

 

чл.

 

баронъ

 

А.

 

К.

 

Мей-
ендорфъ

 

представилъ

 

перечень

 

техъ

 

предметовъ

 

земледель-
ческой

 

промышлености

 

Закавказскаго

 

края,

 

которые

 

особен-
но

 

иптересуютъ

 

наши

 

отечественныя

 

мануфактуры,

 

увазавъ

на

 

проистекающія

 

отъ

 

того,

 

при

 

ежегодно

 

увеличивающем-

ся

 

требованіи

 

помянутыхъ

 

произведены,

 

выгоды

 

для

 

здеш-
няго

 

края,

 

и

 

за

 

тЬмь

 

предложилъ

 

Обществу

 

особеннно

 

по-

ощрить

   

производство

   

табака,

   

хлопчатой

  

бумаги,

 

шелка,
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марены,

 

индиго,

 

кошенели

 

и

 

другнхъ

 

красильныхъ

 

веществъ,

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Россія

 

требуетъ

 

въ

 

такомъ

значитедьномъ

 

количестве;

 

при

 

чемъ

 

сообщилъ

 

данные:

 

рас-

хода

 

и

 

прихода

 

по

 

добыванію

 

индиго.

 

Д.

 

чл.

 

Ю.

 

Ѳ.

 

Витте
предложилъ

 

обществу

 

образцы

 

хлеба,

 

называемаго

 

пьянымъ,

въ

 

зернахъ,

 

муке

 

и

 

испеченномъ

 

видЬ,

 

присланнаго

 

ему

Малаканами

 

съ

 

Іорійской

 

степи,

 

и

 

вмЬстЬ

 

съ

 

тЬмъ

 

пред-

ложилъ

 

описаніе

 

и

 

рисунокъ

 

машины

 

для

 

очищенія

 

такова-

го

 

хлеба;

 

вслЬдствіе

 

чего,

 

советь

 

общества

 

опредЬлилъ

 

об-
судить

 

иредметъ

 

этотъ

 

въ

 

особо

 

составленной

 

на

 

сей

 

пред-

мета,

 

изъ

 

членовъ

 

общества,

 

коммиссіи.

 

Д.

 

чл.

 

С.

 

В.

 

СаФО-
новъ

 

предложилъ

 

обществу:

 

а)

 

составленное

 

членомъЮ.

 

Ѳ.

Витте

 

наставленіе

 

о

 

разведены

 

хлопчатника,

 

б)

 

письма

 

ге-

нералъ-адъютанта

 

князя

 

М.

 

3.

 

Аргѵтинскаго-Долгорукова,
съ

 

присланными

 

отъ

 

него

 

образцами

 

дерева

 

талишаФталъ,

почитаемаго

 

въ

 

Дагестане

 

за

 

чайное,

 

и

 

в)

 

отношеніе

 

г.

 

ди-

ректора

 

Департамента

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

Министерства
Государственныхъ

 

Имуществъ

 

съ

 

образцами

 

выписаннаго

изъ

 

Бразиліи

 

масличнаго

 

растенія,

 

называемаго

 

подземными
орѣхомв.

 

Совета

 

общества

 

определилъ:

 

все

 

эти

 

предметы

поручить

 

разсмотренію

 

избранныхъ

 

для

 

того

 

гг.

 

членовъ;

относительно

 

семенъ

 

подземнаго

 

ореха

 

сделать

 

опыта

 

из-

влечена

 

изъ

 

нихъ

 

масла,

 

и

 

кромЬ

 

того

 

разослать

 

ихъ

 

въ

некоторыя

 

места

 

по

 

краю,

 

для

 

посева.

 

По

 

предложение

действ.

 

членаМ.

 

П.

 

Щербинина,

 

г.

 

президентомъ

 

Общества
назначено

 

было

 

въ

 

субботу,

 

15

 

апреля,

 

на

 

находящейся

блпзъ

 

Тифлиса

 

опытной

 

Ферме,

 

произвести

 

испытаніе

 

плу-

говъ

 

туземнаго

 

и

 

иностраннаго

 

устройчтва,

 

къ

 

чему

 

приг-

ласить

 

членовъ

 

Общества

 

для

 

присутствія

 

при

 

испытаны.

18-го

 

АпрЬля,

 

происходило

 

3-е

 

заседаніе

 

Кавказскаго

 

Об-
щества

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Заседаніе

 

начато

 

было

 

чтеніемъ
протокла

 

предъидущаго

 

заседанія.

 

Д.

 

чл.

 

Ю.

 

Ѳ.

 

Витте
представлено

 

и

 

читано

 

было

 

донесеніе

 

совЬта

 

Общества

 

о

произведенномъ

 

15

 

апреля

 

испытаны

 

пдуговъ,

 

вследствіе
котораго

 

г.

 

президентомъ

 

предложено

 

было

 

назначить,

 

бу-
дущею

 

весною,

 

вторичное

 

испытаніе

 

плуговъ,

 

съ

 

означені-
емъ

 

двухъ

 

премій:

 

однувъ

 

150,

 

а

 

другую

 

въ

 

100

 

руб.

 

сер.,

тому,

 

кто

 

улучшить

 

мЬстныи

 

грузинскы

 

и

 

колонистскій
плуги,

 

такъ

 

чтобы

 

ими

 

можно

 

было

 

пахать

 

столько

 

же

глубоко,

 

какъ

 

теперь,

 

но

 

съ

 

меньшею

 

силою.

 

Д.

 

чл.

 

Э.С.
Андреевскимъ

 

представлено

 

и

 

читано

 

было

 

донесеніе

 

ком-

ыпсіи

 

о

 

присуждены

 

наградъ

 

за

 

лучшія,

 

представленныя

на

 

первую

 

бывшую

 

въ

 

Тифлисе

 

выставку,

 

произведенія.
Положено:

 

списокъ

 

наградамъ.

 

утвердить

 

и

 

представить

 

на

таковое

 

же

 

и

 

г.

 

наместника

 

кавказскаго.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

темъ
принято

 

предложеніе

 

той

 

же

 

Коммисіи

 

о

 

составлены

 

под-

робнаго

 

прагматическаго

 

очерка

 

всего

 

того,

 

что

 

сделано
въ

 

крае

  

Кавказскомъ

  

и

 

Закавказскому

 

для

 

развитія

 

всехъ
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родовъ

 

промышденностей,

 

въ

 

последнее

 

пятплЬтіе, —съ

 

25
марта

 

1845

 

по

 

25

 

марта

 

1850,

 

каковый

 

трудъ

 

и

 

порученъ

д.

 

чл.

 

Н.

 

В.

 

Ханыкову.

 

Читаны

 

были

 

доиесенія

 

гг.

 

чле-

новъ

 

по

 

исполнение

 

данныхъ

 

имъ

 

отъ

 

Общества,

 

въ

 

предъ-

идущее

 

заседаніе

 

поручены:

 

кн.

 

Г.

 

О.

 

Бебутова

 

и

 

А.

 

Е.
Гургенбекова

 

объ

 

изследованіи

 

образцевъ

 

пьяпаго

 

хлеба;
барона

 

А.

 

П.

 

Николаи

 

и

 

князя

 

Г.

 

Ш.Туманова

 

о

 

разсмот-

рЬнномъ

 

ими

 

наставлеиія

 

для

 

воздЬлыванія

 

хлопчатника

 

и

К.

 

Е.

 

Шмидта

 

и

 

С.

 

И.

 

Фонъ-Иртеля

 

заключенія

 

о

 

деревѣ

телишаФталъ

 

(изъ

 

Дагестана)

 

и

 

масличномъ

 

растенін,

 

назы-

ваемомъ

 

подземнымъ

 

орЬхомъ

 

(Arachus

 

Hyppogaea).

 

Пред-
ставлено

 

обществу

 

советомъ

 

составленное

 

росписаніе

 

рас-

ходовъ

 

на

 

1850

 

годъ,

 

каковое

 

и

 

утверждено.

 

Действитель-
ный

 

членъ

 

С.

 

В.

 

СаФОновъ

 

представилъ

 

Обществу:

 

а)

 

при-

сланные

 

консуломъ

 

нашимъ

 

въ

 

Садоникахъ

 

сЬмлна

 

лучшаго

турецкаго

 

табаку

 

изъ

 

окрестностей

 

этого

 

города;

 

б)

 

полу-

ченныя

 

изъ

 

С.

 

Петербурга

 

бумаги

 

о

 

приняты

 

Россіею

 

уча-

стія

 

въ

 

вссмірной

 

выставкЬ,

 

которая

 

будетъ

 

открыта

 

въ

Лондоне

 

въ

 

мае

 

будущаго

 

1851

 

года

 

и

 

в )

 

проэктъ

 

атрил-

леріи

 

капитана

 

Быховца

 

объ

 

учреждены

 

товарищества

 

кав-

казской

 

и

 

закавказской

 

горнозаводской

 

промышленности

 

и

механическихъ

 

мастерскихъ.

 

Определено:

 

семена

 

табака

 

роз-

дать

 

по

 

краю

 

занимающимся

 

табаководствомъ;

 

псполненіе
по

 

отправленію

 

предметовъ

 

>

 

съ

 

Кавказа

 

на

 

всемірную

 

вы-

ставку

 

въ

 

Лондонь

 

возложить

 

на

 

членовъ

 

совета

 

Общества,
съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

нпмъ

 

члена

 

А.

 

Б.

 

Иваницкаго;

 

про-

эктъ

 

капитана

 

Быховца

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

 

членовъ:

Иваницкаго,

 

Ханыкова

 

и

 

Абиха.

 

Д.

 

чд.

 

Ѳ.

 

Ѳ

 

Бобылевъ
читалъ

 

записку

 

свою

 

о

 

кошенили

 

вообще

 

и

 

о

 

встречаемой
въ

 

Закавказье

 

такъ

 

называемой

 

араратской

 

кошенили.

 

По-
ложено,

 

записку

 

эту

 

напечатать

 

и

 

кромЬ

 

того

 

отнестись

 

къ

его

 

святейшеству

 

патріарху

 

Нерсесу

 

и

 

Эриванскому

 

воен-

ному

 

губернатору

 

о

 

сообщены

 

сведены

 

объ

 

араратской
кошенили

 

и

 

присылке

 

какъ

 

сѣмянъ,

 

такъ

 

и

 

самаго

 

растенія,
около ,

 

или

 

на

 

которомъ

 

водится

 

араратская

 

кошениль.

 

Д.
чл.

 

Г.

 

А.

 

Токаревъ

 

прочелъ

 

записку

 

свою

 

съ

 

предположе-

ніемъ

 

на

 

счетъ

 

устройства

 

при

 

кавказскомъ

 

обществе

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

полного

 

музеума

 

естественныхв

 

и

 

мануфак-
турпыхб

 

произведение

 

здѣшнлго

 

крал.

 

ОпредЬлено

 

разсмот-

рёть

 

записку

 

эту

 

въ

 

совете.

 

При

 

овончаніи

 

заседанія

 

из-

браны

 

были

 

действительными

 

членами

 

общества:

 

статскій
советникъ

 

Андрей

 

ПарФентьевичъ

 

Заблоцкій

 

въ

 

С.

 

Петер-
бурге,

 

титулярный

 

советникъ

 

Федоръ

 

Христіановичь

 

фонъ-

ВольФрамъ

 

въ

 

Шемахе,

 

колдежскій

 

ассесоръ

 

Иеай

 

Артемь-
евичь

 

Тергукасовъ,

 

и

 

надворный

 

советникъ

 

Константинъ
Ивановичъ

 

Орловскій

 

въ

 

Эривани,

 

подполковникъ

 

ХрисанФъ
Ивановичъ

 

КолодЬевъ,

 

статскій

 

советникъ

 

Алексѣй

 

Алек-
сапдровичъ

 

Харитонов*,

 

князь

 

АлексЬй

 

Ивановичъ

 

Шахов-

Томъ

 

Ш.

 

—

 

Прибавленія.
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скоіі

 

и

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Алексей

 

Павловичъ

 

Зайцовъ

 

въ

ТифдисЬ.

Щ

 

ИЗВЛЕЧЕНІЕ

   

ИЗЪ

   

ПИСЬМА

   

ВЪ

  

РЕДАКЦІЮ

   

ТУЛЬ-
СКОЙ

 

ПОМВЩИЦЫ

 

ГОСПОЖИ

 

САФОНОВОЙ.

Тульская

 

помещица

 

г.

 

Сафонова

 

благоволила

 

сооб-
щить

 

редакціЬ

 

«Трудовъ»

 

несколько

 

сельскохозяйственныхъ
терминовъ

 

,

 

которые

 

приняты

 

съ

 

признательностію

 

и

 

бу-
дутъ

 

въ

 

свое

 

время

 

напечатаны.

 

Независимо

 

отъ

 

этого

 

г-жа

Сафонова

 

пишетъ:

 

('Присланные

 

мни

 

два

 

зерна

 

египетской
пшеницы

 

посадила

 

я

 

28-го

 

апреля

 

въ

 

горшокъ

 

(въ

 

исходе,
мая

 

узнала

 

я

 

и8ъ,4-го

 

№

 

«Трудовъ»,

 

что

 

этого

 

делать

 

бы-
ло

 

не

 

должно),

 

но

 

они

 

ростка

 

не

 

дали.

 

И

 

такъ

 

я

 

лишена

буду

 

видеть

 

чудный

 

колосъ

 

этой

 

пшеницы

 

въ

 

натурЬ' »

 

—г

На

 

это

 

редакція

 

«Трудовъ»

 

долгоаъ

 

считаетъ

 

снавать,

 

что

за

 

всеми

 

принятыми

 

предосторожностями,

 

некоторые

 

изъ

пакетовъ

 

вероятно

 

были

 

попорчены

 

на

 

почте

 

и

 

сѣмяна

 

въ

нихъ

 

находившіяся

 

были

 

сдавлены.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

то-

го,

 

что

 

г-жа

 

Сафонова

 

не

 

надеется

 

более

 

видЬть

 

ѳтотъ

 

чуд-

ный

 

колосъ

 

въ

 

натурѣ,

 

то

 

мы

 

можемъ

 

утвердительно

 

ей
сказать,

 

что

 

всѣ

 

подписчики,

 

на

 

«Труды»

 

1850

 

года,

 

при

первой

 

книжкЬ

 

1851

 

года

 

получать

 

пакеты

 

довольно

 

боль-
шіе

 

съ

 

цветочными

 

семянами

 

и

 

съ

 

семянами

 

египетской
пшеницы,

 

которую

 

мы

 

получимъ

 

прямо

 

изъ

 

Англіи

 

не

 

въ

количестве

 

10

 

т.

 

зеренъ,

 

какъ

 

получили

 

отъ

 

г,

 

Маклотлина,
а

 

въ

 

количестве

 

не

 

менее

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

четвериковъ,

зерна

 

коихъ

 

въ

 

числе

 

50

 

или

 

даже

 

100

 

на

 

каждаго

 

подпис-

чика

 

запакуемъ

 

въ

 

большіе

 

толстаго

 

картона

 

пакеты,

 

на-

полненные

 

мягкою

 

паклею

 

и

 

разошлемъ

 

ихъ

 

хотя

 

бы

 

каж-

дый

 

пакета

 

потянулъ

 

не

 

менее

 

Фунта.

 

—

 

Далее

 

г-жа

 

Са-
фонова

 

говорить:

 

«Некогда

 

выписала

 

я

 

отъ

 

г.

 

Коренева
пшеницу

 

подъ

 

названіемъ

 

благодать.

 

Въ

 

саду

 

на

 

грядке
родилась

 

она

 

очень

 

хорошо

 

и

 

утешала

 

меня

 

своимъ

 

коло-

сомъ,

 

но

 

когда

 

на

 

следующы

 

годъ

 

посеяли

 

ее

 

въ

 

поле,

 

то

скотина

 

всю

 

ее

 

притоптала

 

и

 

я

 

лишилась

 

этихъ

 

сЬмянъ.
Очень

 

бы

 

желала

 

я

 

возобновить

 

у

 

себя

 

эту

 

пшеницу;

 

но

 

г.

Кореневъ

 

съ

 

тЬхъ

 

поръ

 

не

 

пуб.шковалъ

 

более

 

о

 

продаже

 

своей
пшеницы.

 

Въ

 

пшеннцЬ

 

же

 

покойнаго

 

Муравьева

 

я

 

ничего

отличнаго

 

не

 

нашла;

 

а

 

рожь

 

его

 

зюнгорка

 

или

 

ыуравьевка

сеется

 

у

 

меня

 

каждогодно

 

сь

 

успЬхомъ.

 

На

 

выставку

 

И.
В.

 

Э.

 

Общества

 

постараюсь

 

прислать

 

что

 

нибудь,

 

если

ужасная

 

засуха

 

не

 

остановить;

 

у

 

насъ

 

во

 

всю

 

весну

былъ

 

одияъ

 

небольшой

 

дождикъ

 

15

 

мая.

 

Если

 

шелкович-

ные

 

черви

 

благополучно

 

кончать

 

свою

 

работу,

 

то

 

пришлю

и

 

коконовъ,

 

которыхъ

 

впрочемъ

 

у

 

меня

 

весьма

 

не

 

много. » —

Что

 

касается

 

до

 

пшеницы

 

благодать,

 

то

 

для

 

полученія
оной

 

г-жа

 

Сафонова,

 

благоволить

 

обратиться

 

въ

 

Депо

 

Мос-
ковскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства,

 

которое,

 

конечно,
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укажетъ

 

ей

 

куда

 

именно

 

должно

 

по

 

сему

 

предмету

 

относить

ся

 

или

 

доставить

 

и

 

самыя

 

семена.

 

Что

 

же

 

Касается

 

до

 

на-

мЬренія

 

г-жи

 

Сэфоновой

 

прислать

 

изъ

 

своего

 

Тайдакйва,
что

 

нибудь

 

на

 

имЬющую

 

быть

 

Въ

 

С

 

Петербурге

 

отъ 'И.

 

В.
Э.

 

Общества

 

выставку

 

сельскихъ

 

произведены,

 

и

 

въ

 

осо-

бености

 

коконы

 

изъ-

 

тульской

 

губерніи,

 

то

 

смело

 

объявляемъ
ей,

 

что

 

ея

 

присылки

 

будутъ

 

приняты

 

КОмитетомь

 

выставки

съ

 

признательностію

 

и

 

получатъ

 

приличное

 

место

 

на

 

этомъ

общемъ

 

сборе

 

сельскохозяііственныхъ

 

русскихъ

 

пройзведе-

ній.

 

—

 

Относительно

 

замечанія

 

почтенной

 

тульской

 

поме-
щицы

 

о

 

томъ,

 

что

 

поля

 

ея

 

страдаютъ

 

отъ

 

засухи

 

и,

 

что

 

у

нея

 

во

 

всю

 

весну

 

(письмо

 

ея

 

отъ

 

10-го

 

іюня)

 

былъ

 

только

одинъ

 

небольшой

 

дождикъ

 

15

 

мая,

 

скажемъ,

 

что

 

это

 

очень

и

 

очень

 

прискорбно

 

и,

 

что

 

въ

 

окрестностяхъ

 

С.

 

Петербурга
точно

 

въ

 

такомъ

 

же

 

положеніи

 

находится

 

превосходное

 

хо-

 

'

зяйство

 

мызы

 

Лигово

 

на

 

13

 

верстЬ

 

нэрвскаго

 

тракта,

 

где
съ

 

того

 

времени

 

какъ

 

сошелъ

 

снегь

 

не

 

было

 

почти

 

ни

 

од-

ного

 

такого

 

дождя

 

по

 

настоящее

 

время

 

(26Іюня),

 

который

 

не

только

 

взмочилъ

 

бы

 

сколько

 

нибудь

 

землю

 

совершенно

 

И8С0Х-

шуго

 

и

 

растрескавшуюся,

 

а

 

даже

 

смылъ

 

бы

 

пыль

 

съ

 

растеній,
которыя

 

покрыты

 

густымъ

 

ея

 

слоемъ.

 

Эти

 

'явленіл

 

очень

 

горе-

стны

 

въ

 

деле

 

земледелия,

 

но

 

со

 

всемъ

 

темь

 

однакоже

 

служатъ

доказательствомъ

 

необходимости

 

усовершенетвованія

 

земле-

дЬльческихъ

 

орудій

 

и

 

вообше

 

всёхъпріемовъ

 

въ

 

хозяйстве,"
потому

 

что

 

поля,

 

тщательно

 

обде.іанныя

 

и

 

хорошо,

 

правиль-

но

 

удобренныя

 

и

 

при

 

такой

 

невзгодЬ

 

однакоже

 

дадутъ

 

кое

что,

 

хоть

 

пятую

 

часть

 

обыкновенная

 

урожая,

 

между

 

темъ
какъ

 

рядомъ

 

съ

 

ними

 

поля

 

дурно

 

обработанныя

 

и

 

непра-

вильно

 

унавоженныя

 

остаются

 

вполне

 

безпропзводитедьныаш.

6)

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

   

О

 

ДЕПО

   

СѢМЯНЪ,

  

УЧРЕЖДЕННОМЪ

ОБЩЕСТВОМЪ

 

СЕЛЬСКАГО

   

ХОЗЯЙСТВА

 

ЮГОВОСТОЧ-

НОЙ

   

РОССІИ.

Для

 

доставденія

 

помѣщикамъ

 

пензенской

 

и

 

саратовской
губѳрній

 

средствъ

 

пріобретать

 

хорошія

 

сЬмена,

 

учреждает-

ся

 

въ

 

Пензе

 

депо

 

этихъ

 

семянъ

 

на

 

слЬдующихъ

 

правилахъ:

1.

  

Въ

 

вышеозначенномъ

 

депо

 

будутъ

 

продаваться:

 

а.)
семена.,

 

которыя

 

Общество

 

признаета

 

за

 

нужное

 

выписать,

пли

 

которыя

 

будутъ

 

получены

 

изъ

 

месть,

 

избранныхъ

 

имъ

для

 

опытныхъ

 

посевовъ.

 

б.)

 

Семена

 

,

 

которыя

 

угодно

 

бу-
детъ

 

прислать

 

гг.

 

помещикамъ

 

для

 

продажи.

2.

  

Семена,

 

поступающія

 

въ

 

депо,

 

испытываются

 

пбло-
женіемъ

 

въ

 

ростъ,

 

при

 

чемъ

 

означается

 

число

 

всхожихъ

зеренъ

 

въ

 

сотыхъ

 

частяхъ

 

,

 

т.

 

е.

 

сколько

 

всхожихъ

 

зеренъ

оказывается

 

на

 

сотню

 

испытанныхъ.

3.

   

При

 

депо

 

ведутся

 

две

 

книги:

 

одна

 

для

 

прихода

 

и рас-

'

  

хода

 

семянъ,

 

а

 

другая

 

для

 

прихода

 

и

 

расхода

  

денѳгъ.
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4.

  

Деньги,

 

вырученныя

 

за

 

проданныя

 

свмена,

 

выдаются
немедленно,

 

по

 

принадлежности,

 

съ

 

роспискою

 

въ

 

книге.
5.

  

Въ

 

депо

 

продажа

 

производится

 

Фунтами,

 

пудами

 

и

четвертями.

 

Желающіе

 

продать

 

или

 

купить

 

свмена

 

въ

 

боль-
щомъ

 

количестве

 

—

 

присылаютъ

 

въ

 

депо'

 

объявленія

 

объ
этомъ.

Продавцы

 

семянъ,

 

сверхъ

 

того,

 

присылаютъ

 

образцы

 

и

означаютъ,

 

где

 

сложенъ

 

ихъ

 

запасъ

 

(*).
6.

  

Семена,

 

оказавшіяся

 

не

 

всхожими

 

,

 

возвращаются

темъ,

 

которые

 

ихъ

 

представили.

7.

  

Депо

 

помещается

 

въ

 

домЬ

 

вице-президента

 

Обще-
ства

 

Я.

 

В.

 

Сабурова.
8.

  

КромЬ

 

сЬмянъ,

 

въ

 

депо

 

принимаются

 

небольшими

 

ко-

личествами

 

для

 

продажи

 

всЬ

 

сельскія

 

произведенія.
9.

  

Депо

 

издаетъ

 

ежегодно

 

свой

 

каталога,

 

при

 

пензен-

скихъ

 

и

 

саратовскихъ

 

губернскихъ

 

ведомостяхъ.
10

   

Депо

 

открыло

 

свои

 

дЬйствія

 

съ

 

9

 

марта

 

1850

 

года.

Примѣчанге.

Въ

 

депо

 

семянъ

 

получены

 

и

 

продаются

 

теперь:

1)

  

Пшеница

 

гирка,

 

по

 

60

 

коп.

 

серебромъ

 

за

 

пудъ.

2)

  

Крупный

 

полевой

 

горохъ,

 

по

 

35

 

коп.

 

за

 

пудъ.

.

 

3)

 

Ленъ

 

ростунецъ,

 

по

 

80

 

к.

 

четверикъ.

4)

 

Макъ

 

полевой

 

глухой,

 

по

 

1

 

рублю

 

серебромъ

 

пудъ.

Сверхъ

 

того

 

ожидаются

 

сЬмена

 

сибирской

 

гречи,

 

гаван-

скаго

 

табака,

 

тимоѳеевой

 

травы

 

и

 

другихъ

 

хозяйственныхъ
растеній.

 

О

 

продаже

 

ихъ

 

будетъ

 

объявлено.
Желающіе

 

прислать

 

на

 

продажу,

 

или

 

купить

 

сѣмена

 

въ

депо,

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

къ

 

коммисіонеру

 

Никанору
Иванову.

7)

 

ОТЪ

 

С.

 

ПЕТЕРБУРГСКАГО

 

ГУБЕРНСКАГО

 

ВСПОМО-

ГАТЕЛЬНАГО

 

КОМИТЕТА

 

ВЫСТАВКИ

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

НРО-
ИЗВЕДЕИІЙ,

 

УЧРЕЖДАЕМОЙ

 

НМПЕРАТОРСКИМЪ

 

ВОЛЬ-

НЫМЪ

 

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ

 

ОБЩЕСТВОМЪ

 

ВЪ

 

С.

 

ПЕ-

ТЕРБУРГЕ,

  

ВЪ

 

1850

 

ГОДУ.

Изъ

 

объявлены

 

въ

 

публичныхь

 

вЬдомостяхъ

 

и

 

предпи-

саній

 

начальствъ

 

разныхъ

 

вЬдомСтвъ

 

известно,

 

что

 

Импера-
торское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

 

въ

 

видахъ

 

по-

ощренія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

промышленности

 

и

 

развитія
производительныхъ

 

силъ

 

государства,

 

предположило

 

учре-

дить

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

выставку

 

сельскихъ

 

произведены,

2-го

 

сентября,

 

текущего

 

1850

 

года.

 

НьівЬ

 

вслЬдствіе

 

пред-

писанія

 

г.

 

министра

 

внутреннихъ

 

делъ

 

г-ну

 

с.

 

петербург-
скому

 

гражданскому

 

губернатору

 

и

 

циркулярная

 

отноше-

нія

 

главнаго

 

комитета

 

выставки

 

сельскихь

 

произведений,

 

от-

(*)

  

Эта

 

мѣра

  

истинно

 

полезная.

   

Гед.
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крыть

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

13

 

мая,

 

губернскій

 

вспомогатель-

ный

 

комитетъ

 

выставки

 

и

 

нужнымъ

 

считаетъ

 

довести

 

до

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

о

 

слѣдующемъ:

 

1)

 

губернскш

 

вспомо-

?ателыіыи

 

комитете

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

содействовать

 

по

 

с.

 

пе-

тербургской

 

губерніи,

 

всѣмъ

 

распоряженіямъ

 

и

 

мѣрамъ

.главнаго

 

комитета

 

^выставки.

 

Но

 

сему

 

всѣ

 

лица,

 

посылаю-

щая

 

что

 

либо

 

на

 

выставку

 

сельскихъ

 

произведеній,

 

могутъ

обращаться

 

во

 

всѣхъ

 

встрѣченныхъ

 

по

 

правиламъ

 

и

 

поста-

новленіямъ

 

выставки,

 

или

 

вообще

 

по

 

сему

 

дѣлу,

 

затрудне-

ніяхъ

 

и

 

недоумѣніяхъ,

 

въ

 

губернскій

 

комитетъ,

 

который,
по

 

падлежащемъ

 

сношеніи

 

съ

 

главнымъ

 

комитетомъ

 

или

пнымъ

 

путемъ,

 

будетъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

разрѣшать

всѣ

 

могущіе

 

возникнутъ

 

вопросы

 

и

 

поступившія

 

къ

 

нему

требованія

 

и

 

просьбы.

 

2)

 

Хотя

 

собственный

 

интересъ

 

каж-

даго

 

долженъ

 

побуждать

 

къ

 

доставленію

 

на

 

выставку

 

образ-
чиковъ

 

произведеній,

 

обозначенныхъ

 

въ

 

правилахъ

 

и

 

цир-

кулярныхъ

 

объявленіяхъ

 

выставки,

 

какъ

 

для

 

ознакомленія
съ

 

ними

 

покупателей,

 

и

 

вообще

 

производителей

 

съ

 

потре-

бителями,

 

такъ

 

и

 

для

 

соисканія

 

опредѣленныхъ

 

Император-
скимъ

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обществомъ

 

и

 

многими

частными

 

лицами

 

премій,

 

но

 

губернскій

 

вспомогательный
комитетъ

 

не

 

лишнимъ

 

считаетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

что

 

цѣль

 

настоящей

 

выставки

 

не

 

есть

 

вовсе

 

соединеніе
однихъ

 

предметовъ

 

замѣчательныхъ,

 

а

 

всего

 

того,

 

что

 

дѣй-

ствительно

 

есть

 

и

 

производится

 

въ

 

кругу

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

и

 

сельской

 

промышленности,

 

по

 

сему

 

назначеніе

 

вы-

ставки

 

будетъ

 

вполнѣ

 

достигнуто,

 

когда

 

каждый

 

изъ

 

помѣ-

щиковъ,

 

домохозяевъ,

 

ремесленниковъ,

 

крестьянъ

 

и

 

пр.

представить

 

безъ

 

всякаго

 

предварительнаго

 

приготовленія
то,

 

что

 

есть

 

у

 

него

 

подъ

 

рукою,

 

не

 

останавливаясь

 

неимѣ-

ніемъ

 

того,

 

чтобы

 

могло

 

или

 

должно

 

быть,

 

ибо

 

легко

 

мо-

жетъ

 

случиться,

 

что

 

при

 

раздачѣ

 

премій

 

предметъ

 

съ

 

пер-

ваго

 

взгляда

 

самый

 

простой

 

и

 

обыкновенный,

 

но

 

доказы-

вающій

 

постоянное

 

и

 

продолжительное

 

цвѣтущее

 

положеніе
у

 

производителя,

 

той

 

отрасли

 

хозяйства,

 

къ

 

коей

 

онъ

 

при-

надлежитъ,

 

обратить

 

гораздо

 

болѣе

 

вниманія,

 

чѣмъ

 

вещь,

хотя

 

и

 

необыкновенная,

 

превосходная,

 

но

 

случайно

 

попав-

шаяся

 

къ

 

лицу,

 

выставляющему

 

или

 

даже

 

случайно

 

имъ

произведенная.

 

3)

 

Что

 

касается

 

самой

 

присылки

 

произве-

деній

 

на

 

выставку

 

вмѣстѣ

 

съ

 

письменными

 

къ

 

никъ

 

объяс-
неніями,

 

требуемыми

 

§

 

9

 

циркуляра

 

главнаго

 

комитета,

 

то

она

 

должна

 

быть

 

дѣлаема

 

прямо

 

въ

 

Императорское

 

Вольное
Экономическое

 

Общество

 

въ

 

главный

 

комитетъ

 

выставки,

но

 

не

 

чрезъ

 

губернскій

 

вспомогательный

 

комитетъ,

 

въ

 

сей
же

 

послѣдній

 

должны

 

быть

 

лишь

 

сообщаемы

 

къ

 

свѣдѣнію,

чрезъ

 

гг.

 

уѣздныхъ

 

предводителей

 

списки

 

всего

 

посылае-

маго,

 

чтобъ

 

губернскій

 

комитетъ

 

могъ

 

имѣть

 

ихъ

 

въ

 

виду,

при

 

послѣдующихъ

 

по

 

нимъ

 

распОряженіяхъ

  

и

 

сношеніяхъ
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съ

 

главнымъ

 

комитетомъ

 

или

 

съ

 

самыми

 

производителями.

4)

 

Мѣстныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

цѣнахъ,

 

состояніи

 

промышленности

и

 

пр.,

 

кои

 

поименованы

 

въ

 

циркулярѣ

 

главнаго

 

комитета,

отъ

 

26-го

 

апрѣля,

 

повсемѣстно

 

при

 

семъ

 

объявленіи

 

раз-

сылаемомъ,

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

въ

 

с.

 

петербургскій
губернскій

 

вспомогательный

 

комитетъ,

 

который,

 

по

 

приве-

деніи

 

ихъ

 

въ

 

надлежащий

 

порядокъ,

 

сообщить

 

въ

 

главный

комитетъ

 

выставки.

 

Здѣсь

 

должно

 

замѣтить

 

то

 

же

 

самое,

что

 

было

 

сказано

 

выше

 

во

 

2-мъ

 

пунктѣ:

 

при

 

неимѣніи

всЬхъ

 

полныхъ

 

свѣдѣній

 

или

 

невозможности

 

по

 

краткости

времени,

 

собрать

 

ихъ,

 

пусть

 

каждый

 

доставить

 

то,

 

чтомо-

жетъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

самомъ

 

мелкомъ

 

кругу

 

своей

 

домашней
жизни,

 

не

 

озабочиваясь

 

ни

 

о

 

количестве

 

и

 

полнотѣ

 

требу-
емыхъ

 

свѣдѣній,

 

ни

 

о

 

тщательности

 

ихъ

 

лисьменнаго

 

ив-

ложеиія,

 

лишь

 

бы

 

онѣ

 

были

 

по

 

возможности

 

вѣрны,

 

ясны

и

 

главное

 

добросовестны.

 

О

 

лицахъ,

 

отъ

 

коихъ

 

будутъ

 

по-

лучены

 

по

 

сему

 

предмету

 

труды,

 

заслуживающее

 

особен-
наго

 

одобренія,

 

губернскій

 

комитетъ

 

поставить

 

пріятною
для

 

себя

 

обязанностію

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

главнаго

 

ко-

митета.

 

—

 

5)

 

Въ

 

случаѣ

 

сомнѣнія

 

въ

 

главномъ

 

комитетѣ

 

о

происхожденіи

 

и

 

дѣйствательной

 

принадлежности

 

предме-

товъ,

 

с.

 

петербургскій

 

губернскін

 

вспомогательный

 

коми-

тетъ

 

будетъ

 

чрезъ

 

подвѣдомственныя

 

мѣста

 

и

 

лица

 

соби-
рать

 

свѣдѣнія

 

и

 

потомъ

 

доставлять

 

въ

 

главный

 

комитетъ

письменны

 

л

 

удостовѣренія,

 

постановленныя

 

11

 

§

 

правилъ

выставки.

 

По

 

открытіи

 

выставки

 

губернскій

 

комитетъ

 

бу-
детъ

 

ходатайствовать,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

о

 

лицахъ,

 

до-

стойныхъ

 

по

 

представленнымъ

 

ими

 

предметамъ

 

особаго

 

вни-

мания,

 

главнаго

 

комитета,

 

и

 

вообще

 

употреблять

 

по

 

с.

 

пе-

тербургской

 

губерніи

 

всякое

 

зависящее

 

отъ

 

него

 

посредни-

чество

 

между

 

производителями

 

и

 

главнымъ

 

комитетомъ

 

вы-

ставки.

 

—

 

Бумага

 

посылаемый

 

въ

 

с.

 

петербургскій

 

губерн-
ски

 

вспомогательный

 

комитетъ,

 

должны

 

быть

 

адресуемы

или

 

прямо

 

(

 

къ

 

председателю

 

комитета

 

г-ну

 

с.

 

петербург-
скому

 

гражданскому

 

губернатору)

 

или

 

чрезъ

 

ближайшія
мѣстныя

 

начальства,

 

о

 

чемъ

 

уже

 

сдѣлано

 

надлежащее

 

рас-

поряженіе.

8)

 

ДЗВЪСТІЕ

 

О

 

ВЪЯЛЬНОЙ

   

МАШІШБ,

  

УСОВЕРШЕНСТ-
ВОВАННОЙ

 

И

 

УПРОЩЕННОЙ

 

ВОЛОГОДСКІШЪ

   

ПОМЪ

ЩИКОМЪФ.

 

И.

 

ВАРАКСИІІЬШЪ.

 

(*)

Вологодская

 

губернія,

 

занимая

   

пространствомъ

   

своимъ

(*)

 

Ф.

 

П.

 

Вараксипъ

 

прислалъ

 

памъ

 

это

 

объявлепіе

 

своо

 

съ

просьбою

 

напечатать

 

quoe

 

въ

 

«Трудахъ».

 

Охотно

 

исполняешь

 

ясе-

ланіе

 

г.

 

Варакспна

 

и

 

прнг.іашаемъ

 

его

 

прислать

 

на

 

с.

 

петербург-
скую

 

выставку

 

ссльскихъ

 

иэдѣліи

 

хотя

 

одинь

 

экземнляръ

 

своей
вѣялки,

 

дешевизна

 

которой

 

весьма

 

замѣчательна.

   

Ред.



23

значительную

 

часть

 

сѣверной

 

Россіи,

 

отличается

 

отъ

 

про-

чихъ

 

нашихъ

 

губерній

 

и

 

качествомъ

 

почвы

 

и

 

климатомъ.

Она

 

составляетъ,

 

можно

 

сказать,

 

сѣверную

 

окраину

 

или

границу

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

состоящего

 

въ

 

воздѣлываніи

земли.

 

Такое

 

положеніе

 

губерніи

 

само

 

собою

 

предполагаетъ

уже

 

очень

 

много

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

условій,

 

которыя

 

каж

дый

 

хозяинъ

 

эемледѣлецъ

 

долженъ

 

иметь

 

постоянно

 

въ

 

ви-

ду,

 

чтобы

 

дѣйствовать

 

сколь

 

вовможно

 

успѣшнѣе

 

какъ

 

въ

обработкѣ

 

земли

 

и

 

обсемененіи

 

полей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

уборке
хлеба.

 

Условія

 

эти

 

главнЬйше

 

заключаются

 

въ

 

краткости

удобнаго

 

для

 

сельскихъ

 

работъ

 

времени,

 

что

 

заставляешь

иногда

 

дорожить

 

не

 

только

 

днями,

 

но

 

даже

 

и

 

часами.

 

Зави-
симость

 

сельскихъ

 

работъ

 

отъ

 

нашего

 

непостояннаго

 

клима-

та

 

бываетъ

 

въ

 

особенности

 

ощутительна

 

при

 

молотьбе

 

хле~
бовъ,

 

которая

 

постоянно

 

начинается

 

уже

 

по

 

наступленіи,
часто

 

весьма

 

раниемъ,

 

сырой,

 

дождливой

 

и

 

останавливаю-

щей

 

успехъ

 

дѣла

 

осени:

 

Эта

 

тяжелая

 

зависимость

 

можетъ

быть

 

по

 

возножности

 

устранена

 

только

 

введеніемъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

машинъ,

 

необходимость

 

которыхъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

признана

 

всеми

 

просвещенными

 

сельскими

хозяевами.

 

Богатѣйшіе

 

изъ

 

нашихъ

 

помещиковъ

 

успели
пріобресть

 

машины

 

молотильныя,

 

веяльныя

 

и

 

сортирующія
х.іѣбъ

 

и

 

применить

 

ихъ

 

съ

 

пользою

 

къ

 

делу

 

въ

 

своихъ

 

зна-

чительныхъ

 

имѣніяхъ.

 

Остается

 

теперь

 

сожалеть

 

только

 

о

томъ,

 

что

 

машины

 

эти,

 

по

 

высокой

 

цене

 

своей

 

и

 

по

 

само-

му

 

применение

 

къ

 

делу

 

при

 

многосложности

 

механизма,

 

до-

ступныя

 

значительнѣйшимъ

 

имъніямъ,

 

немогутъ

 

быть

 

при-

яадлежностію

 

малыхъ

 

хозяйствъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

ни

 

запас-

ныхъ

 

капиталовъ,

 

ни

 

искусныхъ

 

работниковъ.

 

Владея

 

весь-

ма

 

небольшнмъ

 

именіемъ

 

и

 

вполне

 

сознавая

 

пользу

 

и

 

необ-
ходимость

 

сельско-хозяйственныхъ

 

машинъ,

 

мне

 

естествен-

но

 

пришла

 

мысль

 

—

 

упростить

 

и

 

удешевхть

 

эти

 

машины

и

 

чрезъ

 

то

 

сделать

 

ихъ

 

доступными

 

и

 

для

 

небогатыхъ

 

вла-

дельцевъ.

 

—

 

Я

 

началъ

 

съ

 

вЬялки-

 

—

 

Признавая

 

по

 

опыту

лучшею

 

изъ

 

всѣхъ

 

известныхъ

 

вѣяльныхъ

 

машинъ

 

амери-

канскую,

 

я

 

взялъ

 

ее

 

за

 

образецъ

 

для

 

достиженія

 

предполо-

женной

 

мною

 

цЬли.

 

При

 

подробиомъ

 

изслѣдованіи

 

дЬйст-
вій

 

этой

 

машины

 

оказались,

 

относительно

 

къ

 

нашимъ

 

не-

большнмъ

 

хозяйствамъ,

 

сдѣдующіе

 

недостатки:

 

а)

 

амери-

канская

 

веяльная

 

машина

 

при

 

расторопныхъ

 

и

 

знающнхъ

свое

 

дело

 

4

 

хъ

 

работникахъ

 

провѣивала

 

зерна

 

очень

 

хоро-

шо

 

только

 

5

 

четвертей

 

въ

 

часъ;

 

соображая

 

механизмъ

 

ма-

шины,

 

я

 

видѣлъ

 

что

 

при

 

некоторыхъ

 

измѣненіяхъ

 

можно

достигнуть

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

лучшаго

 

результата;

 

б)

 

ма-

шина

 

эта

 

требовала

 

въ

 

известной

 

степени

 

искуства

 

работа
ника,

 

всыпающаго

 

изъ

 

четверика

 

или

 

лукошка

 

въ

 

ковшъ

пушной

 

х-габъ,

 

для

 

раьномѣрнаго

 

теченія

 

хлеба

 

на

 

сито

 

и

притомъ

 

в)

 

насыпка

 

хлеба

 

въ

 

лукошко

  

и

 

потомъ

 

всыгіаніе
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въ

 

ковшъ

 

замедляло

 

работу.

 

Для

 

устраненія

 

замЬченныхъ
мною

 

недостатковъ

 

я

 

изменилъ.и

 

переставилъ

 

лотокъ

 

въ

грохотЬ,

 

чрезъ

 

что

 

хлЬбъ

 

безпрерывно

 

насыпается

 

или

 

пра-

вильнее

 

кидается

 

изъ

 

вороха

 

въ

 

ковшъ

 

(значительно

 

уве-

личенный)

 

лопатою

 

обыкновенной

 

величины,

 

особаго

 

уст-

ройства.

 

Произведенныя

 

мною

 

измЬненія

 

въ

 

лоткв,

 

и

 

по

томъ

 

въ

 

крыльяхъ,

 

и

 

другихъ

 

частяхъ

 

веялки

 

сделали

 

то,

что

 

уже

 

при

 

деііствіи

 

машины

 

не

 

требуется

 

со

 

стороны

работника,

 

всыпающаго

 

въ

 

ковшъ

 

хдебъ,

 

никакого

 

искуст-

ва,

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

небрежно

 

и

 

много

 

кидалъ

 

въ

 

ковшъ

хлеба.

 

Следствіемъ

 

всего

 

этого

 

было,

 

что

 

усовершенство-

ванная

 

мною

 

веялка

 

начала

 

провевать

 

и

 

провЬваетъ

 

совер-

шенно

 

чисто,

 

безъ

 

малейшей

 

утраты

 

зерна

 

и

 

усилія

 

рабо-
тающихъ

 

въ

 

часъ

 

яроваго

 

хлеба

 

10,

 

а

 

оэимаго

 

9

 

четвер-

тей.

 

При

 

действіи

 

веялки

 

нужно

 

2

 

работниковъ

 

и

 

2

 

работ-
ницъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первые

 

насыпаютъ

 

провеянный

 

хлебъ

 

въ

мешки,

 

а

 

изъ

 

послЬднихъ,

 

т.

 

е.

 

работницъ,

 

одна

 

приво-

дить

 

въ

 

дѣйствіе

 

машину,

 

а

 

другая

 

кидаетъ

 

лопатою

 

изъ

вороха

 

пушной

 

хлебъ

 

въ

 

ковшъ.

 

Изъ

 

известныхъ

 

въ

 

Россіи
веяльныхъ

 

машинъ

 

славится

 

еще,

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

более
американской,

 

веялка

 

братьевъ

 

Бутеноповъ;

 

но

 

и

 

эта

 

веял-

ка

 

провеваетъ

 

въ

 

часъ

 

хлеба,

 

какъ

 

доказали

 

сравнительные

опыты

 

въ

 

присутствіи

 

нвкоторыхъ

 

вологодскихъ

 

помещи-
ковъ,

 

въ

 

два

 

съ

 

половиною

 

раза

 

менЬе

 

противъ

 

усовершен-

ствованной

 

и

 

упрощенной

 

мною

 

веялки.

 

—

 

Теперь

 

дбло

 

о

цене.

 

Американская

 

въялка

 

стоить

 

въ

 

Петербургѣ,

 

безъ

пересылки,

 

какъ

 

объявлено

 

въ

 

19

 

JW

 

"Эконома"

 

1849

 

го-

да,

 

50

 

руб.

 

сер.;

 

почти

 

туже

 

цЬну

 

удерживаетъ

 

и

 

бутено-
повская

 

вѣялка

 

въ

 

Москве.

 

По

 

вышеприведенному

 

сравне-

нію

 

и

 

пропорціональнымъ

 

преимуществамь,

 

мне

 

бы

 

следо-
вало

 

назначить

 

цену

 

экземпляра

 

вдвое

 

дороже

 

Но

 

я,

 

дви-

жимый

 

чувствомъ

 

желапія

 

истинной

 

пользы

 

на

 

поприще
сельскаго

 

хозяйства,

 

предлагаю

 

иметь

 

желающпмь,

 

сделан-
ныя

 

подъ

 

моимъ

 

наблюденіемъ

 

усовершенствованныя

 

вѣял-

ки,

 

съ

 

десятью

 

JW

 

рЬшетъ

 

и

 

лопатой,

 

не

 

вдвое

 

дороже

изготовляемыхъ

 

въ

 

С.-Петербурге

 

и

 

МосквЬ,

 

а

 

въ

 

полови-

ну

 

дешевле

 

—

 

по

 

25

 

рублей

 

серебромъ

 

за

 

экземпляръ

 

(*).

(*)

 

Адресоваться

 

къ

 

его

 

высокоблагородію

 

Федору

 

Ивановичу
Вараксииу,

 

въ

 

г.

 

Вологду.

 

Вѣялка

 

будетъ

 

готова

 

въ

 

самоскорі.іі-

шее

 

время

 

п

 

ее

 

можно

 

получить

 

въ

 

занимаемой

 

инъ

 

квартпрѣ

 

го-

рода

 

Вологды,

 

1-й

 

части,

 

въ

 

домѣ

 

г-жи

 

Намѣстшіковоіі.
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ОПЫТНОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

КЪ

 

РАЗВЕДЕН1Ю

 

ТУТОВЫХЪ
ІЕРЕВЬЕВЪ

 

и

 

воспитанію

 

шелковичныхъ

 

червей.

 

Соч.

 

Гаэтана
е

 

Розаліо.

 

Пер.

 

съ

 

Франц.

 

рукописи

 

1849

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

75

 

к.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ИЗЪ

 

ОТВѢТНЫХЪ

 

СОЧИНЕИ1Й,

 

на

 

предло-

;енную

 

Императорскимъ

 

Волыіымъ

 

Экономичесвимъ

 

Обще-
гвомъ

 

задачу:

 

о

 

рыбномъ

 

ядѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣс.

 

за

 

1

 

ф.

О

 

РАСПОЗНАВАНІИИЛЕЧЕНІИ

 

НЬКОТОРЫХЪ

 

БОЛѢЗНЕЙ,

овально

 

оказывающихся

 

между

 

дѣтьми.

 

1840

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вес.
аІФ.

ПОДРОБНОЕ

 

НАСТАВЛЕШЕ

 

О

 

САДОВОДСТВѢ

 

Кіевопечер-
кой

 

лавры.

 

Спб.

 

1837

 

г.

 

Ц.

 

15

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

Фун.

О

 

ВОЗДѢЛЫВЛНІИ

 

И

 

НРИГОТОВЛЕШИ

 

ТАБАКА

 

въ

 

Север-
ом

 

Р

 

.ерикѣ-

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

весов,

 

отъ

 

1

 

до

 

5

 

экз.

 

за

 

1

 

Фун.

У

 

ТРОЙСТВО

 

ЛѢСОВЪ

 

въ

 

помещичыіхъ

   

имѣніяхъ.

   

Руковод-
Ігво

 

для

 

управителей,

    

лесничихъ

   

и

   

землсмѣровъ,

    

составленное

леномъ-корреспондентомъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экопо -

ическаго

 

Общества

 

А.

 

Теплоуховымъ.

    

1848

 

г.

   

Ц.

 

1

 

руб.,

   

вес
і

 

2

   

Фун.

I

 

ЛѢСНАЯ

 

ТЕХНОЛОГІЯ,

 

или

 

руководство

 

къ

 

удобнийшей

 

тех-

ическои

 

заготовке

 

и

 

выгоднейшему

 

употребленію

 

различных*

Ьсныхъ

 

произведеній

 

для

 

лесоводцевъ,

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

архи-

екторовъ,

 

технологовъ

 

и

 

камералистовъ.

 

Соч.

 

профессора

 

Фезьке-
а,

 

съ

 

чертежами.

 

Перев.

 

съ

 

нЬмец.

 

1843

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вЬ-
ав.

 

за

 

4

 

Фун.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ

 

лея;АЧ1Й

 

КОЛОДОЧНЫЙ

 

УЛЕЙ.
[.

 

15

 

к.,

 

вЬсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

экз.

 

за

 

1

 

фун.

О

 

ПОЛЬЗѢ

 

УКСУСА

 

и

 

другихъ

 

кислотъ

 

для

 

предупреждения

ынготной

   

болѣзни.

    

Ц.

   

5

 

к.,

 

весов,

 

отъ

 

1

 

до

 

25

 

экз.

 

за

 

1

 

фун.

СРЕДСТВА

 

ЗАМЕНЯТЬ

 

ХЛѢБЪ,

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

неурожая

 

д'ру-
іми

 

растеніями.

 

Ц.

 

10

 

к

 

,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1

 

Фун.

СОВРЕМЕННОЕ

 

СОСТОЯНІЕ

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАГО

 

ОС-
ОПРИВИВАНІЯ

 

въ

 

ЕвропЬ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1ф.

ТРУДЫ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВОЛЫІАГО

 

ЭКОНОМИ-
ЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА,

 

за

 

1843,

 

44,

 

45,

 

46,

 

47,

 

48,

 

и

 

1849

 

г.

.

 

каждому

 

году

 

2

 

руб.,

 

весов,

 

за

 

каждый

 

годъ

 

за

 

6

 

Фун.

ЛѢСНОЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

 

издаваемый

 

Обществомъ

 

для

 

поощренід
існаго

 

хозяйства,

 

съ

 

целію

 

распространена

 

въ

 

отечестве

 

позна-

й

 

о

 

правильномъ

 

дѣсномъ

 

хозяйстве,

 

за

 

1833,

 

34,

 

35,

 

36,

 

37,

 

38,
),

 

40,

 

41,

 

42,

 

43,

 

44,

 

45,

 

46,

 

47,

 

48

 

и

 

1849

 

г.

 

Цена

 

ва

 

каждый
>дъ

 

2

 

руб.,

 

весов,

 

съ

 

1833

 

по

 

1845

 

годъ

 

за

 

5

 

Фун.

 

за

 

кажд.

>дъ;

 

а

 

съ

 

1845

 

по

 

1849

 

г.

 

за

 

3

 

ф.

 

за

 

каждый

 

годъ.

Вѣсовыя

 

деньги

 

прилагаются

 

по

 

разстояпію

 

по

 

3,

 

І0,

 

13,

 

W

 

и

>

 

коп.

 

серебр.

;

 

Цримѣчаніе.

 

Годовое

 

изданіе

 

ТРУДОВЪ

 

состоитъ

 

изъ

 

двѣнадца-

чі

 

книжекъ,

 

а

 

три

 

книжки

 

составляют*

 

одинв

 

томе,

 

почему

 

стра-

нны

 

каждаго

 

отделенія

 

начинаются
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первой

 

цифры

 

и

 

продол-

жаются

 

по

 

порядку

 

въ

 

трех?

 

книжкахъ ;

 

также

 

и

 

номера

 

листовъ,

ь

 

означеніемъ

 

тома

 

и

 

отдѣленія,

 

выставлены

 

внизу

 

первой

 

стра-

нны

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

печатнаго

 

листа.

 

По

 

полученіи

 

каждой
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книжки,

 

желающіе

 

могутъ
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отделеніе

 

по

дарядку

 

страницъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

mpexs

 

книжек*

 

составить

puns

 

томи,

 

которыхъ,

 

по

 

этому,

 

въ

 

годовомъ

 

изданіи

 

будетъ

 

четы-

е.

 

—

 

При

 

окончанін

 

каждаго

 

тома

 

прилагаются

 

:

 

заглавный

 

листе

<

 

подробное

 

алфавитное

 

оілавленіе.
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