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ОБЪ

 

ИЗДАНИИ

«ТРУДОВ!»

 

ШЕРАТОРШГО

 

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОН0МИЧЕСКАГ0

 

ОБЩЕСТВА

въ

 

1883

 

году.

«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

въ

 

1883

 

году

 

будутъ

 

издаваться

 

по

прежней

 

программѣ,

 

которая

 

состоять

 

изъ

 

слѣдующнхъ

 

отдѣловъ.

I.

 

Сельское

 

хозяйство,

 

куда

 

входятъ

 

статьи,

 

отноеящіяся

 

къ

сельскому

 

хозяйству

 

п

 

главнѣйпшмъ

 

его

 

отраслямъ,

 

предметы

 

есте-

ственно

 

-

 

петорическаго

 

содержанія,

 

направленнаго

 

къ

 

разъясненію
вопросовъ

 

земледѣльческихъ,

 

доклады

 

и

 

журналы

 

засѣданій

 

I

 

Отдѣ-

ленія.

 

Сюда

 

ate

 

отнесенъ

 

отдѣлъ

 

«Пчеловодства»,

 

статьи

 

котораго

 

бу-
дутъ

 

помещаться

 

въ

 

видѣ

 

особой

 

рубрики,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Пчело-
водство».

П.

 

Техническая

 

производства,

 

тѣсно

 

связанныя

 

съ

 

сель-

скимъ

 

хозяйствомъ,

 

какъ

 

то:

 

обработка

 

льна

 

и

 

другихъ

 

волокнистыхъ

растеній,

 

маслобойное

 

дѣло,

 

сыровареніе,

 

картоФельно -паточное

 

про-

изводство

 

и

 

т.

 

п.,

 

земледѣльческая

 

механика,

 

доклады

 

и

 

журналы

 

за-

сѣдапій

 

II

 

Отдѣленія.

III.

 

Политическая

 

экономія

 

и

 

статистика,

 

гдѣ

 

помѣща-

ются

 

статьи

 

политико-экономическаго

 

и

 

статистическаго

 

содержанія
но

 

предметамъ,

 

касающимся

 

круга

 

деятельности

 

Общества,

 

доклады

и

 

журналы

 

засѣданій

 

III

 

Отдѣленія.

ГѴ.

 

Библіографичѳское

 

обозрѣніе

 

посвящается

 

оцѣнкѣ

 

по-

являющихся

 

въ

 

свѣтъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

и

 

вообще

 

экономиче-

скихъ

 

отдѣльныхъ

 

сочиненій

 

и

 

журнальныхъ

 

статей

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

дѣлаютса

 

указанія

 

на

 

болѣе

 

замѣчатель-

ныя

 

иностранный

 

сочиненія.

V.

 

Сельско-хо8яйственноѳ

 

обозрѣніѳ,

 

гдѣ

 

дается

 

ежемѣ-

сячный

 

обзоръ

 

экономическихъ

 

явленій

 

русскаго

 

народнаго

 

хозяйства
вообще

 

и

 

сельсваго

 

по

 

преимуществу,

 

а

 

также

 

сообщаются

 

свѣдѣнія

о

 

болѣе

 

замѣчательныхъ

 

явленіяхъ

 

п

 

открытіяхъ

 

по

 

сельскому

 

хо-

зяйству

 

за

 

границею.
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VI.

 

Корреспонденція

 

Общества,

 

куда

 

входятъ

 

неболыпія

 

u

отрывочный

 

сообщенія

 

по

 

предметамъ

 

занятій

 

Общества

 

пзъ

 

про-

винцій,

 

разнаго

 

рода

 

запросы

 

землевладѣльцевъ

 

п

 

отвѣты

 

на

 

нихъ

 

со

стороны

 

Общества

 

или

 

непосредственно

 

отъ

 

Редакцігг.

Въ

 

концѣ

 

каждой

 

книжки

 

помѣщаются«Объявленія»

 

опродажѣ

сельскохозяйственныхъ

 

орудій

 

и

 

машинъ,

 

сѣмянъ,

 

растеній,

 

книгъ

и

 

т.

 

п.,

 

о

 

предстоящихъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

выетавкахъ,

 

съѣз-

дахъ

 

и

 

пр.

«Труды»

 

Иыператорскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

бу-
дутъ

 

выходить

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

книжками,

 

каждая

 

отъ

 

семи

 

до

 

восьми

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

«Трудовъ»

 

остается

 

прежняя:

Безъ

 

пересылки ............. 3

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

пересылкою

 

по

 

почтѣ

 

внутрь

 

имперіи,

 

а

 

равно

 

п

 

съ

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

*) ..... 4

 

»

 

—

 

»

Подписка

 

на

 

«Труды»

 

на

 

1883

 

годъ

 

принимается

 

въ

 

С.-Петер-
буріѣ

 

(на

 

углу

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка

 

и

 

Забалканскаго
проспекта),

 

въ

 

домѣ

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

въ

 

сѣменной

 

торговлѣ

 

А.

 

В.
Запѣвалова

 

(за

 

Казанскимъ

 

соборомъ,

 

близъ

 

Екатерининскаго

 

ка-

нала,

 

въ

 

домѣ

 

Лѣсникова)

 

п

 

въ

 

географическомъ

 

магазинѣ

 

А.

 

А.
Ильина,

 

въ

 

домѣ

 

Главнаго

 

Штаба

 

на

 

Адмиралтейской

 

площади.

 

Ино-
городние

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

домъ

 

И.

 

В.
Э.

 

Общества.

Редакторъ

 

А.

 

Совѣтовъ.

*)

 

При

 

перелѣиѣ

 

городскаго

 

адреса

 

на

 

иногородний

  

и

 

наобороіъ

 

пришгаЧй*

ваются

 

50

 

коп.,

 

гсоторыя

 

и

 

доставляются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

увѣдомленіемъ

 

о

 

перемѣнѣ.



I.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

ПО

 

СЕЛКНЬЯМЪ

 

И

 

КОЛОВШИ»

 

ВЪ

 

НОВОРОССЩ.

Главный

 

контингента

 

земледѣльчесЕаго

 

населенія

 

Новороссіи
состоять

 

изъ

 

русскихъ,

 

а

 

частію

 

изъ

 

нѣмцевъ,

 

грековъ,

 

евреевъ

и

 

другихъ

 

народовъ.

 

У

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

мы

 

находимъ

 

здѣсь

 

раз-

личная

 

формы

 

владѣнія

 

землей — общиннаго

 

и

 

участковаго;

 

раз-

личные

 

размѣры

 

надѣловъ

 

или

 

участковъ,

 

обложенныхъ

 

неодина-

ковыми

 

податями

 

и

 

общественными

 

платежами.

 

Эти

 

обстоятельства,

въ

 

связи

 

съ

 

мѣстными

 

условіями

 

хозяйства — почвенными,

 

климати-

ческими,

 

экономическими,общественными,надіональнымъ

 

характе-

ромъ

 

или

 

нравственными

 

силами

 

здѣшняго

 

земледѣльческаго

 

на-

селенія,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

вліяютъ

 

на

 

его

 

сельскохозяйственную

 

дѣя-

тельность.

 

Результатомъ

 

этой

 

нослѣдней

 

являются

 

известные
пріемы

 

пользованія

 

землей,

 

или

 

системы

 

хозяйства,

 

руководясь

которыми

 

мѣстное

 

населеніе

 

эксплуатируете

 

производительныя

силы

 

земли

 

для

 

обезпеченія

 

своего

 

благосостоянія.

 

Вопросъ

 

о

крестьянскомъблагосостояніивъ

 

связи

 

съ

 

улучшеніемъ

 

ихъ

 

земле-

дѣлія

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

сложныхъ

 

и

 

требуетъ

 

многостороннихъ

наблюденій

 

и

 

изслѣдованій.Въинтересахъ

 

этого

 

дѣла

 

мы

 

и

 

пред-

приняли

 

наши

 

изслѣдованія

 

по

 

Новороссіи.

 

Край

 

этотъ

 

новый,

образовался

 

почти

 

на

 

памяти

 

нынѣ

 

живущихъ;

 

а

 

недавняя

 

исто-

рія

 

образованія

 

нѣкоторыхъ

 

сель

 

и

 

земледѣльческихъ

 

колоній,
пользующихся

 

различнымъ

 

благосостояніемъ,

 

даетъ

 

возможность

видѣть,

 

какъ

 

причины

 

этого

 

послѣдняго,

 

такъ

 

и

 

просдѣдить

 

по-

явленіе

 

нѣкоторыхъ

 

Формъ

 

владѣнія

 

и

 

способовъ

 

пользованія
землей,

 

въ

 

ихъ

 

первоначальномъ,

 

самобытномъ

 

возникновеніи.

Tom

 

III.— Вып.

 

II.
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Имѣя

 

въ

 

виду

 

все

 

сказанное,

 

приглашаемъ

 

читателя

 

взглянуть

на

 

прилагаемую

 

при

 

семъ

 

карту,

 

—

 

перенестись

 

своимъ

 

вообра-
женіемъ

 

въ

 

Новороссіпскій

 

крайислѣдоватьзанами

 

по

 

селепіямъ

и

 

кодоніямъ

 

русскимъ,

 

нѣмецкпмъ,

 

греческимъ

 

и

 

еврейскимъ,

чтобы

 

ознакомиться

 

съ

 

ихъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

его

 

результатами

 

по

тѣмъ

 

даннымъ,

 

которыя

 

собраны

 

нами

 

непосредственно

 

изъ

 

устъ

самихъ

 

носелянъ

 

и

 

колонистовъ-земледѣльцевъ.

 

Это

 

ознакомлепіе

приведетъ

 

насъ

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

заключеиіямъ

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

улучше-

нію

 

крестьянскаго

 

земледѣлія, —дастъ

 

возможность

 

нровѣрить

 

на

дѣлѣ

 

предлагаемые

 

для

 

сего

 

рецепты

 

(которыхъ

 

много)

 

и

 

тѣмъ

способствовать

 

уясненію

 

хотя

 

нѣкоторыхъ

 

сторонъ

 

вопроса

 

о

крестьянскомъ

 

благосостояяіи.

 

Если

 

это

 

наыъ

 

удастся,

 

мы

 

будемъ
считать

 

свои

 

изслѣдованія

 

достигнувшими

 

цѣли.

Селенія

 

русскія.

Въ

 

Новороссіи

 

находятся

 

селенія

 

крестьянъ

 

государствепныхъ,

собствепнпковъ

 

на

 

выкупѣ,временно-обязанныхъ

 

па

 

оброкѣ,

 

быв-

шія

 

военныя

 

поселенія,

 

словомъ

 

всѣ

 

виды

 

ихъ,

 

охваченные

 

ноло-

шеніемъ

 

о

 

крестьянахъ

 

19

 

Февраля.

Въ

 

южныхъ

 

окраинахъ

 

Новороссіи

 

живутъ

 

преимущественно

малороссы

 

и

 

частію

 

велпкороссіяне.

 

Земельное

 

хозяйство

 

ихъ

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

одинаково.

Земля

 

каждаго

 

селенія

 

раздѣлепа

 

на

 

пахатную

 

и

 

выгопъ;

 

по-

следней

 

въ

 

одномъ

 

сплошном?,

 

кускѣ

 

земли

 

прилегаетъ

 

прямо

къ

 

селу

 

и

 

служитъ

 

большею

 

частью

 

для

 

выпаса

 

молодаго,

 

подро-

стающаго

 

скота.

 

Кусокъ

 

этотъ

 

отдѣлепъ

 

изъ

 

общаго

 

количества

земли

 

по

 

одной

 

или

 

по

 

двѣ

 

десятины

 

отъ

 

душеваго

 

надѣла

а

 

остается

 

постоянно

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ.

 

Непосредственно

 

къ

 

вы-

гону

 

прилегаетъ

 

пахатная

 

земля.

 

Она

 

разбивается

 

межами

 

или

рѣзами

 

на

 

столбы,

 

которые,

 

смотря

 

по

 

фигурѣ

 

се.іенія

 

и

 

выгона,

ядутъ

 

параллельно

 

границѣ

 

выгона,

 

подъ

 

прямымъ

 

угломъ,

 

или

косвенно

 

къ

 

ней.

 

Столбы

 

по

 

качеству

 

почвы,

 

или

 

отдаленности

ея

 

отъ

 

селенія,

 

подраздѣляются

 

на

 

подѣлы

 

пли

 

коны,

 

изъ

 

которыхъ

каждой

 

крестьянской

 

семьѣ

 

отводятъ

 

части

 

ея

 

надѣла.

 

Въ

 

семьѣ

одна

 

или

 

нѣсколько

 

ревизскихъ

 

душъ,

 

которыя

 

и

 

получаютъ

 

при

дележѣ

 

земли

 

свои

 

подушные

 

надѣлы

 

въ

 

разныхъ

 

столбахъ

 

и

кояахъ

 

по

 

\,

 

1,

 

І 1 ^

 

или

 

2

 

десятины,

 

слѣдовательпо

 

въ

 

4,

 

5,

 

6...
мѣстахъ, — качества

 

лучшаго,

 

средняго,

 

плохаго,

 

отдаленной

 

земли

и

 

т.

 

п.

 

Такимъ

 

образомъ

 

крестьяне

 

дѣлятъ

 

землю

 

сами,

 

руково-



къ

 

статье

 

.ПО

 

СЕ/ІЕНІЯМЪ

 

И

 

ШОНІЯМЪ

 

НОВОРОССІИ 'эд.

 

августнновича. „ТРУДЬГИ.В.Э.

 

ОБЩЕСТВА

Яовотеоргіевоіі'

^Жеетеровка
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дясь

 

порядкомъ

 

расположенія

 

домовъ

 

ьъ

 

селѣ,

 

начиная

 

съ

 

одного

какаго

 

нибудь

 

конца

 

его,

 

указаннаго

 

жребіемъ.

 

Несмотря

 

на

 

всѣ

усилія

 

крестьянъ

 

надѣлпть

 

каждаго

 

землею

 

по

 

возможности

 

оди-

наковаго

 

качества,

 

все-таки

 

многіе

 

остаются

 

недовольны

 

своими

надѣлами,

 

а

 

потому

 

является

 

нужда

 

въ

 

новыхъ

 

передѣлахъ

 

земли,

которые

 

чаще

 

совершаются

 

въ

 

обратномъ

 

порядкѣ

 

расположена

избъ

 

въ

 

селѣ.

 

Нередѣлы

 

здѣсь

 

вообще

 

бываютъ

 

рѣдко — два,

 

три,

раза

 

за

 

20

 

лѣтъ;

 

но

 

встрѣчаютсяселенія,непроизводившія

 

пере-

дала

 

со

 

времени

 

послѣдней

 

ревизіи

 

душъ.

Получивши

 

свой

 

надѣлъ,

 

каждая

 

крестьянская

 

семья,

 

въ

 

лицѣ

одного

 

или

 

нѣсколькихъ

 

работниковъ,

 

ежегодно

 

распахиваетъ

 

всю

свою

 

землю

 

и

 

засѣваетъ

 

ее

 

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

хлѣбами.

 

Ни

 

от-

дѣльными

 

семьями,

 

ни

 

цѣлыми

 

обществами

 

не

 

ведется

 

въ

 

поляхъ

какой

 

нибудь

 

определенной

 

системы,

 

или

 

сѣвооборота;

 

каждый

^ѣетъ

 

гдѣ

 

что

 

можетъ

 

и

 

что

 

хочетъ,

 

а

 

потому

 

крестьянскія

 

поля

лѣтомъ

 

пестрѣютъ

 

нивами

 

разныхъ

 

хлѣбовъ:

 

здѣсь

 

тянется

 

узкая

полоса

 

пшеницы,

 

рядомъ

 

съ

 

нею

 

греча,

 

рожь,

 

просо

 

и

 

т.

 

д.

 

Всюду
преобладаютъ

 

посѣвы

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Озимый

 

хлѣбъ

 

сѣется

въ

 

незначительныхъ

 

размѣрахъ,

 

только

 

для

 

собственнаго

 

потреб-
ленія

 

и

 

преимущественно

 

на

 

мѣстахъ,

 

бывшихъ

 

подъ

 

просомъ,

гречей

 

и

 

баштапомъ,

 

послѣ

 

которыхъ

 

земля

 

рыхлится

 

какъ

 

паръ.

Отдѣльныхъ

 

паровыхъ

 

полей

 

крестьяне

 

не

 

отводятъ,

 

какъ

 

по

 

не-

достатку

 

земли,

 

такъ

 

и

 

по

 

ненадежности

 

озимыхъ

 

посѣвовъ.

 

Почва
здѣсь — глипстый

 

черноземъ,

 

благопріятствующій

 

урожаямъ

 

пше-

ницы,

 

озимые

 

же

 

посѣвы

 

страдаютъ

 

отъ

 

малоснѣжностц

 

зимъ,

особенно

 

весною,

 

когда

 

оттепели

 

чередуются

 

съ

 

морозами,

 

сугли-

нистый

 

черноземъ

 

покрывается

 

тогда

 

водою,

 

или

 

ледяною

 

корой,
отчего

 

озимые

 

всходы

 

высыхаютъ

 

или

 

вымерзаютъ.

 

Яровые

 

хлѣба

даютъ

 

лучшій

 

урожай

 

зерна

 

и

 

лучшую

 

солому

 

для

 

корма

 

скоту

въ

 

зиму,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

степняка-крестьянина

 

своихъ

 

сѣнныхъ

 

ио-

косовъ

 

почти

 

нѣтъ.

 

На

 

лучшихъ

 

земляхъ

 

сѣютъ

 

яровую

 

пшеницу

(гирку),

 

при

 

благо пріятныхъ

 

условіяхъ

 

она

 

даетъ

 

лучшій

 

и

 

наи-

болѣе

 

цѣпный

 

урожай

 

зерна,

 

на

 

худшихъ

 

земляхъ — ячмень,

 

какъ

менѣе

 

прихотливый

 

относительно

 

почвы

 

и

 

климата.

Отсутствіе

 

пара

 

и

 

преобладаніе

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ

 

произво-

дясь

 

безсистемность

 

полеваго

 

хозяйства

 

крестьянина.

 

Къ

 

тому

 

же
расаолагаютъегообширныяпососѣдствуимѣнія

 

крупныхъ

 

земле-

владѣльцевъ

 

иказенныя

 

земли,

 

на

 

нихъ

 

онъ

 

пополняетъ

 

недостатки

въ

 

урожаяхъ

 

своихъ

 

полей

 

и—корма

 

для

 

скота.

 

Крестьяне

 

берутъ
въ

 

аренду

 

цѣлыя

 

имѣнія,

 

или

 

снимаютъ

 

у

 

землевладѣльцевъ

только

 

пашпи

 

и

 

сѣнокосы,

 

что

 

чаще

 

бываетъ,

 

а

 

также

 

отдаютъ

*
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свой

 

скотъ

 

на

 

выпасъ,

 

уплачивая

 

отъ

 

3

 

"до

 

5

 

руб.

 

за

 

штуку

 

въ

лѣто.

 

Наемныя

 

земли

 

даютъ

 

имъ

 

больше

 

пользы,

 

чѣмъ

 

свои;

 

таыъ

урожаи

 

бываютъ

 

лучше,

 

вслѣдствіе

 

большей

 

производительности

8емли

 

отъ

 

собдюденія

 

въ

 

экономіяхъ

 

системы

 

хозяйства.

 

Все

 

это

отвлекаетъ

 

вниманіе

 

крестьянъ

 

отъ

 

своей

 

вемлп

 

и

 

введенія

 

ва

ней

 

правильнаго

 

полеводства.

 

Нанять

 

землю

 

просто

 

и

 

всегда

 

воз-

можно,

 

систематически

 

организовать

 

свое

 

полевое

 

хозяйство

 

нужны

«нанія,

 

капиталъ

 

и

 

наглядные

 

примѣры,

 

которыхъ

 

крестьяне

 

ве

нмѣютъ.

 

Господствующая

 

система

 

залежнаго

 

хозяйства

 

у

 

овру-

жающихъ

 

землевладѣльцевъ

 

немыслима

 

на

 

ограниченныхъ

 

кресть-

янскихъ

 

надѣлахъ,

 

а

 

многолѣтнія

 

наблюденія

 

и

 

личные

 

опыты

вызвали

 

у

 

крестьянина

 

сомнѣніе

 

въ

 

благотворности

 

лучшихъ

 

пріе-

мовъ

 

культуры.

 

Крестьяне

 

убѣждѳны,

 

что

 

главное

 

условіе

 

хоро-

шихъ

 

урожаевъвъдождяхъ;принихъ

 

и

 

плохо

 

обработанная

 

почва

даетъ

 

высокій

 

урожай.

 

Такимъ

 

образомъ

 

они

 

стремятся

 

къ

 

проив»-

водству

 

болыпихъ

 

запашекъ

 

на

 

сторонѣ,

 

причемъ

 

потребность

въ

 

извѣстномъ

 

количествѣ

 

земли,

 

для

 

удовлетворенія

 

своихъ

нуждъ,

 

увеличивается

 

еще

 

необходимостью

 

извлеченія

 

средствт,

для

 

уплаты

 

ренты

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

р.

 

за

 

десятину.

Личный

 

надѣлъ

 

крестьянина

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

въ

 

среднемъ

 

ра-

венъ

 

4

 

десятинамъ.

 

Этотъ

 

кусокъ

 

земли

 

можетъ

 

удовлетворить

его

 

нужды

 

развѣ

 

только

 

при

 

интенсивномъ

 

хозяйствѣ,

 

но

 

кресть-

яне

 

знанін

 

не

 

имѣютъ.

 

Кромѣ

 

своего

 

надѣла

 

они

 

принимают^

еще

 

надѣлы

 

сиротскіе,

 

выморочные,

 

или

 

крайнихъ

 

бѣдняковъ,

 

во

обработывающихъ

 

своей

 

земли,

 

уплачивая

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

руб.

 

за

 

де-

сятину.

 

Но

 

и

 

съ

 

этими

 

прибавками,

 

при

 

господству

 

ющихъ

 

интенсвв-

ныхъ

 

системахъ

 

земледѣлія,

 

своей

 

земли

 

все-таки

 

оказывается

 

недо-

статочно.

 

Наблюденія

 

показываютъ,

 

что

 

при

 

данныхъ

 

условіяхь

хозяйство

 

средняго

 

по

 

достатку

 

крестьянина

 

должно

 

распростра-

няться

 

на

 

20

 

десятинахъ.

 

Одного

 

выпаса

 

для

 

скота:

 

пары

 

воловь

или

 

лошадей,

 

пары

 

коровъ,

 

двухъ

 

подростковъ,

 

да

 

десяти

 

овецъ

требуется

 

около

 

8

 

десятинъ;

 

своего

 

выгона

 

недостаточно,

 

а

 

по-

тому

 

крестьяне

 

пристроиваютъ

 

скотъ

 

на

 

сторонѣ.

 

Низкіе

 

урожаи

и

 

ограниченность

 

своихъ

 

полей

 

естественно

 

влекутъ

 

ихъ

 

къ

 

арен-

дованію

 

земель

 

на

 

сторонѣ,

 

а

 

случайные

 

баснословные

 

урожаи

 

п

временное

 

отъ

 

нихъ

 

обогащение

 

вызвали

 

у

 

крестьянъ

 

стремлевіс
къ

 

болыпимъ

 

запашкамъ.

 

Этому

 

помогло

 

введете

 

поваго

 

орудіи
обработки

 

почвы

 

буггера,

 

всюду

 

распространившаяся

 

между

крестьянами.

 

Орудіе

 

это

 

есть

 

созданіе

 

совокупности

 

всѣхъ

 

усло-

вій

 

края;— алчности

 

на

 

болыпія

 

распашки,

 

недостатка

 

рабо-

чихъ

 

рукт,

 

скотснихъ

 

падежей,

 

вызвавшихъ

 

работу

  

лошадьми.
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легкаго

 

въ

 

заработка

 

суглинистаго

 

чернозема

 

и

 

т.

 

п.

 

Это

 

трехъ

или

 

четырехлемешный

 

плугъ

 

съ

 

маленькими

 

лемехами,

 

рыхлить

землю

 

отъ

 

полутора

 

до

 

двухъ

 

вершковъ,

 

пашетъ

 

фигурно

 

вокругъ

нивы

 

и

 

такой

 

оранки

 

при

 

одномъ

 

рабочемъ

 

и

 

двухъ

 

парахъ

 

ло-

шадей

 

производить

 

до

 

двухъ

 

десятинъ

 

въ

 

день.

 

Введете

 

буггера

существенно

 

измѣнило

 

видъ

 

и

 

характеръ

 

хозяйства

 

края.

 

Волы

исчезли

 

и

 

замѣнились

 

лошадьми,

 

осенняя

 

оранка

 

на

 

зябь

 

нигдѣ

почти

 

не

 

производится.

 

Буггеръ

 

кладетъ

 

узкій

 

и

 

тонкій

 

пластъ

земли,

 

пахать

 

имъ

 

съ

 

осени

 

нецелесообразно,

 

оранка

 

сгладилась

бы

 

зимою,

 

а

 

потому

 

обработка

 

почвы

 

вся

 

перенесена

 

на

 

весну.

И

 

здѣсь

 

явилась

 

оригинальность.

 

Мелкая

 

двухвершковая

 

бугге-

ровка

 

способствуете

 

скорому

 

высыханію

 

почвы,

 

во

 

избѣжаніе

 

чего

крестьяне

 

стали

 

сѣять

 

хлѣбъ

 

прямо

 

но

 

стырив

 

(гладкой

 

не

 

па-

ханной

 

нивѣ)

 

и

 

тотчасъ

 

запахивать

 

сѣмена

 

буггеромъ,

 

выравни-

вая

 

поле

 

слѣдомъ

 

за

 

нимъ

 

разъ,

 

или

 

два,

 

бороною

 

съ

 

мелкими

полуторавершковымн

 

зубьями.

 

Результате мъ

 

такого

 

посѣва

 

поле

является

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

 

При

 

Фигурной

 

буггеровкѣ,

 

при

новоротахъ

 

орудія,

 

по

 

діагоналяыъ

 

квадратной

 

нивы

 

остаются

огрѣхи,

 

отъ

 

неустойчивости

 

буггера

 

въ

 

работѣ

 

пёредніе

 

лемехи

углубляются

 

въ

 

почву

 

сильнѣе,

 

а

 

задніе

 

рыхлятъ

 

землю

 

мелко,

или

 

совсѣмъ

 

свользятъ

 

по

 

нивѣ,

 

слѣдовательно

 

сѣмена

 

запахи-

ваются

 

на

 

различную

 

глубину,

 

или

 

вовсе

 

не

 

прикрываются

 

землей.
Всходы

 

хлѣбовъ

 

показываются

 

неравномѣрно,

 

па

 

огрѣхахъ

 

зерна

выклевываютъ

 

птицы

 

и

 

свободно

 

ростутъ

 

сорныя

 

травы.

 

Мелкая
вспашка

 

скоро

 

высыхаетъ

 

отъ

 

сѣверо-восточныхъ

 

весеннихъ

вѣтровъ,

 

отъ

 

недостатка

 

влаги

 

въ

 

рыхломъ

 

слоѣ

 

почвы

 

ростъ

молодыхъ

 

всходовъ

 

замедляется,

 

ихъ

 

переростаютъ

 

сорныя

 

травы,

курай,

 

лебеда

 

и

 

друг.,

 

которыми

 

полны

 

крестьяпскіянивы,

 

бурьянъ
глушить

 

посѣвы,

 

и

 

слѣдствіемъ

 

всего

 

этого

 

является

 

плохой

 

уро-

жай,

 

или

 

полный

 

неурожай.

Уборка

 

хлѣба

 

производится

 

здѣсь

 

косами

 

безъ

 

грабковъ,

 

какъ

и

 

уборка

 

сѣна;

 

хлѣбъ

 

собираютъ

 

въ

 

конпцы,

 

а

 

въ

 

снопы

 

не

 

вя-

жутъ,

 

такъ

 

какъ

 

посѣвы

 

бываютъ

 

рѣдки,

 

низкорослы

 

и

 

сорны,чѣмъ

сокращаются

 

работы

 

по

 

уборкѣ.

 

Характерна

 

также

 

возовица

 

хдѣба.

Вслѣдствіе

 

замѣны

 

воловъ

 

лошадьми

 

крестьяне

 

стали

 

ѣздить

 

на

фургонахъ,

 

нѣмецкой

 

конструкціи,

 

которые

 

служатъ

 

имъ

 

и

 

для

возки

 

хлѣба,

 

для

 

чего

 

снимаютъ

 

ящикъ,

 

удаляютъ

 

на

 

развари

ось

 

отъ

 

оси,

 

надѣваютъ

 

высокія

 

мошни,

 

на

 

нихъ

 

кладутъ

 

длин-

ныя

 

и

 

высокія

 

драбины

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

получаются

 

гарбы.
Въ

 

такомъ

 

снарядѣ,

 

набирая

 

за-разъ

 

копицы

 

четыре,

 

крестьяне

быстро

 

свозятъ

 

хлѣбъ

 

съ

 

поля

 

прямо

 

на

 

токъ

 

въ

 

гарманъ,

 

гдѣ
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тотчасъ

 

молотятъ

 

лошадьми,

 

или

 

катками.

 

Отсутствіе

 

осенней

оранки

 

даетъ

 

возможность

 

обмолотить

 

весь

 

хлѣбъ

 

осенью,

 

такъ

что

 

въ

 

скирды

 

онъ

 

не

 

кладется

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями.

 

Зерно
сбываютъ

 

сами

 

крестьяне

 

осенью,

 

безъ

 

посредства

 

спекулянтовъ,

въ

 

ближайшихъ

 

портахъ

 

Маріуполѣ,

 

Бердянскѣ,

 

Таганрогѣ,

 

Кач-

касѣ

 

п

 

Никополѣ.

 

Это

 

обстоятельство

 

даетъ

 

возможность

 

прода-

вать

 

имъ

 

свой

 

хлѣбъ

 

по

 

настоящей

 

портовой

 

цѣнѣ,

 

которая

 

къ

тому

 

времени

 

искусственно

 

поднимается

 

купцами

 

для

 

привлече-

нія

 

хлѣба

 

на

 

рынокъ.

 

Крестьяне

 

стараются

 

воспользоваться

 

высо-

кими

 

цѣнами,

 

чѣмъ

 

и

 

объясняется

 

поспѣшность

 

ихъ

 

молотьбы

осенью.

Такова

 

картина

 

хозяйства

 

въ

 

крестьянскихъ

 

селеніяхъ

 

подъ

Азовскимъ

 

моремъ.

Изъ

 

маріупольскаго

 

уѣзда

 

по

 

направленію

 

на

 

сѣверо-западъ

до

 

Новой

 

Праги

 

александрійскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

Херсонской

 

губерніи,
почти

 

всюду

 

встрѣчается

 

то

 

же

 

безсистемное

 

хозяйство.

 

Только
въ

 

александрійскомъ

 

уѣздѣ.

 

въ

 

селсніи

 

Святодуховкѣ,

 

крестьяне

 

на-

шли

 

нужнымъ

 

давать

 

отдыхъ

 

землѣ

 

на

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

отдѣляя

для

 

этого

 

одинъ

 

какой

 

нибудь

 

надѣлъ,

 

сильно

 

выпаханный.

 

Нѣмцьг

охотно

 

берутъ

 

у

 

нпхъ

 

въ

 

наемъ

 

такую

 

отдохнувшую

 

землю.

Въ

 

Новой

 

Прагѣ

 

Херсонской

 

губ.

 

изъ

 

20

 

тысячъ

 

земли,

 

принадле-

жащей

 

посаду,

 

l'/g

 

тысячи

 

отводится

 

подъ

 

выгонъ,

 

разбитый

 

на

три

 

участка

 

по

 

500

 

десятипъ.

 

Чрезъ

 

5 — 6

 

лѣтъ

 

\

 

всего

 

выгона

распахивается,

 

а

 

отъ

 

распашной

 

земли

 

ноступаетъ

 

8ъ

 

замѣнъ

такое

 

же

 

количество

 

подъ

 

выгонъ.

 

Выгонная

 

земля

 

составляется

изъ

 

надѣловъ

 

сиротскихъ,

 

г.ыбывтихъ

 

изъ

 

общества

 

лицъ

 

и

 

вы-

морочныхъ,

 

а

 

личные

 

надѣлы

 

по

 

5

 

десятинъ

 

ежегодно

 

распахи-

ваются.

 

Въ

 

селѣ

 

Дмитріевкѣ,

 

на

 

25

 

верстъ

 

сѣверпѣе

 

Прагп,

крестьяне

 

ежегодно

 

отводятъ

 

изъ

 

каждаго

 

надѣла

 

по

 

*/2

 

или

 

1

 

дес.

для

 

отдыха

 

подъ

 

выгонъ,

 

что

 

составляете

 

меиѣе

 

одной

 

трети

 

всей
земли.

 

Этотъ

 

выгонъ

 

ежегодно

 

переходить

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

другое.

 

Въ

 

селѣПлоскомъиещесѣвернѣе

 

въ

 

селеніи

 

Нестеровкѣ

и

 

Янычѣ

 

крестьяне

 

ведутъ

 

уже

 

трехпольное

 

хозяйство,

 

продол-

жающееся

 

и

 

за

 

границы

 

Херсонской

 

губерніи.

 

Но

 

за

 

Янычемъ

встрѣчается

 

особый

 

видъ

 

хозяйства

 

участковаго,

 

или

 

подворнаго,

гдѣ

 

общаго

 

выгона

 

нѣтъ

 

и

 

каждый

 

крестьянинъ

 

пасетъ

 

свой

 

скотъ

па

 

своемъ

 

личномъ

 

надѣлѣ.

 

Здѣсь

 

же

 

встрѣчается

 

мѣстами

 

удо-

бреніе

 

полей.

 

Участковое

 

хозяйство

 

имѣетъ

 

и

 

сольцо

 

Ружичевка,

лежащая

 

южнѣе

 

Нестеровки.

 

Во

 

времена

 

военныхъ

 

поселеній
часть

 

крестьянъ

 

села

 

Нестеровки

 

была

 

выселена

 

южнѣе

 

въ

 

Вер-
шину

 

Каменку,

 

гдѣ

 

они

 

завели

 

у

 

себя

 

не

 

трехпольную

 

систему,
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а

 

подобную

 

залежной,

 

при

 

которой

 

выгонъ

 

распахивается

 

чрезъ

три

 

года.

 

Въ

 

селѣ

 

Зеленомъ

 

верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне

также

 

оставили

 

бывшее

 

у

 

нихъ

 

трехпольное

 

хозяйство

 

п

 

перешли

къ

 

безсистемному

 

пользованию

 

землей,

 

какъ

 

на

 

югѣ

 

Новороссіи.

Такіе

 

переходы

 

отъ

 

болѣе

 

правильнаго

 

трехпольнаго

 

хозяйства

къ

 

безсистемному

 

являются

 

результатомъ

 

мѣстныхъ

 

условій.

Действительно,

 

на

 

сѣверѣ

 

нашихъ

 

изслѣдовапій,награницахъ

Херсонской

 

и

 

Кіевской

 

губерніи

 

(чигиринсгій

 

уѣздъ)

 

селенія

часты,

 

окружные

 

землевладельцы

 

мелкономѣстные,

 

земли

 

свои

обработываютъ

 

сами,

 

или

 

сдаютъ

 

въ

 

аренду

 

крупнымъ

 

съемщи-

камъ.

 

Крестьянамъ

 

нанимать

 

землю

 

и

 

пристроивать

 

своей

 

скотъ

на

 

сторонѣ

 

затруднительно,

 

отчего

 

приходится

 

вращаться

 

на

 

своей

землѣ,

 

следовательно,

 

больше

 

заботиться

 

о

 

ея

 

производительности

и

 

объ

 

обезпеченіи

 

скота

 

своимъ

 

кормомъ.

 

Далее,

 

более

 

снежныя
зимы

 

и

 

супесчаный

 

черноземъ

 

благопріятствуютъ

 

здесь

 

урожаямъ

ржи,

 

для

 

которой

 

нуженъ

 

парь,

 

огранпчивающій

 

произвольную

распашку

 

земли;

 

опъ

 

влечете

 

за

 

собой

 

періодичность

 

посевовъ

на

 

поляхъ,

 

или

 

плодосменность;

 

следствіемъ

 

всехъ

 

этихъ

 

условій

и

 

явилось

 

здесь

 

у

 

крестьянъ

 

трехпольная

 

система.

Съ

 

измѣненіемъ

 

подобпыхъ

 

условій,

 

меняется

 

и

 

характеръ

хозяйства;

 

строгой

 

постепенности

 

въ

 

ихъ

 

измененіи

 

по

 

линіи

 

отъ

Маріуполя

 

до

 

Чпгирипа

 

мы

 

не

 

заметили,

 

а

 

потому

 

нетъ

 

и

 

посте-

пенпаго

 

перехода

 

отъ

 

степпаго

 

хозяйства

 

къ

 

трехпольному.

 

Но
вотъ

 

въ

 

чемъ

 

замечается

 

постепенность.

 

На

 

юге

 

крестьяне

 

воловъ

почти

 

не

 

имѣютъ,

 

работаютъ

 

лошадьми,

 

пашутъ

 

весною

 

буггеромъ,
хлѣбъ

 

возятъ

 

гарбами,

 

молотятъ

 

гарманами,

 

зимою

 

скирды

 

не

украшаютъ

 

южныхъ

 

селенін

 

Новороссіи.

 

Такое

 

хозяйство

 

идете

всюду

 

до

 

селенія.

 

Писмечовка

 

алепсандровскаго

 

уезда,

 

где

 

уже

появляются

 

нлугп,

 

волы;

 

еще

 

севернее

 

въ

 

селе

 

Адамовне — буг-
геръ

 

составляете

 

уже

 

редкость,

 

а

 

селеиіе

 

Быково

 

представляете

типъ

 

малороссійскаго

 

хозяйства.

 

Въ

 

этомъ

 

сказывается

 

вліяніе
окружающихъ

 

нѣмецкихъ

 

колоній,

 

которые

 

расположены

 

более
на

 

югъ

 

Новороссіп;

 

они

 

первые

 

завели

 

у

 

себя

 

описанное

 

хозяй-
ство,

 

а

 

съ

 

удаленіемъ

 

отъ

 

нихъ

 

исчезаете

 

и

 

результата

 

ихъ

вліяпія.
Такимъ

 

образомъ

 

на

 

севере

 

Новороссійскаго

 

края,

 

на

 

границе
Херсонской

 

губерніи,

 

мы

 

находимъ

 

уже

 

более

 

совершенное

 

хо-

зяйство — трехпольное.

 

Опишемъ

 

его

 

такъ,

 

какъ

 

оно

 

ведется

 

здесь
крестьянами

 

бывшихъ

 

военныхъ

 

поселеній.
Землевладеніе

 

общинное,

 

какъ

 

и

 

па

 

юге

 

Новороссіи.

 

По

 

на-

ружному

 

виду

 

земля

 

представляется

 

всюду

  

тронутою

  

плугомъ,
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постоянныхъ

 

выгоновъ

 

нѣтъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

небольшихъ

 

ку-

сочковъ,

 

прилегающихъ

 

прямо

 

къ

 

селу.

 

Пахатная

 

земля

 

разде-
лена

 

на

 

три

 

поля:

 

озимое,

 

яровое

 

и

 

парь;

 

поля

 

также

 

включены

въ

 

столбахъ,

 

но

 

раздѣленныхъ

 

здѣсь,

 

для

 

удобства,

 

на

 

клѣтки

по

 

1 0

 

десятинъ

 

въ

 

каждой,

 

столбы

 

по

 

качеству

 

земли

 

разбиваются
на

 

подѣлы,

 

изъ

 

которыхъ

 

общество

 

производить

 

нарезки

 

земли

каждому

 

двору,

 

или

 

семьѣ.

 

Періодическая

 

плодосменность

 

полей,
назначеніе

 

пара

 

подъ

 

выгонъ

 

для

 

скота

 

способствуютъ

 

уничто-

женію

 

подушныхъ

 

участковъ

 

на

 

поляхъ,

 

а

 

потому

 

переделы

 

земли

здѣсь

 

совершаются

 

ежегодно.

 

Передѣлы

 

бываютъ

 

осенью.

 

Приня-
тая

 

система

 

хозяйства

 

руководить

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

и

 

остальными

мѣропріятіямн

 

общества.

 

Парь

 

требуетъ

 

своевременной

 

весенней
обработки

 

почвы,

 

но

 

на

 

немь

 

пасется

 

скотъ,

 

а

 

потому

 

его

 

дблятъ
по

 

частямъ.

 

Послѣ

 

уборки

 

озимаго

 

хлѣба

 

въ

 

одномъ

 

какомъ

 

ни-

будь

 

надѣле,

 

дѣлятъ

 

часть

 

пара,

 

скотъ

 

временно

 

теснится

 

на

 

дру-

гой

 

части,

 

темъ

 

временемъ

 

убирается

 

хлѣбъ

 

съ

 

другаго

 

подѣла,

отводится

 

еще

 

соответственная

 

часть

 

пара

 

и

 

т.

 

д.;

 

съ

 

окончаніемъ
уборки

 

озимаго

 

поля

 

оканчивается

 

и

 

раздѣлъ

 

пара.

 

Скотъ

 

пасется

на

 

стырне

 

или

 

жнивье,

 

а

 

паръ

 

темь

 

временемъ

 

поднимается

плугами.

 

Такой

 

порядокъ

 

раздѣла

 

очевидно

 

сопровождается

 

разно-

временной

 

обработкой

 

и

 

посѣвомъ

 

на

 

пару.

 

Яровое

 

поле

 

делится
осенью

 

после

 

уборки

 

всехъ

 

хлѣбовъ,

 

въ

 

тоже

 

время

 

производится

и

 

оранка

 

его

 

на

 

зябь

 

подъ

 

пшеницу,

 

ячмень

 

и

 

овесъ,

 

но

 

для

 

проса

и

 

гречи

 

пашутъ

 

весной.

 

Дѣлежъ

 

начинается

 

съ

 

лучшаго

 

подела,
въ

 

которомъ

 

почти

 

все

 

крестьяне

 

сеятъ

 

пшеницу,

 

какъ

 

более
дорогой

 

хлебъ.

 

Она

 

идетъ

 

отчасти

 

и

 

для

 

личнаго

 

потребленія,
какъ

 

лакомое

 

кушанье

 

въ

 

калаче,

 

галушкахъ

 

и

 

варенинахъ,

 

но

больше

 

продается.

 

При

 

дѣлеже

 

худшихъ

 

поделовъ

 

по

 

размерамъ
посева

 

за

 

пшеницею

 

слѣдуетъ

 

ячмень.

 

Онъ

 

идетъ

 

большею

 

частію
для

 

домашняго

 

употребленія

 

и

 

на

 

продажу.

 

Ячменная

 

мука

 

при-

мѣшивается

 

къ

 

ржаной

 

для

 

удешевленія

 

хлеба

 

въ

 

неурожайные
годы,

 

изъ

 

дерти

 

приготовляютъ

 

лакомое

 

для

 

малороссовъ

 

блюдо
кандеръ,

 

ею

 

же

 

кормятъ

 

свиней,

 

но

 

въ

 

кормъ

 

рабочимъ

 

живот-

нымъ,

 

какъ

 

на

 

югѣ,

 

не

 

даютъ.

 

Овесъ

 

идетъ

 

на

 

кормъ

 

лошадямъ,

у

 

кого

 

они

 

есть,

 

или

 

продается.

 

За

 

отсутствіемъ

 

цѣлинъ

 

и

 

пере-

логовъ

 

просо

 

возделывается

 

исключительно

 

для

 

домашняго

 

рас-

хода.

 

Греча

 

также—для

 

домашняго

 

расхода.

 

Последнія

 

яровыя

дяютъ

 

относительно

 

хорошую

 

кормовую

 

солому,

 

а

 

потому

 

иногда

воздѣлываются

 

въ

 

большемъ

 

количестве

 

для

 

обезпеченія

 

скота

кормомъ

 

въ

 

зиму.

 

Ихъ

 

предпочитаютъ

 

также

 

другимъ

 

злакамъ,

какъ

 

неповреждаемые

 

жуками.

 

Все

 

эти

 

яровыя

 

находятся

 

въ

 

одномъ



—

 

137

 

—

поле

 

за

 

исключеніемъ

 

гречи,

 

которая

 

иногда

 

сеется

 

на

 

пару;

случается

 

также

 

видеть

 

среди

 

пшеницы

 

полоску

 

другаго

 

какого

нибудь

 

хлеба,

 

но

 

это

 

рѣдкій

 

случай.

 

Самою

 

большею

 

пестротою

отличаются

 

худшіе

 

по

 

качествамъ

 

поделы

 

яроваго

 

поля,

 

гдѣ

 

сеютъ

хлеба,

 

неурожаи

 

которыхъ

 

не

 

такъ

 

чувствительны

 

для

 

крестьянъ,

какъ

 

неурожаи

 

ржи,

 

или

 

пшеницы.

 

Эти

 

последнія

 

представляютъ

главный

 

интересъ

 

и

 

главный

 

предмета

 

ихъ

 

заботливости.

 

Такъ

если

 

бы

 

кто

 

нибудь

 

вздумалъ

 

посеять

 

среди

 

озими

 

въ

 

лучшемъ

поделе

 

пшеницу,

 

какъ

 

более

 

ценный

 

хлебъ,

 

это

 

возбудило

 

бы
протесте

 

со

 

стороны

 

общества,

 

потому

 

что

 

въ

 

следую щемъ

 

году

на

 

томъ

 

же

 

месте

 

можетъ

 

быть

 

пришлось

 

бы

 

посеять

 

кому

 

ни-

<3удь

 

опять

 

пшеницу,

 

слѣдовательно

 

сѣять

 

хлебъ

 

по

 

хлебу,

 

что

ведетъ

 

къ

 

меньшему

 

урожаю.

 

Но

 

не

 

веледствіе

 

подобныхъ

 

стёсне-
ній

 

мы

 

видимъ

 

здесь

 

стройные

 

посевы

 

ржи

 

и

 

пшеницы,

 

а

 

потому

что

 

интересы

 

крестьянъ

 

совпадаютъ

 

между

 

собою,

 

какъ

 

поставлен-

ные

 

въ

 

одинаковыя

 

почти

 

условія,

 

отчего

 

нивы

 

ихъ

 

при

 

явномъ

очертаніи

 

трехъ

 

полей

 

представляютъ

 

какъ

 

бы

 

посевы

 

одного

хозяина.

Почва

 

здесь

 

плотная

 

—

 

супесчаный

 

черноземъ,

 

трудная

 

къ

подъему,

 

требуетъ

 

плуга

 

и

 

большой

 

животной

 

рабочей

 

силы,

 

а

яедостатокъ

 

корма

 

наоборотъ

 

требуетъ

 

ограниченія

 

количества

работы

 

животныхъ,

 

следовательно

 

они

 

должны

 

увдовлетворять

двумъ

 

условіямъ:

 

быть

 

неприхотливыми

 

къ

 

корму

 

и

 

сильными. —

Таковы

 

волы.

 

Но

 

они

 

медленно

 

работаютъ,

 

всдедствіе

 

чего

оранка

 

подъ

 

яровыя

 

совершается

 

осенью,

 

иначе

 

весною

 

кресть-

яне

 

не

 

управились

 

бы

 

съ

 

своими

 

посевами.

 

По

 

причине

 

осенней
оранкп

 

молотьба

 

хлеба

 

отлагается

 

на

 

зиму,

 

тбмъ

 

более

 

что

 

она

производится

 

медленно

 

цепами.

 

Отдаленность

 

торговыхъ

 

портовъ

также

 

не

 

располагаетъ

 

крестьянъ

 

спешить

 

съ

 

молотьбою

 

и

 

про-

дажей

 

хлеба

 

и

 

не

 

возбуждаетъ

 

той

 

лихорадочной

 

деятельности
при

 

уборке

 

и

 

молотьбе,

 

какая

 

замечена

 

на

 

юге

 

Новороссіи.

 

На-
цротивъ

 

местные

 

спекулянты-скупщики

 

своими

 

обманами

 

вызвали

у

 

крестьянъ

 

недоверіе

 

къ

 

себе,

 

пріучили

 

ихъ

 

выжидать

 

и

 

про-

давать

 

хлебъ

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

по

 

частямъ,

 

къ

 

тому

 

же

 

крестьянинъ

боится

 

иметь

 

много

 

денегъ

 

сразу,

 

чтобы

 

ихъ

 

не

 

растратить,

 

отчего

и

 

обмолачиваетъ

 

хлебъ

 

постепенно,

 

продавая

 

его

 

частями

 

на

 

ба-

варахъ.

 

Зимняя

 

молотьба

 

производится

 

въ

 

клуняхъ,

 

которыя

 

вместѣ

съ

 

скирдами

 

хлеба

 

отличаютъ

 

видь

 

здешнихъ

 

деревень

 

своею

нагроможденностыо

 

и

 

густотою

 

предметовъ

 

въ

 

противоположность

раскинутости

 

и

 

оголенности

 

деревень

 

южнаго

 

края

 

Новороссіи.
Посмотримъ

 

теперь,

 

какъ

 

эти

 

разные

 

способы

 

пользованія

 

землей
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отражаются

 

на

 

благосостояніи

 

крестьянъ.

 

Для

 

примера

 

возьмемъ

три

 

селенія:

 

Нестеровку

 

Херсонской

 

губерніи

 

съ

 

трехпольнымъ

хозяйствомъ,

 

АлФерово — верхнеднепровскаго

 

уезда,

 

гдЬ

 

обработка
земли

 

совершается

 

какъ

 

въ

 

Нестеровке,

 

полевое

 

хозяйство

 

без-

системное,

 

Гуляй-Поле

 

александровскаго

 

уезда

 

съ

 

типичнымъ

южнымъ

 

хозяйствомъ.

Селеніе

 

Нестеровка.

Владеніе

 

землей

 

общинное.

 

Каждая

 

крестьянская

 

семья

 

въ

 

сред-

немъ

 

состоитъ

 

здесь

 

изъ

 

6

 

—

 

7

 

душъ:

 

старика,

 

старухи,

 

сына

съ

 

женой

 

и

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

детей.

 

Единственный

 

сыпъ

 

всегда

остается

 

при

 

отце

 

съ

 

матерью,

 

а

 

если

 

было

 

несколько

 

детей,

 

они

выделяются

 

и

 

устраиваются

 

своими

 

домами

 

на

 

стороне.

 

Следо-
вательно

 

каждая

 

крестьянская

 

семья

 

по

 

праву

 

располагаете»

 

двумя

наделами

 

—

 

отцовскимъ

 

и

 

сыновнимъ,

 

кромЬ

 

того

 

принимаетъ

еще

 

третій

 

наделъ

 

отъ

 

малолѣтнихъ

 

сироте,

 

крайнихъ

 

бедняковъ,
необработывающихъ

 

свои

 

земли,

 

или

 

пользуется

 

выморочными

наделами

 

отъ

 

общества,

 

уплачивая

 

все

 

повинности,

 

связапныя

съ

 

наделомъ,

 

и

 

кроме

 

того

 

5

 

рублей

 

лицу,

 

чей

 

наделъ,

 

пли

 

об-
ществу

 

за

 

выморочный.

 

Случается

 

и

 

такъ,

 

что

 

общество

 

отбираетъ

наделы

 

у

 

неплателыциковъ

 

податей

 

и

 

отдаетъ

 

ихъ

 

другимъ

 

на

вышесказанныхь

 

условіяхъ;

 

но

 

лишившемуся

 

надела

 

предостав-

ляется

 

право

 

внести

 

подати

 

педалее

 

какъ

 

чрезъ

 

неделю

 

и

 

полу-

чить

 

свой

 

наделъ

 

обратно;

 

въ

 

противномъ

 

случае

 

этотъ

 

годъ

 

онъ

остается

 

въ

 

пользованіи

 

другаго

 

лица,

 

а

 

5

 

рублей

 

поступаютъ

въ

 

общественные

 

суммы.

 

Если

 

умираете

 

хозяинъ

 

семьи,

 

землей

заведываетъ

 

вдова,

 

если

 

остаются

 

круглые

 

сироты,

 

землю

 

ихъ

возделываютъ

 

ближайшіе

 

родственники

 

въ

 

пользу

 

мало.тгѣтнихъ;

после

 

смерти

 

старика

 

бездетпаго,

 

наделомъ

 

распоряжается

 

ста-

руха,

 

кому

 

заблагоразсудитъ,

 

тому

 

и

 

отдаете

 

свою

 

землю,

 

но

 

толь-

ко

 

лицу

 

своего

 

общества.

 

Такія

 

условія

 

пользованія

 

землей

 

въ

 

селе
Нестеровке

 

даютъ

 

возможность

 

хозяину

 

семьи

 

иметь

 

всегда

 

три

надела,

 

что

 

составляете

 

около

 

10

 

десятинъ

 

пахатной

 

земли,

 

за

исключеніемъ

 

выгона,

 

который

 

всегда

 

въ

 

общемъ

 

пользовапіи.
Результаты

 

хозяйства

 

такой

 

семьи

 

въ

 

6

 

душъ

 

выражены

 

въ

 

сле-
дующихъ

 

цифровыхъ

 

данныхъ,

 

собранныхъ

 

на

 

месте

 

изследованій.
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Названіе

 

хлѣбовъ.
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крестьян-

ской

 

семьи

 

села

 

Нестеровки.

Итого. 97: 820 34 354535

  

320

 

— 56

 

п.

 

13

 

ф. 33 68

Кромѣ

 

сего

 

также

 

семья

 

имѣетъ

 

въ

 

приходѣ

 

съ

 

луговъ,

 

уса-

дебной

 

земли

 

и

 

огорода:

Луговаго

 

сѣна

 

на........ 10

 

р.

Картофеля

 

съ

 

Ѵ 4

 

десят.

 

12

 

четв.

 

на

   

.

    

12

 

»

Конопли

 

въ

 

зернѣ

 

на

 

5

 

р.

 

въ

 

прядивѣ

на

 

10

 

р..... і ..... 15

 

»

Кабоковъ,

 

кавуновъ,

 

капусты,

 

брюквы,
бураковъ,

 

Фасалп,

 

гороху,

 

цыбули

 

и

др.

 

овощей

 

на ........ 19

 

»

Всего ..... 56

 

р.

Отъ

 

скотоводства,

 

птицеводства

 

и

 

сторонник

 

заработковъ.

Отъ

   

молодаго

 

приплода

 

25

 

р.,

 

убытка

 

отъ

 

старнхъ

 

при

обыѣнѣ

 

15

 

р............

    

Ю

 

р.
»

     

молока,

 

сыра,

 

сметаны

 

п

 

масла.....

    

25

 

*

»

     

овецъ:

 

шерсти,

 

шкурокъ

 

и

 

мяса .....

    

20

 

»

»

     

свпнаго

 

сала ...........

    

15

 

»

»

     

курей,

 

цыплятъ

 

п

 

япцъ ........

    

10

 

»

»

     

заработковъ

 

на

 

извозѣ ........

    

10

 

»

Итого

   

.

   

.

    

.

   

90

 

р.

Валоваго

 

дохода

 

всего

 

.

   

.

 

500

 

р.



—

 

140

 

—

Поступаете

 

ежегодно

 

въ

 

расходъ.

На

 

хозяйственная

 

потребности

 

по

 

земледѣлію

 

со

 

вклю-

ченіемъ

 

цѣнности

 

сѣиянъ

 

для

 

посѣва

 

и

 

на

 

наемная

работы .................

    

52

 

р.

 

во

  

к.

На

 

кормъ

 

п

 

уходъ

 

за

 

рабоч.

 

и

 

продуктивнымъ

 

скотомъ

    

45

 

»

  

60

   

»

Ремонтъ

 

и

 

смазку

 

орудій ...........

    

17

 

»

   

—

   

»

Податей

 

за

 

3

 

недѣло

 

24

 

р.

 

п

 

собствен.

 

3-го

 

надѣла

 

5

 

р.

    

29

 

»

   

—

   

»

Жизненные

 

продукты,

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

церковныя

 

требы

 

337

 

»

   

—

   

»

Итого .

   

.

 

481

 

р.

 

10

 

і.

Въ

 

счетг

 

этого

 

расхода

 

пргобрѣтается

 

покупкой.

Соли ............

      

9

 

р.

Рыбы .............

     

7

   

»

Перцу

 

и

 

разныхъ

 

кореньевъ

 

....

      

1

   

»

Масла

 

къ

 

лампадкѣ .......

     

3

   

»

Посуды

   

.

   

• .........

     

6

   

»

Одежды ...........

    

75

   

»

Иголки

 

и

 

заполочи .......

     

2

   

»

Дегтя ............

      

5

   

>

Итого

   

.

   

.

    

.

 

108

 

р.

Остальной

 

денежной

 

расходъ

 

373

 

р.

 

10

 

к.

 

ложится

 

на

 

счетъ

стоимости

 

сельскохозяйственныхъ

 

продуктовъ,

 

полученныхъ

 

отъ

земледѣлія

 

и

 

скотоводства,

 

которые

 

частію

 

обмѣниваются

 

на

 

деньги,

а

 

частію

 

идутъ

 

для

 

личнаго

 

потребленія.

 

Слѣдовательно,

 

за

 

всѣми

расходами

 

въ

 

крестьянской

 

семьѣ

 

остается:

500

 

р.

 

—

 

481

 

р.

 

10—18

 

р.

 

90

 

к.

 

приблизительно

 

19

 

р.

Это

 

карманныя

 

деньги,

 

которыя

 

идутъ

 

на

 

обрядовыя'

 

требы
(напр.

 

крещеніе

 

дѣтей,

 

исповѣдь

 

больнаго

 

и

 

под.),

 

угощеніе

 

гостей,
семейные

 

подарки

 

и

 

т.

 

под.

 

расходы,

 

такъ

 

что,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

у

 

крестьянина

 

денегъ

 

не

 

остается.

Весь

 

этотъ

 

разсчетъ,

 

въ

 

которомъ

 

цѣны

 

взяты

 

среднія

 

за

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ,

 

сдѣланъ

 

для

 

средняго

 

по

 

урожайности

 

года,

 

но

 

бы-
ваютъ

 

годы

 

неурожайные,

 

или

 

семью

 

постигаютъ

 

несчастія

 

въ

видѣ

 

болѣзней,

 

падежа

 

скота,

 

пожаровъ

 

и

 

т.

 

под.

 

невзгодъ

 

жизни,

тогда

 

расходы

 

на

 

жизнь

 

значительно

 

сокращаются

 

и

 

крестьяне,

отказывая

 

себѣ

 

во

 

многомъ,

 

стараются

 

выполнить

 

отнятое

 

у

 

нихъ

несчастными

 

случаями.

 

Но

 

результатомъ

 

многолѣтней

 

дѣятельно-

сти

 

крестьянина

 

является

 

слѣдующее

 

постоянное

 

его

 

имущество,

оцѣнка

 

котораго

 

при

 

семъ

 

представляется.
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Опись

 

и

 

оцѣнка

 

имущества.

Жилая

 

изба ..... ^

   

...

   

150

  

р.

Хозяйственный

 

постройки ..... 75

   

»

Пара

 

рабочихъ

 

воловъ

 

и

 

пара

 

коровъ

   

200

   

»

50

   

»

30

   

»

6

   

»

5

   

і

7

   

»

5

   

»

26

   

>

Яловаго

 

скота ..... 2

 

шт.

Овецъ......... Ю

   

»

Свиней ........ 2

   

»

Куръ

 

на ..........

Плугъ.

   

.

   

.

   

.

   

* ..... і

Боронъ ......... 2

Сани,

 

2

 

воза

 

и

 

упряжъ .....

Мебель,

 

посуда

 

и

 

др.

 

предметы

 

до-

мапшяго

 

обихода 52

  

»

Одежды

 

на ......... 222

Итого 828

 

р.

Седо

 

Алферове

Личный

 

надѣлъ

 

крестьянина

 

4

 

десятины:

Семья,

 

6

 

душъ;

 

земля

 

обработывается

 

какъ

 

въ

 

Нестеровкѣ.

Таблица

 

размѣра

 

и

 

доходности

 

посѣвовъ.

Названіе

 

хлѣбовъ.

Сколько

 

де- СЯТІІПЪ

 

по- сѣяно.

Весь

 

урокай

въ

 

пудахъ.

Зерна

 

на

сумму.

*-(

   

•

я
°з

 

з
И

 

н
о

 

«

Отъ

 

зерна

 

ва-

ловаго

 

дохода

съ

 

1

 

десятины.

Руб. Кош Въпуд. Руб. Коп.

Яров.

 

пшен.

   

.

Ржи.

    

.

    

.

    

.

Ячменя.

    

.

    

.

Овса.

   

.

    

.

    

.

Проса

 

и

 

гречи.

5

3

п
1

150

160

160

8

 

четв.=48

80

150

100

70

25

35

—

30

35

64

48

53

30

33

28

25

23

33

33

Итого

 

.

    

. 13 592 380 — 45'/, 29 23

Имущества

 

движимаго

 

и

 

недвижимаго

 

въ

 

той

 

же

 

семьѣ

 

по

оцѣнкѣ

 

оказывается

 

столько

 

же

 

какъ

 

и

 

въ

 

Нестеровкѣ,

 

т.-е.

 

на

828

 

руб.
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Седеніе

 

Гуляй-Поде.

Землевладѣніе

 

общинное,

 

распашка

 

земли

 

и

 

посѣвъ

 

безъ

 

соблю-
денія

 

правильнаго

 

полеводства;

 

семья

 

6

 

душъ.

Таблица

 

размѣра

 

и

 

доходности

 

посѣвовъ.

Названіе

 

хлѣбовъ.

о
о
ВС

о
а
ВЗ

>$q
о
о
а

Весь

 

урожай

 

въ

пудахъ.

Зерна

 

на

сумму.

Урожай

  

1

 

деся-

тины.

Отъ

 

зер. вал.

 

дох. съ

 

1

 

дес.
Р. к Въ

  

нудахъ. Р. к.

Яровой

  

пшен.

Ржи.

     

.

     

.

     

.

Ячменя.

    

.

    

.

Проса

 

и

 

гречи.

Овса.

   

.

    

.

    

.

8

3

3

1

1

200

120

150

10четв.=100

8

 

четв.=48

200

75

80

25

24

—

25

40

50

10четв.=

 

100

8

 

четв.=48

25

25

26

25

24

67

Итого

  

.

    

. 16 618 404 — 38

 

п.

 

25

 

ф. 25 5

Опись

 

и

 

оціьнка

 

имущества.

Постройки ..........

    

200

 

р.

Рабочія

 

жпвотныя .......

    

140

 

>•

Корова .......... 1

      

30

 

•)

Овецъ .........

    

.

 

10

      

30

 

»

1 о

 

»Свиней .

Буггеръ ......... 1

      

45

  

»

Фургонъ

 

и

 

упряжъ .......

    

100

 

»

Бороны

 

и

 

другія

 

земдедѣльч.

 

орудія

 

.

      

20

 

»

Мебель,

 

посуда,

 

п

 

др.

 

предм.

 

дом.

 

обих.

      

СО

 

»

Одежда. .........

    

240

 

»

Итого. 900

 

р.

Изъ

 

сравнительнаго

 

обзора

 

всѣхъ

 

этихъ

 

цифровыхъ

 

данпыхъ

видимъ

 

слѣдующее.

1)

 

Въ

 

Нестеровкѣ

 

]

 

десятина

 

даетъ

 

въ

 

средпемъ

 

высшій

 

уро-

жай

 

(56

 

пуд.),

 

валоваго

 

дохода

 

33

 

р.

 

68

 

к.



—
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2)

  

Въ

 

АлФеровѣ

 

съ

 

1

 

десят.

 

урожай=45

 

пуд., — дохода

 

вало-

ваго

 

29

 

р.

 

23

 

к.;

 

а

 

имущества

 

у

 

крестьянина

 

на

 

828

 

р.

3)

  

Въ

 

Гулян-Полѣ,

 

1

 

десятина

 

даетъ

 

урожай

 

38

 

пуд.

 

25

 

фун.,

дохода

 

валоваго

 

25

 

руб.

 

25

 

коп;

 

а

 

имущества

 

у

 

крестьянина

 

на

900

 

руб.

Допуская,

 

что

 

постоянная

 

имущественная

 

цѣнность

 

крестья-

нина

 

есть

 

результата

 

его

 

миоголѣтняго

 

земледѣльческаго

 

труда,

мы

 

видимъ,

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

одинаковое

 

благосостояніе

 

крестьянской

семьи

 

достигается

 

па

 

сѣверѣ

 

Новороссіи

 

при

 

владѣвіи

 

п

 

поль-

зованіи

 

10

 

десятинами,

 

а

 

на

 

югѣ

 

20

 

десятинами.

 

Во

 

2-хъ,

 

болѣе

правильное

 

пользованіе

 

землей

 

при

 

трехпольномъ

 

хозяйствѣ

 

и

лучшая

 

обработка

 

даютъ

 

высшіе

 

урожаи

 

на

 

поляхъ.

 

Дѣйстрительно,

періодпческое

 

утолачиваніе

 

пара

 

скотомъ

 

не

 

только

 

возстано-

вляетъ

 

цроизводительныя

 

силы

 

земли,

 

но

 

и

 

способствуете

 

уничто-

женію

 

сорпыхъ

 

травъ,

 

вслѣдстіе

 

чего

 

крестьянскія

 

нивы

 

на

 

сѣверѣ

Новороссін

 

не

 

заражаютъ

 

бурьяномъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

на

 

югѣ.

Глубокая

 

плужная

 

оранка

 

на

 

зябь,

 

подготовляя

 

почву

 

къ

 

посѣву

весной,

 

предохраняетъ

 

ее

 

отъ

 

быстраго

 

высушиванія

 

вѣтрами;

рыхлая

 

земля

 

глубже

 

пропускаешь

 

воду,

 

которая

 

подъ

 

покровомъ

весеннихъ

 

всходовъ

 

удерживается

 

дольше,

 

отъ

 

чего

 

посѣвы

 

не

страдаютъ

 

такъ

 

отъ

 

засухъ,

 

какъ

 

на

 

югѣ.

 

Разновременная

 

обра-
ботка

 

и

 

посѣвъ

 

на

 

пару

 

вообще

 

предохраняютъ

 

крестьянскую

рожь

 

отъ

 

вредныхъ

 

вліяній

 

ранпяго

 

или

 

поздняго

 

носѣва,

 

отъ

жука,

 

запала

 

н

 

т.

 

под.,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

могутъ

 

пострадать

 

нѣкото-

рыя

 

части

 

поля,

 

а

 

другія

 

пѣтъ.

 

На

 

одномъ

 

сплошномъ

 

полѣ

 

съ

разновременнымъ

 

іюсѣвомъ

 

лучше

 

совершается

 

перекрестное

опыленіе,

 

а

 

слѣдовательно

 

обезпечивается

 

лучшій

 

урожаи.

Однако

 

и

 

трехпольная

 

система

 

хозяйства,

 

вызванная

 

мѣстными

условіями

 

края,

 

страдаетъ

 

многими

 

недостатками,

 

вредно

 

отзы-

вающимися

 

на

 

крестьянскомъ

 

благосостояніи.

 

Преобладающи;
носѣвы

 

ржи,

 

пшеницы

 

и

 

ячменя

 

даютъ

 

относительно

 

плохой

 

кормъ

скоту

 

въ

 

соломѣ,

 

отчего

 

скотъ

 

весною

 

является

 

нзнуреннымъ

 

и

бол-Ьзненнымъ.

 

Ежегодное

 

поступленіе

 

пара

 

изъ

 

подъ

 

яровыхъ

хлѣбовъ,

 

смягчающихъ

 

землю,

 

неблагопріятствуетъ

 

произраста-

иію

 

на

 

немъ

 

пырея.

 

Весною,

 

какъ

 

только

 

сойдетъ

 

снѣгъ

 

и

 

обсох-
нешь

 

земля,

 

крестьяне

 

сгоняютъ

 

скотъ

 

въ

 

поле,

 

лишь

 

только

 

на

кемъ

 

появится

 

травка,

 

скотъ

 

ее

 

объѣдаетъ

 

и

 

не

 

даетъ

 

рости,

выгонъ

 

на

 

пару

 

даетъ

 

скудную

 

растительность,

 

а

 

скотъ

 

голо-

даетъ

 

и

 

лѣтомъ.

 

За

 

недостаткомъ

 

корма

 

па

 

пару

 

мальчики

пасутъ

 

скотъ

 

по

 

межамъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

сбиваете

 

и

 

объѣдаетъ

 

окраппы

хлѣбныхъ

 

полей,

 

а

 

иногда

 

гуляетъ

 

и

 

по

 

нивамъ.

 

Затѣмъ,

 

едва
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снять

 

хлѣбъ

 

и

 

сложенъ

 

въ

 

копны,

 

скотъ

 

пасется

 

на

 

стырнѣ,

 

гдѣ

повреждаете

 

копны.

 

Скудныя

 

кормовыя

 

средства

 

вынуждаютъ

 

дер-

жать

 

воловъ,

 

какъ

 

менѣе

 

прих%тдивыхъ

 

относительно

 

корма

 

г

ухода

 

за

 

ними,

 

но

 

волы

 

медленно

 

работаютъ,

 

отъ

 

чего

 

крестьяне

не

 

успѣваютъ

 

иногда

 

произвести

 

своевременную

 

обработку

 

почвы,

посѣвъ

 

или

 

уборку

 

въ

 

ущербъ

 

своимъ

 

интересамъ.

 

Съ

 

такимъ

тяжелымъ

 

инвентаремъ,

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

улучшенія

 

въ

 

хоэяй-

ствѣ

 

затруднительны.

Греческія

 

колонін.

Сто

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

греки

 

жили

 

въ

 

Крыму,

 

но,

 

притѣсняемые

татарами,

 

они

 

переселились

 

въ

 

южные

 

предѣлы

 

Новороссіи,

 

въ

1779

 

году,

 

на

 

мѣста

 

по

 

указанію

 

Императрицы

 

Екатерины

 

Ц.
Земли

 

имъ

 

отведено

 

было

 

по

 

30

 

десятинъ

 

на

 

душу

 

безъ

 

всякой

уплаты

 

податей

 

и

 

до

 

340

 

тысячъ

 

десятинъ

 

съ

 

уплатой

 

по

 

5

 

коп.

за

 

десятину.

 

Отъ

 

послѣднихъ

 

греки

 

отказались;

 

земля

 

эта

 

нахо-

дилась

 

вокругъ

 

ихъ

 

надѣловъ

 

и

 

они

 

пользовались

 

ею

 

безплатно.
Въ

 

началѣ

 

они

 

занимались

 

скотоводствомъ

 

и

 

вели

 

жизнь

 

пасту-

шескую,

 

перекочевывая

 

съ

 

своими

 

стадами

 

по

 

степямъ

 

Новорос-
сіи,

 

а

 

на

 

зиму

 

удалялись

 

въ

 

бодѣе

 

теплыя

 

степныя

 

полосы

 

земли

Войска

 

Донскаго,

 

такъ

 

что

 

скотъ

 

ихъ

 

круглый

 

годъ

 

былъ

 

на

 

под-

ножномъ

 

корму.

 

Не

 

было

 

надобности

 

дѣлать

 

запасовъ

 

корма

 

на

зиму,

 

а

 

также

 

строить

 

какихъ

 

нибудь

 

загоновъ,

 

иликошаръ.

 

Землю

въ

 

то

 

время

 

они

 

воздѣлывали

 

въ

 

незначптельныхъ

 

размѣрахъ,

сѣяли

 

хлѣбъ

 

исключительно

 

для

 

собственнаго

 

продовольствія.

 

По-
сѣвы

 

производили

 

безъ

 

всякаго

 

порядка,

 

каждый

 

сѣялъ

 

гдѣ

 

хотѣлъ,.

сколько

 

угодно

 

и

 

чѣмъ

 

угодно.

 

Такъ

 

продолжалось

 

до

 

сороковыхъ

годовъ

 

настоящаго

 

столѣтія.

 

Въ

 

это

 

время

 

одна

 

снѣжная

 

и

 

холод-

ная

 

зима,

 

охватившая

 

весь

 

край,

 

погубила

 

достояніе

 

многихъ

 

гре-

ковъ,

 

такъ

 

что

 

они

 

возвратились

 

съ

 

Дона

 

почти

 

безъ

 

скота —съ

одними

 

кнутиками

 

по

 

ихъ

 

выражение

 

До

 

того

 

времени

 

вокругъ

ихъ

 

постепенно

 

селились

 

другіе

 

народы,

 

преимущественно

 

земле-

дельцы,

 

которые

 

прямо

 

стали

 

заниматься

 

хдѣбопашествомъ.

 

Они
ограничили

 

первоначальный

 

просторъ

 

грековъ

 

среди

 

степей.

 

Ли-

шенные

 

скота

 

и

 

стѣсненные

 

въ

 

пользованіи

 

землей

 

греки

 

при-

нуждены

 

были,

 

такимъ

 

образомъ,

 

обратиться

 

къ

 

земледѣлію

 

и

 

тѣмъ

добывать

 

себѣ

 

средства

 

къ

 

существованію.
Тогда,

 

именно

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ,

 

они

 

по

 

примѣру

 

своихъ

сосѣдей

 

совершили

 

первый

 

раздѣлъ

 

земли

 

по

 

уставу

 

на

 

души.
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Отъ

 

общаго

 

пользованія

 

степными

 

выгонами

 

они

 

прямо

 

перешли

и

 

къ

 

общинпому

 

владѣнію

 

землей.

 

Каждый,

 

получившій

 

свой

 

на-

дѣлъ,

 

не

 

выдѣлядся

 

съ

 

нимъ

 

изъ

 

группы

 

другихъ

 

владѣльцевъ,

 

а

оставался

 

подчиненнымъ

 

всѣмъ

 

условіямъ

 

дальнѣйшаго

 

существо-

ванія

 

и

 

разростанія

 

общины.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

членовъ

 

об-

щины

 

являлась

 

нужда

 

въ

 

передѣлахъ

 

земли,

 

которыхъ

 

у

 

грековъ

было

 

уже

 

несколько.

 

Наши

 

наблюденія

 

относятся

 

преимущественно

по

 

селенію

 

Кременчикъ.

 

Обществу

 

села

 

принадлежите

 

19,1 80

 

де-

сятинъ

 

земли

 

кромѣ

 

церковной

 

и

 

неудобной.

 

Изъ

 

этого

 

количе-

ства

 

2,000

 

десятинъ

 

отрѣзаны

 

въ

 

запасъ,

 

они

 

разбиты

 

на

 

участки

по

 

250

 

и

 

300

 

десятинъ,

 

которые

 

отдаются

 

въ

 

наемъ

 

съ

 

торговъ;

остальная

 

земля

 

раздѣлена

 

между

 

мужскимъ

 

населеніемъ

 

поровну.

Въ

 

1858

 

году

 

была

 

произведена

 

народная

 

перепись;

 

тогда

 

греки

въ

 

другой

 

разъ

 

раздѣлили

 

свою

 

землю

 

(18,1 80

 

дес.)

 

между

 

86 7-ю
душами.

 

1874

 

года,

 

по

 

составленному

 

списку

 

для

 

отбыванія

 

об-
щей

 

воинской

 

повипности,

 

они

 

нашли

 

нужнымъ

 

вновь

 

передѣлить

свою

 

землю

 

между

 

1,125-ю

 

душами,

 

какъ

 

взрослыми,

 

такъ

 

и

 

ма-

лолѣтнпми,

 

на

 

долю

 

всѣхъ

 

пришлось

 

по

 

15

 

десятинъ.

 

Это

 

очень

интересный

 

Факте.

 

Другіе

 

народы

 

ждутъ

 

ревизіи

 

душъ

 

и

 

новаго

передѣла

 

земли,

 

а

 

греки

 

въ

 

виду

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности

сдѣлали

 

это

 

сами,

 

надѣливъ

 

землей

 

даже

 

малолѣтнихъ.

Изъ

 

1 5

 

десятинъ

 

надѣла

 

около

 

3-хъ

 

десятинъ

 

отчислено

 

подъ

выгонъ,

 

который

 

спдошнымъ

 

кускомъ

 

въ

 

3,022

 

десятины

 

приле-

гаете

 

прямо

 

къ

 

селу,

 

остальная

 

земля

 

вся

 

распахивается.

 

Впро-
чемъ

 

недавно,

 

въ

 

виду

 

неурожаевъ,

 

греки

 

отдѣлили

 

изъ

 

пахатной

земли

 

2,000

 

десятинъ

 

для

 

отдыха

 

въ

 

видѣ

 

перелога.

 

Пашня

 

вся

разбита

 

по

 

качеству

 

и

 

отдаленности

 

ея

 

отъ

 

селенія

 

на

 

4

 

участка,

такъ

 

что

 

каждый

 

получилъ

 

свой

 

надѣдъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

въ

 

4-хъ
мѣстахъ.

 

Теперь

 

въ

 

селеніи

 

Кременчикѣ

 

410

 

дворовъ,

 

съ

 

насе-

леніемъ

 

въ

 

1,125

 

душъ,

 

слѣдовательно

 

въ

 

каждомъ

 

дворѣ

 

можно

считать

 

три

 

ревизскихъ

 

души,

 

которыя

 

пользуются

 

36-ю

 

десяти-

нами

 

пашни

 

со

 

включеніемъ

 

усадебной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли,

 

кромѣ

выгона.

 

Участки

 

эти

 

болѣе

 

десяти

 

лѣтъ

 

находятся

 

въ

 

распоряже-

ніи

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ.

 

Пользованіе

 

пахатной

 

землей

 

произ-

вольное;

 

общей

 

періодичности

 

посѣвовъ

 

не

 

наблюдается,

 

смѣна

на

 

поляхъ

 

однихъ

 

растеній

 

другими

 

зависите

 

отъусмотрѣніяот-

дѣльныхъ

 

лицъ,

 

которые

 

засѣваютъ

 

свои

 

поля

 

преимущественно

въ

 

такомъ

 

порядкѣ

 

и

 

размѣрѣ:

 

озимаго

 

хлѣба

 

1

 

десятину,

 

пше-

ницы

 

8,

 

ячменя

 

4,

 

проса

 

1,

 

льну

 

1

 

десятину.

 

Стремленіе

 

къ

 

пло-

досмѣнности

 

полей

 

уже

 

есть,

 

но

 

вслѣдствіе

 

преобладанія

 

яровыхъ

хдѣбовъ

 

правильнаго

 

сѣвооборота

 

ни

 

въ

 

частныхъ

 

надѣлахъ,

 

ни

Томъ
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въ

 

общемъ

 

быть

 

не

 

можете.

 

Обработка

 

земли

 

и

 

посѣвовъ

 

совер-

шается

 

также,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

въ

 

южныхъ

 

селеніяхъ

 

русскихъ,

сопровождается

 

тѣми

 

же

 

посдѣдствіями.

 

Но,

 

кромѣ

 

того,

 

греческія
поля

 

отличаются

 

особенными

 

видами

 

небрежности.

 

Много

 

земли

пропадаетъ

 

подъ

 

межами

 

частныхъ

 

участковъ,

 

среди

 

обработап-
ныхъ

 

полей

 

остались

 

невспаханные

 

кусочки

 

цѣлины,

 

поросшіе

 

ко-

вылемъ,

 

которые

 

не

 

поддаются

 

теперь

 

обработкѣбуггеромъ;

 

орапка

крайне

 

плохая,

 

посѣвы

 

худо

 

запахиваются.

 

Проѣзжая

 

поперекъ

свѣжевспаханной

 

нивы

 

чувствуешь,

 

какъ

 

колеса

 

экипажа

 

стучатъ

точно

 

по

 

мостовой,

 

незапаханныя

 

зерна

 

бѣлѣютъ

 

наружи

 

и

 

привле-

каютъ

 

стаи

 

воронъ;

 

словомъ

 

всюду

 

замѣчается

 

отсутствіе

 

трудо-

любія

 

и

 

вниманія

 

грековъ

 

къ

 

земледѣлію.

 

Такая

 

небрежность

 

къ

своей

 

землѣ

 

и

 

своему

 

хозяйству

 

соотвѣтствуетъ

 

ихъ

 

нравамъ,

 

обы-

чаямъ

 

и

 

образу

 

жизни,

 

какъ

 

результатамъ

 

національпаго

 

характе-

ра,

 

сложившагося

 

подъ

 

вліяніемъ

 

условій

 

жизни

 

на

 

родинѣ — странѣ

не

 

земледѣльческой;

 

привольная

 

же

 

пастушеская

 

жизнь

 

легко

 

обез-
печивала

 

ихъ

 

существование,

 

почти

 

безъ

 

труда,

 

отчего

 

грекп

 

такъ

и

 

остались

 

неспособными

 

къ

 

Физическому

 

труду.

 

Онилѣнивы,

 

на

работы

 

выѣзжаютъ

 

поздно,

 

работаютъ

 

съ

 

частыми

 

перерывами,

долго

 

просиживая

 

въ

 

тѣни

 

отъ

 

навѣшеннаго

 

при

 

Фургонѣ

 

рядна,

гдѣ

 

закусываютъ,

 

или

 

просто

 

лежатъ.

 

Женщипы

 

ихъ

 

совсѣмъ

 

не

принимаютъ

 

участія

 

въ

 

полевыхъ

 

работахъ,

 

что

 

увеличиваете

 

рас-

ходъ

 

на

 

наемъ

 

работницъ

 

и

 

замедляете

 

безъ

 

того

 

не

 

спѣшпыя

работы

 

мужчинъ.

 

Всю

 

свою

 

землю

 

сами

 

обработать

 

не

 

могутъ

 

и

отдаютъ

 

въ

 

аренду

 

крестьянамъ

 

цѣною

 

отъ

 

1'/ 2

 

до

 

3

 

руб.

 

за

 

де-

сятину,

 

или — подъ

 

скопщнну

 

изъ

 

*1а

 

урожая;

 

весною

 

же,

 

когда

 

у

нихъ

 

недостаетъ

 

продовольствія,

 

отдаютъ

 

землю

 

за

 

безцѣпокъ.

Крестьянинъ

 

ждетъ

 

этого

 

времени

 

и

 

зная

 

слабость

 

грековъ

 

къ

пьянству

 

за

 

полкварты

 

вмѣстѣ

 

роспитаго

 

вина

 

и

 

мѣшокъ

 

карто-

феля

 

беретъ

 

десятину

 

земли.

 

Но

 

и

 

отдавши

 

землю

 

крестьянину,

грекъ,

 

по

 

лѣности,

 

рѣдко

 

пойдетъ

 

указать

 

ее

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

доволь-

ствуется

 

разсказами

 

по

 

примѣтамъ.

 

Крестьяне

 

впрочемъ

 

отлично

знаютъ

 

ихъ

 

поля;

 

выѣзжая

 

на

 

работы,

 

они

 

стараются

 

выбирать

себѣ

 

лучшія

 

десятины

 

подъ

 

предлогомъ

 

незнанія

 

своихъ,

 

отчего

происходите

 

непріятности

 

между

 

ними

 

и

 

тѣмн

 

греками,

 

которые

сами

 

обработываютъ

 

свою

 

землю.

 

Полученный

 

урожай

 

отъ

 

скоп-

щиннаго

 

посѣва,

 

послѣ

 

уборки,

 

грекъ

 

также

 

рѣдко

 

пойдетъ

 

повѣ-

рить

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

довольствуется

 

тѣмъ,

 

что

 

ему

 

крестьянинъ

 

оста-

вить,

 

или

 

привезете.

Воспользовавшись

  

урожаемъ

 

греки

 

неумѣренпо

 

пользуются

своими

 

временными

 

средствами:

 

когда

 

они

 

есть— позволяютъ

 

себѣ
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•.кутежъ,

 

напатки

 

и

 

разныя

 

вкусныя

 

блюда — хазанъ

 

хаурма,

 

чиръ-

чиръ,

 

мясныя

 

изъ

 

баранины

 

соусы

 

и

 

жаркія,

 

приготовленныя

 

на-

ціональнымъ

 

способомъ.

 

Когда

 

же

 

все

 

это

 

выйдетъ,

 

пробавляются
ежедневно

 

кислымъ

 

молокомъ,

 

разведеннымъ

 

водой

 

и

 

смѣшаннымъ

съ

 

тѣстомъ,

 

или

 

ѣдятъ

 

только

 

хлѣбъ

 

съ

 

перцемъ.

 

Жены

 

ихъ

 

пло-

хія

 

хозяйки

 

и

 

состряпать

 

лучшую

 

пищу

 

изъ

 

какого

 

нибудь

 

пустяка

не

 

могутъ.

Отъ

 

такого

 

хозяйства

 

и

 

образа

 

жизни

 

результаты

 

выходятъ

 

нло-

хіе.

 

Дѣйствительио,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

каждый

 

дворъ

 

распола-

гаетъ

 

землею

 

до

 

50

 

десят.,

 

бѣдность

 

царитъ

 

въ

 

ихъ

 

колоніяхъ,
многіе

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

средствъ

 

обработывать

 

свою

 

землю.

 

Ко-

нечно

 

есть

 

между

 

ними

 

и

 

богатые,

 

но

 

это

 

богатство

 

получено

 

не

отъ

 

земледѣлія,

 

а

 

отъ

 

торговли,

 

или

 

другихъ

 

промысловъ.

 

Такъ

болѣе

 

предусмотрительные

 

изъ

 

тѣхъ,

 

у

 

кого

 

остался

 

скотъ

 

послѣ

лютой

 

и

 

роковой

 

зимы

 

сороковыхъ

 

годовъ,

 

продолжали

 

потомъ

 

за-

ниматься

 

скотоводствомъ,

 

пріобрѣли

 

капиталы,

 

занялись

 

торговлей

бакалейной,

 

галантерейной,

 

ренсковой

 

и

 

сдѣлались

 

богачами.
Разница

 

въ

 

богатствѣ

 

рѣзко

 

проявляется

 

и

 

въ

 

наружномъ

 

видѣ

греческихъ

 

колоніи.

 

Болыпіе

 

каменные

 

дома

 

богачей,

 

крытые

 

же-

лѣзомъ,

 

или

 

черепицей,

 

магазины

 

и

 

лавки

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

строеніями

 

придаютъ

 

колоніямъ

 

видъ

 

городковъ,

 

но

 

здѣсь

 

же

 

ря-

домъ

 

съ

 

ними

 

мазаныя

 

лачужки

 

бѣдняковъ

 

служатъ

 

уликой

 

общаго
упадка

 

хозяйственнаго

 

быта

 

земледѣльцевъ.

 

Часто,

 

однако,

 

бѣд-

няки

 

по

 

жизни

 

и

 

движимости

 

имѣютъ

 

очень

 

приличные

 

каменные

домики,

 

но

 

эти

 

послѣдніе

 

достались

 

имъ

 

большею

 

частью

 

по

 

на-

слѣдству

 

отъ

 

отцевъ

 

и

 

представляютъ

 

собою

 

памятники

 

былыхъ

лучшихъ

 

временъ

 

родной

 

семьи.

 

Рѣдко

 

кто

 

выстроитъ

 

такой

 

до-

микъ

 

вновь.

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

греки

 

послѣ

 

долголѣтнихъ

трудовъ

 

но

 

земледѣлію

 

не

 

достигли

 

лучшихъ

 

пріемовъ

 

культуры,

ие

 

проявили

 

и

 

особенной

 

распорядительности

 

въ

 

отношеніи

 

къ

яредметамъ

 

хозяйственнымъ;

 

но

 

за

 

то,

 

гдѣ

 

потребовалось

 

опре-

дѣленіе

 

отношеній

 

чисто

 

имущественныхъ,

 

они

 

обнаружили

 

осо-

бенную

 

смѣтливость

 

и

 

изворотливость

 

своего

 

ума,

 

болѣе

 

коммер-

ческая.

 

Такъ

 

посдѣ

 

раздѣла

 

земли

 

въ

 

1874

 

году,

 

когда

 

затронуть

былъ

 

вопросъ

 

объ

 

общественныхъ

 

податяхъ,

 

греки

 

рѣшили

 

его

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Изъ

 

общей

 

суммы

 

повинностей

 

колоніи
7,694

 

рублей,

 

одну

 

треть

 

ея

 

2,564

 

р.

 

они

 

распределили

 

поровну

на

 

1,125

 

душъ

 

и

 

назвали

 

эту

 

раскладку

 

подушною

 

податью.

 

Ос-
тальные

 

5,130

 

рублей

 

выплачиваются

 

пользующимися

 

обществен-

иымъ

 

выгономъ,

 

т.-е.

 

разложены

 

на

 

скотъ;

 

кто

 

его

 

не

 

имѣетъ,

 

тотъ

%
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ничего

 

не

 

платитъ,

 

не

 

платптъ

 

каждый

 

хозяинъ

 

только

 

за

 

двѣ

 

ло-

шади,

 

съ

 

остальныхъ

 

же

 

лошадей,

 

коровъ,

 

воловъ

 

и

 

овецъ

 

съ

 

ко-

зами,

 

считая

 

послѣднихъ

 

и

 

мелкій

 

скотъ

 

4

 

за

 

одну

 

штуку

 

круп-

наго

 

скота,

 

приходится

 

уплачивать

 

около

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

каждую.

Счетъ

 

скота

 

повѣряется

 

ежегодно,

 

для

 

чего

 

селеніе

 

разбито

 

на

20

 

кварталовъ,

 

въ

 

каждомъ

 

есть

 

свой

 

счетчикъ,

 

жалованья

 

не

 

по-

лучающій,

 

онъ

 

ведетъ

 

списки

 

скоту,

 

по

 

которымъ

 

и

 

происходить

сборъ

 

денегъ

 

съ

 

хозяевъ.

 

Этой

 

мѣрой

 

достигнуто

 

справедливое

пользованіе

 

выгономъ

 

и

 

равномѣрное

 

распредѣленіе

 

платежей

 

по

имуществу,

 

слѣдовательно

 

получилось

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

подоходнаго

валога.

Распредѣленіе

 

налоговъ

 

совершается

 

на

 

общественныхъ

 

сход-

кахъ;

 

обыкновенно

 

богачи

 

оказываютъ

 

здѣсь

 

давленіе

 

на

 

массу,

въ

 

видахъ

 

личныхъ

 

интересовъ;

 

еще

 

ранѣе

 

рѣшенія

 

какого-нибудь

общественнаго

 

вопроса

 

они

 

стараются

 

расположить

 

толпу

 

въ

 

свою

пользу.

 

Важно

 

возсѣдаютъ

 

купцы

 

въ

 

тѣни

 

своихъ

 

лавокъ

 

на

 

ка-

менныхъ

 

возвышеніяхъ,

 

безъ

 

физическаго

 

труда,

 

а

 

нужда

 

и

 

сла-

бость

 

другихъ

 

сами

 

несутъ

 

нмъ

 

довольство.

 

Въ

 

часы

 

досуга,

 

около

лавокъ

 

и

 

погребовъ,

 

толпятся

 

и

 

развлекаются

 

жители

 

села,

 

садятся

на

 

стогнахъ

 

и

 

слушаютъмудрыярѣчипочтенныхъкупцовъ.

 

Здѣсь

и

 

получается

 

вліяніе

 

богатыхъ

 

людей

 

надъ

 

остальными

 

обще-

ствомъ

 

для

 

рѣшенія

 

дѣлъ

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

 

Такъ,

 

напр.

 

при

 

отдачѣ

въ

 

аренду

 

общественныхъ

 

участковъ

 

богачи

 

сговаривались

 

между

собою,

 

брали

 

ихъ

 

дешевле

 

подъ

 

выпасъ

 

своихъ

 

гуртовъ,

 

а

 

между

тѣмъ

 

пасли

 

скотъ

 

на

 

общемъ

 

выгонѣ

 

безплатно,

 

пока

 

не

 

скаши-

вали

 

травы

 

съ

 

арендныхъ

 

участковъ.

 

Другой

 

примѣръ.

 

Былъ

 

не-

урожайный

 

годъ,

 

народъ

 

нуждался

 

въ

 

зернѣ

 

для

 

посѣва,

 

прави-

тельство

 

предлагало

 

свою

 

помощь,

 

но

 

богатые

 

греки

 

уговорили

бѣдныхъ

 

отказаться

 

отъ

 

нее,

 

предложили

 

отъ

 

себя

 

необходимые

для

 

посѣва

 

800

 

четвертей

 

хлѣба

 

на

 

5,000

 

руб.,

 

за

 

что

 

взяли

участокъ

 

земли

 

въ

 

2,000

 

десят.,

 

оставленный

 

для

 

отдыха,

 

въ

 

аренд-

ное

 

пользованіе

 

на

 

3

 

года

 

подъ

 

выпасъ

 

скота

 

(23

 

коп.

 

съ

 

десят.).
Въ

 

виду

 

послѣднихъ

 

Фактовъ,

 

относительно

 

равномѣрное

 

распре-

дѣленіе

 

податей

 

и

 

налоговъ

 

по

 

имуществу

 

представляется

 

очень

характернымъ

 

явленіемъ;

 

оно

 

какъ

 

бы

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

прояв-

лены

 

необыкновенной

 

энергіи

 

ума

 

и

 

силы

 

воли

 

толпы,

 

паралп-

зующихъ

 

хищные

 

инстинкты

 

богатыхъ

 

въ

 

минуты

 

рѣшенія

 

ваа-

ныхъ

 

общественныхъ

 

вопросовъ.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

благосостоянии

 

средняго

 

по

достаткамъ

 

хозяина

 

грека,

 

приведемъ

 

оцѣнку

 

его

 

постояннаго

имущества.

 

Припомнимъ,

 

что

 

владѣетъ

 

онъ

 

тремя

 

надѣлами,

 

изъ
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которыхъ

 

распахиваетъ

 

самъ

 

до

 

1 5

 

десятинъ,

 

платитъ

 

подушныхъ

податей

 

7

 

р.,

 

за

 

выпасъ

 

скота

 

18

 

руб. — всего

 

25

 

руб.
Опись

 

и

 

оцѣнка

 

имущества.

Постройки ..........

    

250

  

р.

2

 

лошади ..........

    

120

  

»

2

 

коровы ..........

      

60

  

»

Подростающій

 

скотъ ......

      

25

  

»

8

 

штукъ

 

овецъ ........

     

25

  

»

Фтргонъ

 

и

 

упряжъ .......

    

100

  

»

Буггеръ ...........

      

45

  

»

Другія

 

земледѣльческія

 

орудія ...

     

20

  

»

Одежда

 

и

 

разная

 

домашняя

 

рухлядь .

    

300

  

»

Итого

    

.

    

.

    

.

   

.

    

950

 

р.

Нѣмецкія

 

колопіп.

Нѣмецкія

 

колоніи

 

новороссійскаго

 

края

 

представляютъ

 

два

 

вида

хозяйства:

 

одно

 

нѣмцевъ

 

мемонитовъ,

 

болѣе

 

совершенное,

 

дру-

гое — нѣмцевъ

 

католиковъ

 

и

 

лютеранъ —менѣе

 

совершенное.

 

Пер-
вая

 

группа

 

колонііі

 

(Нейенбургъ,

 

Кичкасъ,

 

Хортица)

 

расположена

при

 

Днѣпрѣ

 

на

 

самомъ

 

берегу,

 

или

 

несколько

 

отдалившись,

 

пре-

имущественно

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

рѣки

 

въ

 

екатеринославскомъ

уѣздѣ.

 

Вторая

 

группа

 

колоній

 

(БлкшенФельдъ,

 

Нейгофъ,

 

Малый
и

 

Большой

 

Вердеръ)

 

тянется

 

непрерывнымъ

 

рядомъ

 

отъ

 

границы

александровскаго

 

уѣзда

 

чрезт.

 

маріупольскіа,

 

почти

 

до

 

Азовскаго
моря.

 

Тѣ

 

и

 

другія

 

представляютъ

 

раздичпыя

 

хозяйства,

 

для

 

зна-

комства

 

съ

 

которыми,

 

описываемъ

 

колоши

 

Блюмепфельдъ

 

и

 

Нейен-
бургъ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

типичныя

 

среди

 

имъ

 

подобныхъ.

Б

 

люменфе

 

льдъ .

По

 

мѣстоположенію

 

колопіи

 

этого

 

рода

 

не

 

ютятся

 

подобно

 

ма-

лороссійскпмъ

 

селеніямъ

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

балкѣ,

 

пли

 

низинѣ.

 

при

ручьѣ,

 

а

 

выстроены

 

на

 

ровныхъ

 

плоскостяхъ

 

среди

 

степи.

 

Каждая

колонія

 

представляетъ

 

одну

 

или

 

двѣ

 

улицы

 

съ

 

рядомъ

 

стройно

расиоложенныхъ

 

домовъ,

 

выходящихъ

 

на

 

улицу

 

фронтонами

 

съ

 

па-

рою

 

лицевыхъ

 

оконъ

 

и

 

третьимъ

 

на

 

чердакѣ.

 

Между

 

домами

 

раз-

ведены

 

садики,

 

окаймленные

 

городьбою

 

вдоль

 

улицы.

 

Домики

 

про-

долговатые,

 

съ

 

крутыми

 

склонами

 

крышъ

 

и

 

по

 

направленно

 

своей
длины,

 

какъ

 

бы

 

уходятъ

 

въ

 

глубь

 

двора.

 

Подъ

 

одной

 

кровлей

 

каж-
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даго

 

изъ

 

нпхъ

 

находятся:

 

жилище

 

хозяина,

 

конюшня

 

и

 

клуня,

 

а

на

 

чердакахъ

 

помѣщеніе

 

для

 

хлѣба

 

и

 

сѣновалъ,

 

все

 

прибрано

 

въ

одно

 

мѣсто,

 

въ

 

одну

 

постройку.

 

На

 

дворѣ

 

погребъ

 

и

 

колодезь.

Снаружи

 

вездѣ

 

чистота

 

и

 

порядокъ:

 

стѣны

 

выбѣлены,

 

крыши

 

всѣ

крѣпкія,

 

ограды

 

иногда

 

выкрашены,

 

дворъ

 

чисто

 

выметенъ.

 

Входя
со

 

двора

 

въ

 

домъ

 

встрѣчаешь

 

просторныя

 

сѣни,

 

гдѣ

 

въ

 

одномъ

изъ

 

угловъ

 

находится

 

отдѣленіе

 

для

 

кухни.

 

Изъ

 

сѣней

 

съ

 

одной

стороны

 

жилье

 

для

 

семьи

 

и

 

всходъ

 

на

 

чердакъ,

 

съ

 

другой

 

—

 

ко-

нюшня

 

и

 

клуня

 

съ

 

сѣноваломъ.

 

Въ

 

обѣ

 

послѣднія

 

есть

 

двери

 

со

двора

 

и

 

изъ

 

сѣней.

 

Конюшня

 

продольнымъ

 

коридоромъ

 

дѣлится

на

 

двѣ

 

половины

 

со

 

стойлами

 

для

 

лошадей,

 

помѣщеніемъ

 

для

 

ро-

гатаго

 

скота

 

и

 

молодыхъ

 

подростковъ.

 

Изъ

 

конюшни

 

ведетъ

 

дверь

въ

 

клуню;

 

тутъ

 

стоить

 

фургонъ,

 

буггеръ,

 

двѣ-три

 

бороны,

 

вѣялки

и

 

въ

 

углу

 

гдѣ

 

нибудь

 

куча

 

половы,

 

но

 

все

 

размѣщено

 

въ

 

порядкѣ

и

 

содержится

 

въ

 

чистотѣ.

 

Клуня

 

послѣ

 

молотьбы

 

служить

 

сараемъ

для

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

другаго

 

мертваго

 

инвентаря.

 

Жилье
семьи

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

комнатъ:

 

одна

 

большая

 

служить

 

гостин-

ной

 

и

 

спальней

 

хозяина

 

съ

 

хозяйкой,

 

другая

 

маленькая —для

 

дѣ-

тей.

 

Обстановка

 

колониста

 

Блюменфельдъ

 

представляетъ

 

харак-

терную

 

смѣсь

 

вкусовъ

 

малороссійскаго

 

съ

 

нѣмецкимъ.

 

Высокая

съ

 

перилами

 

почти

 

до

 

потолка

 

кровать,

 

часы

 

съ

 

маятникомъ

 

и

 

ку-

кушкой — типичные

 

предметы

 

нѣмецкой

 

обстановки.

 

Мистникъ

отъ

 

дверей,

 

подъ

 

окнами

 

лавка,

 

въ

 

углу

 

столь,

 

надъ

 

нимь

 

образа

съ

 

прибитыми

 

около

 

нихъ

 

разноцветными

 

шпалерами — все

 

какъ

у

 

малороссовъ.

 

У

 

нихъ

 

пѣмцы

 

заимствовали

 

многое.

 

Такъ,

 

говоря

на

 

своемъ

 

нарѣчіи,

 

они

 

часто

 

употребляютъ

 

характерный

 

выра-

жения

 

на

 

малороссійсколіъ

 

йзыкѢ,

 

которымъ

 

владѣютъ

 

не

 

дурно.

Лѣтомъ

 

одѣваются

 

въ

 

костюмы

 

европейскаго

 

покроя —брюки

 

и

пиджаки

 

изъ

 

серпянки

 

или

 

сѣраго

 

сукна,

 

а

 

зимой

 

верхняя

 

одежда

ихъ— тулупы

 

и

 

бараньи

 

шапки — малороссійскіе.

 

Въ

 

пищѣ

 

тоже

много

 

общаго

 

съ

 

малороссами:

 

такъ

 

они

 

предпочитаютъ

 

ржаной

хдѣбъ

 

пшеничному,

 

нриготовляютъ

 

иногда

 

борщъ

 

и

 

под.

 

Люби-
мая

 

нѣмцами

 

пища

 

жирная

 

и

 

прѣсная:

 

это

 

поджаренное

 

копченое

сало,

 

картофель

 

жареный

 

на

 

салѣ,

 

молочный

 

супъ

 

съ

 

булкой

 

и

яйца

 

въ

 

смятку;

 

по

 

утрамъ

 

пыотъ

 

ячменный

 

кофѳ

 

съ

 

медовой

 

па-

токой.

 

Водку

 

распиваютъ

 

охотно

 

и

 

пьянство

 

начинаетъ

 

разви-

ваться,

 

такъ

 

что

 

между

 

ними

 

встрѣчаются

 

отчаянные

 

гуляки.

 

Уго-
щеніе

 

водкой

 

проникло

 

и

 

на

 

общественныя

 

сходки,

 

которыя

 

про-

исходят

 

въ

 

комнатахъ

 

шульца.

 

Здѣсь

 

за

 

столомъ

 

сидитъ

 

шульцъ

и

 

писарь,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

ихъ

 

до

 

выходныхъ

 

дверей

 

располагается

все

 

общество,

 

болѣе

 

почетные

 

члены

 

его

 

ближе

 

къ

 

столу,

 

а

 

моло-
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дые

 

толпятся

 

у

 

дверей.

 

Разсуждаютъ

 

чинно,

 

безъ

 

шуму

 

и

 

преи-

мущественно

 

пожилые;

 

окончательное

 

рѣшеніе

 

по

 

дѣлу

 

общество

подаетъ

 

шульпу

 

тихо

 

и

 

сдержанно.

 

Послѣ

 

того

 

заинтересованный,

или

 

получившій

 

удовлетворен! е,

 

обносить

 

всѣхъ

 

по

 

очереди,

 

на-

чиная

 

съ

 

шульца,

 

чаркой

 

водки,

 

продолжая

 

угощеніе

 

до

 

истоще-

нія

 

ея

 

въ

 

кубышкѣ.

 

Вѣроятно

 

этотъ

 

обычай

 

также

 

заимствованъ

у

 

малороссовъ,

 

гдѣ

 

водку

 

распиваютъ

 

на

 

сходкахъ,

 

но

 

здѣсьуго-

щеніе

 

исполняется

 

въ

 

порядсѣ,

 

безобразіями

 

не

 

сопровождается

и

 

не

 

имѣетъ

 

характера

 

предварительнаго

 

подкупа.

 

Вліяніе

 

мало-

россійской

 

среды

 

на

 

жизнь

 

и

 

характеръ

 

нѣмцевъ

 

продолжалось

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

и

 

дало

 

тѣ

 

результаты,

 

которые

 

мы

 

ви-

дѣли

 

у

 

ьолонистовъ

 

Блюменфельдъ.

 

Предки

 

этой

 

колоніи,

 

по

 

вы-

ходе

 

изъ

 

Пруссіи,

 

жили

 

первоначально

 

въ

 

черниговскомъ

 

уѣздѣ,

гдѣ

 

заимствовали

 

малороссійскую

 

обстановку,

 

нѣкоторые

 

обычаи,

нарѣчіе

 

и

 

проч.,

 

затѣмъ

 

переселились

 

въ

 

маріупольскій

 

уѣздъ,

 

осно-

вали

 

еолонію

 

Большой

 

Вердеръ.

 

Наросло

 

новое

 

поколѣніе,

 

часть

его

 

унаслѣдовала

 

участки

 

земли

 

своихъ

 

отцовъ,

 

другая

 

осталась

безъ

 

земли,

 

такъ

 

какъ

 

пѣмцы

 

стараются

 

сохранить

 

цѣльность

 

сво-

ихъ

 

участковъ,

 

не

 

дробя

 

ихъ.

 

Группа

 

безземельнаго

 

молодаго

 

по-

колѣнія

 

отделилась

 

отъ

 

ко.чоніи

 

Болыпаго

 

Вердера,

 

сложилась

 

ка-

питалами,

 

пріобрѣла

 

себѣ

 

землю

 

покупкой

 

у

 

одного

 

изъ

 

сосѣд-

нихъ

 

землевладѣльцевъ

 

и

 

основала

 

на

 

ней

 

колонію

 

Блюменфельдъ.
Теперь

 

въ

 

колоніи

 

36

 

дворовъ

 

и

 

48

 

ревизскихъ

 

душъ;

 

земли

 

у

нихъ

 

1,200

 

десятинъ;

 

она

 

раздѣлена

 

между

 

пайщиками

 

на

 

участки

соотвѣтствепно

 

капиталу

 

каждаго,

 

данному

 

на

 

покупку.

 

Самый
богатый

 

имѣетъ

 

до

 

70

 

десятинъ,

 

большинство

 

по

 

25

 

десятинъ,

а

 

самый

 

бѣдный

 

6

 

десятинъ.

 

Раздѣлъ

 

въ

 

натурѣ

 

совершенъ

 

по

порядку,

 

указанному

 

на

 

приложенномъ

 

въ

 

таблицѣ

 

чертежѣ.

Фигура

 

земли

 

параллелограмъ,

 

селеніе

 

расположено

 

почти

 

на

границѣ

 

одной

 

стороны

 

земли

 

въ

 

срединѣ

 

ея

 

длины.

 

Къ

 

нему

 

при-

легаетъ

 

выгонъ,

 

выдѣленный

 

въ

 

размѣрѣ

 

30^

 

изъ

 

всей

 

земли

вообще

 

и

 

каждаго

 

участка

 

хозяина

 

отдѣльно.

 

Соотвѣтственно

 

та-

кому

 

дѣлежу

 

установлено

 

право

 

держать

 

на

 

одну

 

десятину

 

выгона

не

 

болѣе

 

1

 

штуки

 

крупнаго

 

скота,

 

или

 

4-хъ

 

штукъ

 

мелкаго.

 

За
границами

 

выгона

 

пахатная

 

земля;

 

она

 

порѣзана

 

на

 

столбы,

 

рас-

положеніе

 

которыхъ

 

дѣлитъ

 

землю

 

на

 

фигуры,

 

или

 

подѣлы,

 

кото-

рыхъ

 

получилось

 

семь,

 

а

 

столбовъ

 

22;

 

каждый

 

столбъ

 

раздѣленъ

на

 

24

 

доли,

 

величиною

 

около

 

2

 

десятинъ,

 

число

 

долей

 

столба

 

со-

отвѣтствуетъ

 

числу

 

первоначальныхъ

 

домовъ,

 

образовавшихъ

 

ко-

лонію.

 

Доли

 

обозначены

 

номерами

 

отъ

 

1

 

до

 

24

 

и

 

каждый

 

№,

 

напр.
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1,'5,

 

12

 

находится

 

въ

 

22

 

мѣстахъ,

 

слѣдовательно,

 

вся

 

земля

 

раз-

делена

 

на

 

528

 

долей.
Этими

 

долями,

 

какъ

 

единицами

 

мѣры,

 

и

 

подѣлились

 

между

 

со-

бою

 

хозяева

 

земли,

 

соотвѣтственно

 

имущественнымъ

 

нравамъ

 

каж-

даго.

 

Такъ,

 

бѣднякъ

 

получилъ

 

свои

 

6

 

десятинъ

 

въ

 

3-хь

 

мѣстахъ,

напримѣръ

 

подъ

 

№

 

1 0,

 

или

 

другимъ

 

какимъ

 

нибудь,

 

оста.іьныя

19

 

долей

 

того

 

же

 

Ж,

 

поступили

 

во

 

владѣніе

 

другимъ;

 

имѣющій

18

 

десятинъ

 

получилъ

 

ихъ

 

подъ

 

какимъ

 

нибудь

 

№неменѣе,

 

какъ

въ

 

7

 

мѣстахъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

п

 

болѣе.

 

Доставшіяся

 

доли

 

остаются

постоянно

 

во

 

владѣніи

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ

 

безъ

 

нередѣловъ,

развѣ

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

продажи

 

одного

 

участка

 

другому

 

хозяину.

Подобнымъ

 

дробнымъ

 

дѣленіемъ

 

очевидно

 

старались

 

достигнуть

возможно

 

правнльнаго

 

распредѣленія

 

земли

 

по

 

качеству

 

между

всѣми

 

хозяевами

 

колоніи.

 

Но

 

все-таки

 

нѣкоторые

 

остались

 

недо-

вольны

 

своими

 

участками

 

и

 

жедаютъ

 

передѣловъ

 

земли;

 

по

 

жре-

бію

 

имъ

 

достались

 

худшіе

 

участки

 

и

 

они

 

находятъ

 

несправедли-

вымъ

 

предъ

 

другими

 

постоянно

 

пользоваться

 

худшей

 

землей.

 

Кро-
мѣ

 

того

 

раздробленность

 

участка

 

каждаго

 

хозяина

 

по

 

всѣмъ

 

на-

дѣламъ

 

затрудняеть

 

правильную

 

обработку

 

земли,

 

теряетъ

 

много

времени

 

на

 

переѣзды,

 

отчего

 

замедляются

 

работы

 

и

 

т.

 

д.,

 

что

 

не-

благоприятно

 

отзывается

 

на

 

всемъ

 

строѣ

 

хозяйства.

Такое

 

крайнее

 

дроблевіе

 

участковъ

 

препятствуетъ

 

введенію

 

ка-

кой

 

нибудь

 

системы

 

хозяйства,

 

чегоздѣсь,

 

равно

 

какъ

 

пвъдругпхъ

колоніяхь,

 

нѣтъ.

 

Земля

 

изъ

 

году

 

въ

 

годъ

 

вся

 

распахивается

 

и

 

за-

севается

 

хлѣбами

 

по

 

усмотрѣнію

 

и

 

лотребностямъ

 

отдѣльныхъ

лицъ.

 

Осенней

 

орапки

 

на

 

ярь

 

ночти

 

не

 

существуете;

 

поля

 

обра-

ботываются

 

и

 

засѣваются

 

весной

 

также,

 

какъ

 

и

 

въ

 

окрестныхъ

 

се-

леніяхъ

 

русскихъ — буггеромъ

 

и

 

легкою

 

бороною.

 

Разница

 

при

культурѣ

 

полей

 

только

 

въ

 

лучшей

 

бороновкѣ

 

и

 

больше

 

ни

 

въ

 

чемъ.

Поля

 

являются

 

въ

 

знакомой

 

пестротѣ

 

хлѣбовъ,

 

поросшихъ

 

бурья-

номъ

 

и

 

разными

 

сорными

 

травами.

 

Снимаютъ

 

хлѣба

 

косами

 

безъ
грабковъ,

 

складываютъ

 

въ

 

копицы,

 

возятъ

 

на

 

Фургонахъ,

 

молотятъ

осенью

 

въ

 

горгаанахъ.

 

Такого

 

рода

 

культура

 

даетъ

 

и

 

результаты

не

 

блестящіе,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

нижеслѣдующей

 

таблицы.
Таблица

 

размѣровъ

 

и

 

доходности

 

посѣвовъ

 

средняго

 

хозяина

колоніи

 

Блюменфельдъ.
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Названіе

 

хлѣбовъ.

о

 

о
и

 

в
л

  

о;

3

  

°

о
р,

Зерна

 

на

сумму.

Урожай

 

съ

1

 

десятины.

Отъ

 

зерна

 

ва-
ловаго

 

дохода
съ

 

1

 

десят.

Десят. Въ

 

пуд. Руб. к. Въ

 

пудахъ. Руб. Коп.

Пшеницы.

    

.

    

.

Льну

  

....

Ячменя

   

.

    

.

    

.

Ржи

    

....

Кукурузы .

    

.

    

.

Проса ....

Гречи....

10

5

3

]%

300

150

190

60

120

30

25

300

195

95

42

60

15

12

—

30

30

63Ѵ3

40

80

60

50

30

39

31

28

40

30

24

67

Итого

 

.

   

.

Подъ

 

боштаномъ,

огород,

 

и

 

картоф.

22

1

875 719

11(?) __

39

 

п.

 

31

 

ф. 32 68

Всего

 

.

   

. 23 875 730 — 39

 

п.

 

31

 

ф. 32 68

г-

Изъ

 

всего

 

урожая

 

за

 

нсключеніемъ

 

расходовъ

 

на

 

посѣвъ

 

идля

домашняго

 

потребленія

 

ежегодно

 

продается:

Пшеницы

 

200

 

пуд.

 

на......

   

200

 

р.

Льну

         

120

    

»

     

» ......

    

156

 

»

Кукурузы,

 

ячменя,

 

картофеля

 

и

 

дру-

гихъ

 

продуктовъ

 

на......

     

80

 

»

Итого

 

.

    

.

    

.

   

436

 

р.

Тотъ

 

же

 

хозяинъ

 

ежегодно

 

расходуем:

На

 

уплату

 

повинностей:

 

подушныхъ

 

...

     

2

 

р.

 

64

 

к.
»

       

»

               

»

          

земскихъ,

 

по

 

19

 

к.

съ

 

десятины.

    

.

   

.

   

; .......

     

5

 

»

 

70

 

»
На

 

волость ............

     

3»

 

—

 

»
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На

 

содержаніе

 

костела

 

по

 

75

 

к.

 

съ

 

душп

 

и

*/„

 

м.

 

хлѣба ...........

      

1

 

р.

 

50

 

к.

Учителю

 

по

 

1

 

р.

 

85

 

к.

 

за

 

ребенка,

 

полагая

по

 

2 .............

      

3

  

»

 

70

 

»

Шульцу

 

1

 

р.

 

и

 

писарю

 

1

 

р.......

      

2

 

»

 

—

 

»

На

 

наемъ

 

рабочихъ .........

  

100

  

»

 

—

 

»

»

   

ремонтъ

 

орудій .........

    

20

 

»

 

—

 

»

»

         

»

       

зданій .........

    

25

 

»

 

—

 

»

»

   

одежду

 

и

 

обувь .........

  

120

 

»

 

—

 

»

»

   

боккалей,

 

сахаръ,

 

соль

 

и

 

проч.

    

.

    

.

    

.

    

30

 

я

 

—

 

»

Пастуху

 

за

 

13

 

шт.,

 

деньгами

 

и

 

хлѣбомъ.

    

.

    

13

 

»

 

—

 

»

Итого

 

.

    

.

    

.

 

326

 

р.

 

54

 

к.

Слѣдовательно

 

за

 

расходами

 

остается

 

436р. — 326,54=109р.
46

 

коп.

Часть

 

послѣднихъ

 

денегъ

 

расходуется

 

на

 

религіозные

 

обряды
при

 

рожденіи,

 

крещеніи

 

и

 

въ

 

праздники,

 

на

 

обновленіе

 

и

 

нрира-

щеніе

 

хозяйственнаго

 

инвентаря,

 

восполненіи

 

случайныхъ

 

убыт-

ковъ

 

и

 

под.

 

Послѣ

 

неурожайныхъ

 

годовъ

 

приходится

 

покупать

даже

 

сѣмена

 

на

 

посѣвъ:

 

такъ

 

было

 

въ

 

1879

 

году.

 

Въ

 

результатѣ

денегъ

 

почти

 

не

 

остается.

 

Но

 

не

 

имѣя

 

послѣднихъ

 

нѣмцы

 

однако

располагаютъ

 

довольно

 

значительнымъ

 

капиталомъ

 

въ

 

имуществѣ,

о

 

чемъ

 

даетъ

 

понятіе

 

сдѣдующая

 

таблица.

Опись

 

и

 

оцѣнка

 

имущества.

Постройки .........

      

850

 

р.

Лошадей

 

5

 

шт.........

      

250

 

»

Коровъ

    

3

   

» ........

      

120

 

»

Телята

 

и

 

жеребята ......

       

30

 

»

Свиней

   

5

 

шт.........

        

20

 

»

Овецъ

   

10

   

» ........

        

30

 

»

Вуггеръ ..........

       

45

 

»

Вѣялка ..........

        

50

 

»

Фургонъ ..........

      

110

 

»

Упряжъ

 

•.

    

.

   

•........

       

20

 

»

Бороны

 

и

 

другія

 

хозяйственныя

 

при-

надлежности ........

        

25

 

»

Одежда

 

и

 

разная

 

домашняя

 

рухлядь.

    

450

 

»

Итого

 

.

    

.

    

2,000

 

р.

Нѳйѳнбургъ.

Менониты

 

даже

 

за

 

границей,

 

на

 

своей

 

родинѣ,

 

считались

 

луч-

шими

 

хозяевами.

 

Теперь

 

они

 

на

 

нашей

 

землѣ,

 

гдѣ

 

также

 

прево-
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сходятъ

 

своимъ

 

хозяйством^

 

всѣхъ

 

туземныхъ

 

съ

 

ними

 

земледѣль-

цевъ.

 

Наглядные

 

и

 

прекрасные

 

результаты

 

ихъ

 

дѣятельности

 

край-

не

 

возбуждаютъ

 

любопытство

 

взглянуть

 

на

 

обстановку

 

ихъ

 

жизни,

па

 

хозяйственные

 

пріемы

 

и

 

устройство

 

полей.

ГГроѣзжая

 

по

 

берегу

 

Днѣцра

 

чрезъ

 

ихъ

 

колоніи,

 

почти

 

всюду

видишь

 

заводы,

 

магазины,

 

болыніе

 

изящно

 

построенные

 

дома г

крытые

 

желѣзоиъ

 

или

 

черепицей,

 

такъ

 

что

 

селенія

 

эта

 

похожи

 

на

маленькіе

 

городки.

 

Но

 

здѣсь

 

не

 

всѣ

 

занимаются

 

земледѣліемъ,

многіе

 

разбогатѣлц,

 

занялись

 

торговлей

 

и

 

промышленностію.

 

Мы

остановпмъ

 

свое

 

вниманіе

 

исклгочительно

 

на

 

земледѣль ческой

 

ко-

лоши — Нейенбургъ.

 

Постройки

 

здѣсь

 

проще,

 

деревянныя

 

подъ

соломенными

 

крышами,

 

но

 

прочны

 

и

 

красивы,

 

что

 

свидѣтельству-

егь

 

о

 

зажиточности

 

ихъ

 

владѣльдевъ.

 

По

 

архитектурѣ

 

похожи

 

на

постройки

 

колоніи

 

БлюменФельдъ — съ

 

такими

 

же

 

высокими

 

кры-

шами,

 

фронтонами

 

и

 

чердаками

 

для

 

ссыпки

 

хлѣба

 

исѣновала,

 

но

по

 

уютности,

 

размѣрамъ,

 

изяществу

 

и

 

достоинству

 

превосходятъ

ихъ.

 

Внутри

 

жилища

 

уже

 

не

 

одни

 

сѣни,

 

да

 

двѣ

 

комнаты

 

на

 

улпцу,

а

 

несколько

 

комнатъ,

 

какъ

 

въ

 

городскихъ

 

домахъ.

 

Вся

 

деревянная

работа

 

выкрашена

 

масляной

 

краской.

 

Въ

 

обстановкѣ

 

находимъ

диванчикъ,

 

стулья,

 

картины

 

въ

 

рамкахъ

 

и,

 

конечно,

 

неизмѣнные

спутники

 

нѣмецкой

 

обстановки — часы

 

съ

 

кукушкой

 

и

 

кровать

 

съ

постелью

 

до

 

потолка.

 

Вездѣ

 

порядокъ

 

и

 

чистота

 

необыкновенная:
полы,

 

даже

 

стѣны,

 

которыя

 

внутри

 

домовъ

 

деревянныя

 

и

 

краше-

ния,

 

всегда

 

вымыты,

 

мѣдныя

 

ручки,

 

замки

 

дверей

 

и

 

часовой

 

маят-

никъ

 

вычищены

 

и

 

блестятъ;

 

нигдѣ

 

ни

 

ржавчинка,

 

ни

 

пылинки.

Взберешься

 

на

 

чердакъ,

 

видишь

 

запасы

 

хлѣба

 

и

 

сѣна,

 

а

 

на

 

стро-

пилахъ

 

висятъ

 

окорока.

 

Застанешь

 

за

 

пищей,

 

гостепріпмно

 

пред-

лагают

 

откушать,

 

при

 

этомъ

 

всегда

 

есть

 

рюмка

 

водки

 

(послѣ

 

ко-

торой

 

закусываютъ

 

сахаррмъ),

 

поджареная

 

ветчина,

 

супъ

 

и

 

часто

вафли.

 

Зайдешь

 

на

 

конюшню,

 

или

 

промелькнетъ

 

мпмо

 

ѣдущій

 

хо-

зяину

 

видишь

 

хорошихъ,

 

сытыхъ

 

лошадей,

 

крѣпкій

 

Фургонъ

 

и

вообще

 

исправную

 

упряжъ.

Если

 

кто

 

выѣзжаетъ

 

въ

 

степь

 

на

 

работу

 

съ

 

орудіемъ,

 

оно

 

прочно,

красиво,

 

всегда

 

покрашено,

 

желѣзныя

 

его

 

части

 

вычищены

 

и

 

бле-
стятъ.

 

Сады

 

и

 

полисадники

 

съ

 

цвѣтами

 

украшаютъ

 

усадьбы;

 

на-

конедъ,

 

въ

 

довершеніе

 

всего,

 

на

 

выгонѣ

 

красуется

 

лѣсъ,

 

лично

разведенный

 

менонптами

 

—

 

тро<&ей

 

высшаго

 

трудолюбія.

 

Здѣсь

какъ

 

бы

 

осуществлена

 

мечта

 

хорошаго

 

быта

 

поселянъ,

 

которая

такъ

 

заманчиво

 

рисуется

 

въ

 

душѣ

 

благожелателей

 

нашего

 

кресть-

янства.

Менониты

 

получили

 

отъ

 

правительства

 

по

 

65

 

десятинъ

 

на
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дворъ;

 

прибыли

 

они

 

безъ

 

средствъ;

 

начали

 

хозяйство

 

помогая

 

другъ

другу — безъ

 

соблюденія

 

правъ

 

и

 

порядка

 

при

 

воздѣлываніи

 

земли;

каждый

 

сѣялъ

 

гдѣ

 

хотѣлъ

 

и

 

сколько

 

могъ.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

насе-

ленія

 

земля

 

раздѣлена

 

была

 

на

 

двѣ

 

равныя

 

части:

 

одна

 

половина

отошла

 

подъ

 

выгонъ,

 

прилегающійкъселу,

 

другая — подъ

 

пашню.

Выгонъ

 

и

 

теперь

 

находится

 

въ

 

общемъ

 

пользованіи,

 

но

 

каждый

хозаинъ

 

имѣетъ

 

право

 

держать

 

только

 

опредѣленное

 

количество

скота.

 

Пашня

 

сообразно

 

своимъ

 

качествамъ

 

разбита

 

на

 

6

 

подѣ-

ловъ,

 

разной

 

величины,

 

а

 

каждый

 

подѣ.ть,

 

по

 

числу

 

дворовъ,

 

раз-

дѣленъ

 

на

 

18

 

участковъ,

 

величиною

 

отъ

 

1

 

до

 

9

 

десятинъ;

 

даль-

нѣйшаго

 

дробленія

 

на

 

доли,

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

въ

 

колоніи

 

Б.тюмен-
Фельдъ,

 

здѣсь

 

нѣтъ.

 

Теперь

 

въ

 

колоніи

 

36

 

дворовъ,

 

на

 

долю

 

ко-

торыхъ

 

приходится

 

большею

 

частью

 

половина

 

прежнихъ

 

участ-

ковъ,

 

но

 

есть

 

владѣльцы

 

и

 

цѣлыхъ

 

участковъ,

 

а

 

также

 

и

 

а/4

 

ихъ >

что

 

произошло

 

по

 

наслѣдству

 

и

 

по

 

куплѣ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

вѣка.

Но

 

размѣры

 

владѣнія

 

землей

 

измѣнились

 

только

 

документально,

въ

 

поляхъ

 

остались

 

прежнія

 

сѣти

 

межъ

 

и

 

гранпцъ

 

участковъ.

 

Об-
щество

 

препятствуетъ

 

дробленію

 

земли:

 

молодое

 

поколѣніе

 

съ

 

по-

мощію

 

отцовъ

 

нокупаетъ

 

землю

 

на

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

основываетъ

 

но-

выя

 

колоніи.
Сохраненіе

 

болѣе

 

круинпхъ

 

участковъ

 

благопріятствуетъ

 

луч-

шимъ

 

пріемамъ

 

культуры

 

полей,

 

которая

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

нѣкоторыя

характерныя

 

особенности.

 

Каждый

 

годъ

 

одинъ

 

какой

 

нибудь

 

на-

дѣлъ

 

отводится

 

для

 

отдыха,

 

въ

 

видѣ

 

пара;

 

на

 

немъ

 

скота

 

не

 

па-

сутъ,

 

а

 

стараются

 

даже

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

заросталъ

 

травой;

 

какъ

 

только

паръ

 

зазеленѣетъ,

 

его

 

тотчасъ

 

перепахиваютъ — приводятъ

 

въ

 

чер-

ный

 

видъ.

 

Перепашка

 

повторяется

 

два-три

 

раза

 

въ

 

лѣто

 

по

 

раз-

нымъ

 

направлееіямъ — вдоль,

 

поперекъ

 

и

 

вкось.

 

Встрѣчаются

 

од-

нако

 

полоски

 

земли,

 

остающіяся

 

безъ

 

подобной

 

улучшенной

 

обра-
ботки,

 

это

 

мелкіе

 

участки

 

бѣдныхъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

изъ

 

году

 

въ

годъ

 

засѣваютъ

 

ихъ

 

почти

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

хлѣбомъ.

 

Часть

 

земли

ежегодно

 

удобряется

 

навозомъ;

 

сначала

 

вывозили

 

до

 

180

 

возовъ

на

 

десятину,

 

нотомъ

 

уменьшили

 

до

 

120,

 

а

 

теперь

 

думаютъ

 

еще

уменьшить.

 

Неоднократные

 

опыты

 

унавоживанія

 

показали,

 

что

 

на

удобренной

 

землѣ

 

хлѣбъ

 

больше

 

страдаетъ

 

отъ

 

запала,

 

солома

получается

 

грубая,

 

невкусная

 

и

 

мало

 

питательная

 

для

 

скота,

 

кромѣ

того

 

отъ

 

навоза

 

много

 

развивается

 

вредныхъ

 

насѣкомыхъ.

 

Все
это

 

вызвало

 

у

 

хозяевъ

 

сомнѣніе

 

въ

 

благотворности

 

удобренія

 

на

урожай.

 

По

 

свѣже-удобренному

 

полю

 

сѣютъ

 

ячмень.

 

Осенью

 

пашутъ

немногіе,

 

большинство

 

обработываетъ

 

почву

 

весной

 

буггеромъ.

Для

 

посѣва

 

впереди

 

лемеховъ

 

пристраивается

 

сѣялка,

 

а

 

вслѣдъ
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за

 

буггеромъ

 

пускается

 

боропа,

 

такъ

 

что

 

посѣвъ,

 

запахиваніе

 

и

заволакиваніе

 

зерна

 

совершается

 

одновременно,

 

при

 

одномъ

 

ра-

бочемъ

 

на

 

3

 

парахъ

 

лошадей.

 

Такая

 

оригинальность

 

посѣва

 

выз-

вана

 

недостаткомъ

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

стремленіемъ

 

къ

 

большимъ

 

за-

пашкамъ

 

и

 

крайнею

 

рыхлостію

 

постоянно

 

воздѣлываемыхъ

 

полей.

Пахата

 

очевидно

 

должна

 

быть

 

мелкая.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

здѣсь

работали

 

плугами,

 

но

 

опытъ

 

многихъ

 

лѣтъ

 

привелъ

 

еъ

 

убѣжденію,

что

 

часто

 

самая

 

лучшая

 

глубокая

 

обработка

 

почвы

 

превращается

въ

 

ничто

 

предъ

 

силою

 

засухъ,

 

а

 

въ

 

дождливое

 

время

 

и

 

плохо

 

воз-

деланная

 

нпва

 

родитъ

 

хлѣбъ

 

хорошо.

 

Обильные

 

урожаи

 

представ-

ляются

 

теперь

 

счастливой

 

случайностью,

 

а

 

потому

 

каждый

 

ста-

рается

 

съ

 

болыпаго

 

по

 

пространству

 

посѣва

 

получить

 

также

 

слу-

чайно

 

больше

 

зерна.

 

Многіе

 

хозяева

 

укатываютъ

 

посѣвы,

 

часто

по

 

всходамъ,

 

деревянными

 

катками

 

въ

 

видахъ

 

предохраненія

 

пашни

отъ

 

высыханія

 

и

 

лучшей

 

уборки

 

хлѣба

 

на

 

гладкой

 

нивѣ.

Наибольшую

 

площадь

 

полей

 

занимаютъ

 

яровые

 

хлѣба,

 

разные

сорты

 

которыхъ

 

расположены

 

однако

 

большими

 

сплошными

 

участ-

ками

 

въ

 

разныхъ

 

подѣлахъ,

 

что

 

ведетъ

 

отчасти

 

къ

 

плодосмѣнно-

сти

 

участковъ,

 

но

 

неправильной.

 

Стройные

 

посѣвы

 

хлѣбовъ

 

на

 

но-

ляхъ

 

являются

 

не

 

вслѣдствіе

 

какого

 

нибудь

 

сѣвооборота

 

или

 

си-

стемы

 

полеводства,

 

а

 

вытекаютъ

 

сами

 

собой

 

изъ

 

сходныхъ

 

условій
существования

 

и

 

потребностей

 

хозяевъ.

 

Уборка

 

хлѣбовъ

 

произво-

дится

 

также,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

въ

 

южныхъ

 

селеніяхъ

 

русскихъ

 

и

 

у

нѣмцевъ

 

колоніи

 

Блюменфельдъ.

 

Жатвенныхъ

 

и

 

молотильныхъ

машинъ

 

менониты

 

не

 

заводятъ;

 

во

 

всей

 

колоніи,

 

только

 

у

 

одного

хозяина

 

находится

 

жнея,

 

но

 

вѣялки

 

ecTb>

 

по

 

одной

 

въ

 

каждомъ

дворѣ

 

и

 

непремѣнно

 

сдѣланной

 

самимъ

 

хоздиномъ.

 

Всѣ

 

менониты

нашей

 

колоніи

 

знаютъ

 

плотничье

 

ремесло,

 

что

 

избавляешь

 

ихъ

отъ

 

неизбѣжныхъ

 

расходовъ

 

на

 

постройки

 

разныхъ

 

хозяйствен-

ныхъ

 

предмете

 

въ,

 

а

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

полевыхъ

 

работъ

 

время

 

они

производятъ

 

еще

 

издѣлія

 

для

 

продажи.

Въ

 

колоніи

 

Нейенбургъ

 

намъ

 

удалось

 

найти

 

у

 

одного

 

хозяи-

на — Гильдебрандта

 

записи

 

его

 

посѣвовъ

 

за

 

5

 

лѣтъ

 

съ

 

цифрами

урожаевъ

 

и

 

съ

 

цѣнами,

 

существовавшими

 

за

 

то

 

время,

 

на

 

про-

дукты.

 

На

 

него

 

указали,

 

какъ

 

на

 

самаго

 

свѣдущаго

 

хозяина,

 

ко-

торый

 

служить

 

какъ

 

бы

 

рукозодите.темъ

 

другихъ,

 

когда,

 

какъ

 

и

что

 

дѣлать

 

и

 

все

 

онъ

 

въ

 

книгу

 

записываетъ.

 

При

 

знакомствѣ

 

съ

Гильдебрандтомъ

 

оказалось,

 

что

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

хозяйствѣ

 

суще-

ственно

 

отличнаго

 

отъ

 

другихъ

 

ничего

 

недѣлаетъ,

 

превосходить

же

 

остальныхъ

 

хозяевъ

 

высшей

 

аккуратностью

 

и

 

деятельностью
своей

 

натуры.

 

Многое

 

въ

 

его

 

хозяйствѣ,

 

какъ

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

другихъ,
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основывается

 

не

 

на

 

лично

 

испробованныхъ

 

опытахъ,

 

не

 

на

 

созна-

тельномъ

 

убѣжденіи

 

въ

 

достоинствахъ

 

своихъ

 

мѣропріятій,

 

а

 

на

унаслѣдованномъ

 

опытѣ

 

и

 

примѣрѣ

 

большинства.

 

Этотъ

 

лучшіи
изъ

 

хозяевъ

 

не

 

могъ

 

ясно

 

Формулировать

 

своихъ

 

знаніп

 

въ

 

отвѣ-

тахъ

 

на

 

наши

 

вонросы,

 

а

 

только

 

наивно

 

предложилъ

 

свою

 

книгу,

въ

 

которой

 

безъ

 

системы

 

записана

 

была

 

всякая

 

всячина:

 

день

 

рож-

денія

 

сына,

 

его

 

названіе,

 

время

 

покупки

 

лошади

 

и

 

т.

 

п.

 

Матеріалъ
этой

 

книги

 

и

 

послужилъ

 

намъ

 

для

 

составленія

 

слѣдующей

 

таб-

лицы.

 

(См.

 

слѣ дующую

 

стр.).

Размѣры

 

посѣвовъ

 

Гильдебрандта

 

не

 

выходятъ

 

за

 

предѣлы

своего

 

участка,

 

а

 

результаты

 

нѣсколько

 

болѣе

 

тщательной

 

обра-
ботки

 

земли

 

и

 

аккуратности

 

веденія

 

дѣлъ

 

не

 

отличаются

 

рѣзко

отъ

 

прочихъ,

 

поэтому

 

данныя

 

таблицы

 

можно

 

считать

 

общими

 

для

всѣхъ

 

среднихъ

 

хозяйствъ

 

менонитовъ

 

этой

 

мѣстности.

Представленная

 

таблица

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

много

 

интерес-

наго.

 

Здѣсь

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

хлѣбовъ,

 

самому

 

низкому

паденію

 

подвергаются

 

урожаи

 

ржи;

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

десятина

приносить

 

доходу

 

меньше

 

всѣхъ

 

хлѣбовъ

 

(32

 

р.),

 

а

 

потому

 

рожь

сѣется

 

исключительно

 

для

 

домашняго

 

потребленія.

 

Наименыпій
средній

 

урожай

 

даетъ

 

пшеница,

 

однако

 

съ

 

десятины

 

получается

дохода

 

(45

 

р.)

 

больше

 

всѣхъ

 

хлѣбовъ,

 

отчего

 

подъ

 

пшеницу

 

отво-

дится

 

самая

 

большая

 

площадь

 

посѣва;

 

культивируется

 

она

 

съ

 

цѣлью

коммерческою,

 

въ

 

надеждѣ

 

обогащенія,

 

чѣмъ

 

можно

 

объяснить
увеличеніе

 

посѣва

 

ея

 

(до

 

20

 

десят.)

 

послѣ

 

урожая

 

1877

 

года.

Урожаи

 

ячменя

 

отличаются

 

наибольшимъ

 

постоянствомъ,

 

а

 

доходъ

отъ

 

него

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

(44

 

р.)

 

почти

 

равенъ

 

доходу

 

съ

 

пше-

ницы,

 

но

 

имъ

 

все-таки

 

засѣвается

 

меньше

 

земли,

 

потому

 

что

 

въ

самые

 

благопріятные

 

годы,

 

напр.

 

1874-й,

 

десятина

 

ячменя

 

при-

несла

 

дохода

 

75

 

р.,

 

а

 

пшеницы — 100

 

р.

 

Размѣры

 

посѣвовъовса

почти

 

равны

 

съ

 

ячменемъ.

 

Это

 

самый

 

дешевый

 

хлѣбъ,

 

уступаю-

щие

 

въ

 

доходности

 

(32

 

р.)

 

всѣмъ

 

остальнымъ,

 

но

 

онъ

 

даетъ

 

отно-

сительно

 

лучшую

 

кормовую

 

солому,

 

отчего

 

высѣвается

 

въ

 

несколько
большемъ

 

количествѣ

 

противъ

 

ржи.

 

Неурожаи

 

его

 

не

 

такъ

 

чув-

ствительны

 

для

 

хозяевъ,

 

какъ

 

неурожаи

 

другихъ

 

хлѣбовъ,

 

и

 

ему

отводятъ

 

послѣднее

 

мѣсто

 

на

 

плохихъ

 

поляхъ.

 

Наконецъ

 

средній
доходъ

 

съ

 

десятины

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

равняется

 

почти

 

42

 

руб.,

 

или

съ

 

30

 

десятинъ

 

подворнаго

 

участка

 

1,250

 

рублей.

 

Цифра

 

дохода

вообще

 

довольно

 

утѣшительная

 

и

 

невольно

 

наводить

 

на

 

предпо-

ложеніе

 

о

 

скопленіи

 

капиталовъ

 

у

 

менонитовъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

податей

 

они

 

имѣютъ

 

немного,

 

около

 

25

 

руб.

 

надворъ.

 

Раскладка
дѣлается

 

и

 

на

 

женщинъ,

 

которыя

 

пользуются

 

у

 

нихъ

 

равными
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правами

 

съ

 

мужчинами.

 

Слѣдующая

 

оцѣнка

 

имущества

 

даетъ

 

по-

нятіе

 

о

 

зажиточности

 

средняго

 

хозяина

 

менонита.

Жилыя

 

и

 

хозяйственныя

 

постройки ........

    

1,600

 

руб.
Отъ

 

5

 

до

 

6

 

лошадей,

 

5

 

коровъ,

 

нѣсколько

 

штукъ

 

телятъ,

жеребятъ

 

и

 

свпней

 

лучшаго

 

достоинства

 

на.

   

.

   

.

   

.

      

700

    

>

Земледѣльческія

 

орудія,

 

инструменты

 

и

 

проч ..... 300

    

»

Одежда

 

и

 

разная

 

домашняя

 

рухлядь ....... 600

    

>

Итого ......... 3,200

 

руб.

А

 

всего

 

достоянія

 

съ

 

усадьбой

 

и

 

землей

 

въ

 

32

 

десятины,

 

т.-е.,

половина

 

подворнаго

 

участка,

 

каковою

 

владѣетъ

 

большинство,

на

 

5,000

 

рублей.

 

Таково

 

имущество

 

большинства,

 

бѣдныхъ

 

почти

нѣтъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

безземельныхъ

 

и

 

мастеровыхъ,

 

временно

нрожива'ющихъ

 

въ

 

колоніи.

 

Однако

 

свободныхъ

 

денегъ

 

у

 

менони-

товъ

 

нѣтъ,

 

напротивъ,

 

самые

 

богатые

 

даже

 

имѣютъ

 

долги.

 

При-
чина

 

этому

 

слѣдующая.

 

Въ

 

колоніи

 

нѣтъ

 

наслѣдственныхъ

 

вла-

дѣльцевъ

 

земли,

 

каждый

 

покупаетъ

 

себѣ

 

участокъ

 

и

 

усадьбу,

 

отцы

помогаютъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

пріобрѣтать

 

землю

 

въ

 

своей

 

колоніи,

или

 

на

 

сторонѣ;

 

эти

 

обстоятельства

 

и

 

препятствуютъ

 

пакопленію
денегъ

 

у

 

большинства

 

коловистовъ,

 

принуждая

 

дѣлать

 

еще

 

долги

въ

 

попечительной

 

кассѣ.

Отрицая

 

права

 

наслѣдства

 

на

 

имущество,

 

кромѣ

 

денегъ,

 

ме-

нониты

 

установили

 

у

 

себя

 

обязательную

 

продажу

 

всего

 

движимаго

и

 

недвижимаго

 

послѣ

 

смерти

 

родителей,

 

хотя

 

бы

 

оставались

 

на-

слѣдникн.

 

Общество

 

нродаеть

 

все,

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи

 

день-

ги

 

поступаютъ

 

въ

 

попечительную

 

кассу

 

и

 

остаются

 

тамъ

 

до

 

со-

вершеннолѣтія

 

наслѣдниковъ,

 

гдѣ

 

на

 

капиталъ

 

приростаютъ

 

про-

центы.

 

Такъ

 

образуется

 

капиталъ

 

кассы,

 

которымъ

 

и

 

пользуются

менониты

 

по

 

5

 

—

 

1%

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

существовали

 

попечительной

кассы

 

заинтересованъ

 

каждый,

 

имѣющій

 

недостатокъ

 

въденьгахъ

на

 

устройство

 

хозяйства

 

вновь,

 

или

 

на

 

восполненіе

 

случайныхъ

убытковъ

 

въ

 

неблагопріятные

 

годы,

 

поэтому

 

касса

 

имѣетъ

 

свою

живучесть.

 

Учрежденіе

 

это,

 

осуществляя

 

отчасти

 

идею

 

народнаго

кредита,

 

служить

 

также

 

охраною

 

имущества

 

малолѣтнихъ

 

отъ

 

рас-

хищенія

 

или

 

растраты

 

его

 

опекунами.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хорошими

сторонами

 

дѣла

 

едва

 

ли

 

это

 

учрежденіе

 

не

 

составляетъ

 

одно

 

изъ

темныхъ

 

штенъ

 

на

 

свѣтлой

 

сторон^

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

ме-

нонитовъ.

 

Обязательная

 

продажа

 

имущества

 

сопровождается

 

какъ

бы

 

насильственнымъ

 

лишеніемъ

 

дѣтей

 

родиаго

 

гнѣзда

 

и

 

всѣхъ

удобствъ

 

семейной

 

жизни,

 

доставленныхъ

 

имъ

 

заботами

 

родите-

лей.

 

Сиротскій

 

капиталъ

 

съ

 

наросшими

 

процентами,

 

часто

 

бываетъ
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недостаточенъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

земли

 

и

 

обзаведенія

 

хозяйствомъ

какъ

 

вслѣдствіе

 

возвышенія

 

цѣнъ

 

на

 

землю,

 

такъ

 

и

 

по

 

относитель-

ной

 

дороговизнѣ

 

устройства

 

хозяйства

 

вновь.

 

Въ

 

этихъ

 

случаяхъ

безземельные

 

сироты

 

также

 

становятся

 

заинтересованными

 

въ

 

по-

печительной

 

кассѣ,

 

гдѣ

 

могутъ

 

кредитоваться,

 

но

 

дополнительныя

ссуды

 

кассы

 

ограничены

 

и

 

не

 

всегда

 

восполняютъ

 

недостатки

 

на

обзаведеніе,

 

отчего

 

многіе

 

принуждены

 

оставаться

 

безземельными.
Такія

 

лица,

 

оставшіяся

 

безъ

 

почвы

 

и

 

крова

 

родительскаго,

 

оказы-

ваются

 

лишними

 

людьми

 

въ

 

еолоніи,

 

встрѣчаютъ

 

недоброжела-
тельство

 

своихъ

 

единоземцевъ,

 

препятствующихъ

 

имъ

 

устраивать

дома

 

и

 

усадьбы,

 

какъ

 

неимѣющимъ

 

земли.

 

Вотъ

 

почему

 

среди

прекрасныхъ

 

усадьбъ

 

въ

 

колоніяхъ

 

встрѣчаются

 

низенькія

 

земля-

ночки,

 

правда

 

чистенькія,

 

но

 

мизерныя — въ

 

нихъ-то

 

и

 

живутъ

безземельные

 

люди.

 

Таже

 

причина

 

препятствуетъ

 

увеличенію

 

или

росту

 

построекъ

 

колоній;

 

въ

 

теченіе

 

вѣка

 

они

 

остаются

 

съ

 

одной
или

 

двумя

 

улицами,

 

съ

 

какими

 

были

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

возникно-

венія.

 

Препятствуя

 

возникновенію

 

новыхъ

 

домовъ

 

и

 

усадьбъ,

 

об-

щество

 

дѣлаетъ

 

это

 

изъ

 

опасенія,

 

чтобы

 

правительство

 

когда

 

ни-

будь

 

при

 

ревизіи

 

не

 

раздѣлидо

 

бы

 

землю

 

колоніи

 

между

 

всѣмп

наличными

 

владельцами

 

домовъ

 

и

 

усадьбъ,

 

какъ

 

очевидными

 

ея

жителями.

Оригинальны

 

также

 

опасенія

 

менонитовъ

 

на

 

счетъ

 

своей

 

судьбы
въ

 

Россіи.

 

Такъ,

 

они

 

боятся

 

народной

 

революціи,

 

которой

 

стра-

щаютъ

 

ихъ

 

собратья,

 

выселившіеся

 

въ

 

Америку,

 

со

 

времени

 

вве-

денія

 

общей

 

воинской

 

повинности.

 

(Религія

 

запрещаетъ

 

имъ

 

но-

сить

 

оружіе,

 

котораго

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

въ

 

домахъ).

 

Съ

 

выра-

женіемъ

 

тревоги

 

передаютъ

 

они,

 

что

 

окрестные

 

поселяне

 

русскіе
перемѣнили

 

прежнее

 

свое

 

дружелюбіе

 

на

 

непріязненныя

 

чувства,

'

 

стали

 

на

 

нихъ

 

поглядывать

 

косо,

 

бранить

 

за

 

стѣсненіе

 

въ

 

землѣ

и

 

конкурренцію

 

при

 

арендѣ

 

на

 

сторонѣ.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этими

 

об-
стоятельствами

 

выселенію

 

ихъ

 

въ

 

Америку

 

способствовало

 

также

подведеніе

 

ихъ

 

подъ

 

общее

 

положеніе

 

о

 

крестьянахъ

 

и

 

подчине-

ніе

 

урядникамъ,

 

которые

 

несправедливо

 

стали

 

притѣснять

 

ихъ.

Непріятно

 

поражаетъ

 

напримѣръ

 

слѣдующая

 

сцена

 

посѣщенія

колоніи

 

урядникомъ.

 

Онъ

 

грозно

 

потребовадъ

 

шульца,

 

по

 

какому-

то

 

пустому

 

дѣлу,

 

выдумавши

 

просто

 

предлогъ

 

для

 

проявденія
своей

 

власти,

 

напалъ

 

на

 

него

 

за

 

то,

 

что

 

тотъ

 

стоядъ

 

не

 

снявши

передъ

 

нимъ

 

шапки,

 

требовалъ

 

перестать

 

курить

 

въ

 

его

 

присут-

ствіи,

 

словомъ,

 

занять

 

быль

 

дисциплинировкой

 

почтеннаго

 

чело-

вѣка,

 

а

 

не

 

дѣломъ.

 

И

 

странно

 

и

 

грустно

 

было

 

видѣть

 

выборное
лицо,

 

главу

 

всей

 

колоніи

 

лучшихъ

 

хозяевъ,

 

съ

 

которымъ

 

за

 

часъ

Томъ

 

Щ— Вып.

 

П.
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предъ

 

тѣмъ

 

вели

 

бесѣду

 

объ

 

агрономіи,

 

философіи,

 

литературѣ,

о

 

Гётѣ,

 

Шиллерѣ

 

и

 

Сократѣ,

 

въ

 

подчиненіи

 

предъ

 

грубымъ

 

уряд-

никомъ

 

изъ

 

солдатъ,

 

недавно

 

разсчитаннымъ

 

приказчикомъ

 

изъ

какой-то

 

экономіи;

 

не

 

было

 

никакого

 

и

 

повода

 

къ

 

его

 

пріѣзду.

 

Ни
между

 

собою,

 

ни

 

съ

 

сосѣдями

 

менониты

 

распрей

 

не

 

заводятъ,

 

даже

случающіяся

 

продѣлки

 

послѣднихъ,

 

прощаютъ

 

имъ.

 

Народъ

 

они

честный,

 

трудолюбивый,

 

трезвый,

 

смирный

 

и

 

аккуратный.

Эд.

 

Августиновичъ.

(Продолженге

 

будетъ).

НАБЛЮДЕНИЯ

надъ

 

«овечьѳю

 

горячкою»

 

или

 

такъ

 

называемою

 

«торяч-

кою-кровавою

 

мочек»

 

и

 

надъ

 

кровавою

 

мочѳю.

Если

 

допустить,

 

что

 

въ

 

природѣ

 

все

 

имѣетъ

 

свое

 

назначеніеи
каждая

 

мѣстность

 

надѣлена

 

своеобразными

 

богатствами,

 

которыми

долженъ

 

воспользоваться

 

человѣкъ,

 

руководствуясь

 

предначер-

таніями

 

самой

 

природы,

 

то,

 

глядя

 

на

 

необъятныя

 

степи

 

нашего

отечества,

 

на

 

ихъ

 

ширь

 

и

 

гладь,

 

на

 

ихъ

 

могучую

 

почву

 

и

 

вполнѣ

удовлетворительную

 

растительность,

 

трудно

 

подъискать

 

на

 

евро-

пейскомъ

 

континентѣ

 

болѣе

 

подходящаго

 

мѣста

 

для

 

организаціи
сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

связи

 

съ

 

скотоводствомъ,

 

какъ

 

наши

 

степ-

ныя

 

южныя

 

и

 

юговосточныя

 

губерніи.
Если

 

наши

 

степи

 

страдаютъ

 

иногда

 

отъ

 

засухъ,— небогаты
водою,

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

онѣ

 

и

 

не

 

представляются

 

Сахарою —

такъ

 

что

 

въ

 

сущности,

 

по

 

своей

 

растительности

 

и

 

существующим!

водопоямъ,

 

онѣ

 

представляютъ

 

собою

 

золотую

 

середину,

 

гдѣ

 

земле-

дѣліе

 

безъ

 

скотоводства

 

немыслимо

 

и

 

крайне

 

разорительно.

 

Правда,
мы

 

не

 

можемъ

 

развести

 

въ

 

своихъ

 

степяхъ

 

шортгорновъ

 

и

 

соут-

дауновъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

продуктъ

 

болѣе

 

влажнаго

 

климата

 

и

 

рос-

кошной

 

луговой

 

растительности,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

онѣ

 

представ-

ляютъ

 

собою

 

самую

 

подходящую

 

мѣстность

 

къ

 

разведенію

 

степ-

наго

 

скота,

 

годнаго

 

и

 

для

 

работы,

 

и

 

для

 

мяса,

 

какъ

 

равно

 

и

 

са-

мыя

 

благопріятныя

 

условія

 

къ

 

разведенію

 

громаднѣйшихъ

 

стадъ

овецъ.

Однако,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

удобства

 

своеобразнаго

 

скотоводства

т,

 

нашихъ

 

степяхъ,

 

оно

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

сокращается

 

и

 

при-
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ходитъ

 

въ

 

упадокъ.

 

Строго

 

говоря,

 

скотоводство

 

наше

 

съ

 

тече-

яіемъ

 

времени

 

увеличивается,

 

но

 

это

 

увеличеніе

 

не

 

соотвѣтствуетъ

приросту

 

народонаселенія

 

и

 

есть

 

увелнченіе

 

абсолютное,

 

что

 

и

подтверждается,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

массою

 

хозяйствъ

 

безъвсякаго
скота,

 

Еакъ

 

землевладѣльческихъ,

 

такъ

 

и

 

крестьянскихъ,

 

у

 

которыхъ

нѣкогда

 

онъ

 

былъ,

 

а

 

съ

 

другой— непомѣрною

 

дороговизною

 

про-

дуктовъ

 

скотоводства

 

и

 

всеобщимъ

 

сѣтованіемъ

 

о

 

сократившемся

скотоводстве.
Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

нѣтъ

 

дѣйствіябезъ

 

причины.

 

Если

наше

 

скотоводство,

 

въ

 

особенности

 

крупное,

 

сильно

 

сократилось

и

 

упало,

 

то

 

въ

 

силу

 

многихъ

 

обстоятельствъ

 

и,

 

въ

 

особенности,

по

 

причинѣ

 

періодическихъ

 

падежей

 

отъ

 

повальныхъ

 

болѣзней,

каковы:

 

воспаленіе

 

легкихъ,

 

чума

 

и

 

сибирская

 

язва.

 

Нѣтъ

 

года,

въ

 

которомъ

 

бы

 

у

 

насъ

 

не

 

свирѣпствовала

 

та

 

или

 

другая

 

зарази-

тельная

 

болѣзнь

 

на

 

крупномъ

 

скотѣ,

 

какъ

 

и

 

нѣтъ

 

мѣстности,

 

гдѣ

бы

 

онѣ

 

не

 

появлялись

 

періодически

 

чрезъ

 

6 — 7

 

лѣтъ.

 

Подобное
обстоятельство,

 

искони,

 

и

 

привело

 

русскихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

къ

убѣжденію,

 

которое

 

превратилось

 

въ

 

ходячую

 

аксіому,

 

что

 

у

 

насъ

крупное

 

скотоводство

 

немыслимо,

 

что

 

если

 

и

 

возможно

 

скотовод-

ство,

 

то

 

въ

 

Формѣ

 

овцеводства,

 

которое

 

менѣе

 

страдаетъ

 

отъ

 

по-

вальныхъ

 

болѣзней

 

и

 

менѣе

 

рискованно.

Однако,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

благодаря

 

офиціяльнымъ

 

и

 

част-

нымъ

 

изслѣдованіямъ

 

о

 

нашемъ

 

скотоводствѣ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

ока-

зывается,

 

что

 

и

 

овцеводство

 

наше,

 

какъ

 

тонкорунное,

 

такъ

 

и

 

про-

стое,

 

упало

 

и

 

сократилось

 

въ

 

отношеніи

 

народонаселенія

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени,

 

что

 

оно,

 

вопреки

 

сложившемуся

 

о

 

немъ

 

издавно

мнѣнію

 

о

 

нерискованности,

 

несетъ

 

огромныя

 

потери

 

отъ

 

такъ

называемой

 

овечьей

 

горячки

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

стало

 

дѣломъ

 

рис-

кованнымъ.

 

Многіе

 

овцеводы

 

и

 

скотопромышленники

 

называютъ

горячку

 

«горячкою-кровавою

 

мочею»,

 

а

 

простолюдины— «кровью»

 

и,

въ

 

сущности,

 

есть

 

болѣзнь

 

повальная

 

и

 

заразительная;

 

хотя

 

мно-

гіе,

 

судя

 

по

 

той

 

небрежности,

 

съ

 

какою

 

обращаются

 

съ

 

трупами

павшихъ

 

отъ

 

горячки

 

овецъ,

 

не

 

придаютъ

 

ей

 

такого

 

значенія.
Существуютъ,

 

конечно,

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

овцеводы

 

незнакомы

 

съ

 

го-

рячкою

 

на

 

овцахъ

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

она

 

носитъ

 

другое

 

названіе,
но

 

за

 

то

 

въ

 

степяхъ

 

южныхъ

 

и

 

юговосточныхъ

 

губерній

 

она

 

сильно

распространена

 

и

 

носитъ

 

громоносный

 

характеръ.

 

Разъ

 

въмѣст-

ности

 

появилась

 

на

 

овцахъ

 

горячка,

 

она

 

появляется

 

потомъ

 

и

 

въ

послѣдующее

 

время —періодически,

 

унося

 

съ

 

собою

 

до

 

І0%

 

овецъ,

и

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

убыль

 

отъ

 

нея

 

ограничивается

 

1

 

0Х>

 

сред-

няя

 

же

 

потеря

 

составляетъ

 

неменѣе

 

20Х>

 

что

 

нельзя

 

не

 

признать

-зд

 

потерю

 

огромную.
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Если

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

симптомами

 

этой

 

болѣзни,

 

то

 

они

довольно

 

характерны,

 

и

 

кто

 

разъ

 

имѣлъ

 

дѣло

 

съ

 

горячкою

 

на

овцахъ,

 

тотъ

 

едва

 

ли

 

смѣшаетъ

 

ее

 

съ

 

другою

 

болѣзнею.

 

Вообще,
овечья

 

горячка

 

есть

 

болѣзнь

 

скоротечная

 

и,

 

обыкновенно,

 

забо-
лѣвшая

 

овца,

 

благополучно

 

пасшаяся

 

и

 

повидимому

 

совершенно

здоровая,

 

вдругъ

 

останавливается,

 

перестаетъ

 

пастись,

 

падаетъ

 

на

землю

 

и

 

околѣваетъ

 

съ

 

нѣкотораго

 

рода

 

конвульсіями

 

и

 

скреже-

томъ

 

зубовъ.

 

При

 

изслѣдованіи

 

температуры

 

тѣла

 

заболѣвшей

овцы

 

оказывается,

 

что

 

температура

 

головы

 

и

 

ушей

 

слишкомъ

 

воз-

вышена

 

и

 

весь

 

организмъ

 

находится

 

въ

 

лихорадочномъ

 

или

 

горя-

чечномъ

 

состоянии;

 

овца

 

съ

 

жадностью

 

пьетъ

 

предлагаемую

 

ей

воду,

 

кавъ

 

бы

 

чувствуя

 

сильнѣйшій

 

внутренній

 

жаръ,

 

хотя

 

въ

 

то

 

же

время

 

другія

 

конечности

 

замѣтно

 

холодѣютъ.

Иногда

 

заболѣвшая

 

овца

 

падаетъ

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

нѣкоторое

 

время

отстаетъ

 

отъ

 

стада,

 

тихо

 

переступая

 

и

 

путаясь

 

ногами,

 

конвуль-

сивно

 

ложится

 

на

 

землю

 

и

 

опять

 

вскакиваетъ,

 

скрежечетъ

 

зубами,
но,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

смерть

 

наступаетъ

 

быстро;

 

такъ

 

что

рѣдко

 

заболѣвшая

 

овца

 

промучается

 

5 — бчасовъ,

 

считая

 

отъ

 

на-

чала

 

видимаго

 

заболѣванія.

Предъ

 

моментомъ

 

смерти,

 

во

 

время

 

конвульсивныхъ

 

движеній,
или

 

же

 

въ

 

самый

 

моментъ

 

ея,

 

замѣчается

 

непроизвольное

 

выдѣле-

ніе

 

мочи

 

и

 

кала,

 

смѣшанныхъ

 

съ

 

кровью,

 

которая

 

на

 

воздухѣ

 

не

свертывается.

Трупъ

 

быстро

 

вздувается,

 

и

 

его

 

вздутіе

 

сопровождается

 

всегда

выдѣленіемъ

 

черной,

 

несвертывающейся

 

на

 

воздухѣ

 

крови

 

изъ

половыхъ

 

органовъ

 

и

 

полостей

 

рта

 

и

 

носа.

При

 

вскрытіи

 

трупа

 

замѣчается

 

сильное

 

кровоизліяніе,

 

какъ

подъ

 

кожею,

 

такъ

 

и

 

внутри;

 

всѣ

 

слпзистыя

 

оболочки

 

внутренно-

стей

 

воспалены

 

и

 

какъ

 

бы

 

припухли,

 

печень

 

и

 

селезенка

 

не

 

только

опухли

 

и

 

переполнены

 

кровью,

 

но

 

и

 

кажутся

 

почернѣвшими;

стѣнки

 

мочеваго

 

пузыря

 

красны

 

и

 

самый

 

пузырь

 

наполненъ

 

кровью.

Что

 

касается

 

до

 

причины

 

горячки,

 

то

 

мнѣніе

 

практиковъ

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

различно,

 

что

 

обусловливается

 

разнообразіемъ
времени

 

года,

 

когда

 

гдѣ

 

появляется

 

болѣзнь

 

и

 

разнообразными

обстоятельствами

 

погоды,

 

пастьбы

 

и

 

водопоя.

 

Такъ,

 

одни

 

предпо-

дагаютъ,

 

что

 

горячка

 

на

 

овпахъ

 

появляется

 

вслѣдствіе

 

рѣзкихъ

перемѣнъ

 

погоды,

 

какъ

 

засуха,

 

ливни

 

и

 

прочее;

 

другіе

 

стараются

объяснить

 

ея

 

тухлыми

 

водопоями,

 

какъ

 

водопои

 

въ

 

прудахъ,

 

мало-

проточныхъ

 

рѣчкахъ

 

и

 

заводахъ,

 

гдѣ

 

развивается,

 

во

 

время

 

лѣт-

нихъ

 

жаровъ,

 

масса

 

органическихъ

 

существъ

 

и

 

происходить

 

гніе-
ніе

 

органическихъ

 

веществъ;

 

третьи

 

видятъ

 

причину

 

ея

 

въ

 

опоѣ
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разгоряченныхъ

 

овецъ

 

водою

 

или

 

въ

 

простудѣ;

 

четвертые

 

указы-

ваютъ

 

на

 

тырла

 

овецъ,

 

которыя,

 

особенно

 

въ

 

жаркое

 

время,

 

раз-

виваютъ

 

массу

 

газообразныхъ

 

міазмовъ,

 

какъ

 

на

 

исключительный

источникъ

 

зараженія;

 

накопецъ,

 

нѣкоторые

 

говорятъ,

 

что

 

причины

горячки

 

кроются

 

въ

 

видоизмѣненіи

 

селезенки,

 

въ

 

рѣзкомъ

 

пере-

ходѣ

 

овецъ

 

съ

 

тощихъ

 

кормовъ,

 

какъ

 

толоки,

 

на

 

жирные,

 

какъ

отавы,

 

пожнивья

 

и

 

мѣста

 

поросшія

 

лебедою.

 

Это

 

разнорѣчіе

 

слу-

жить

 

лучшимъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

истинная

 

причина

 

го-

рячки

 

неизвѣстна, — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

горячка

 

появляется

 

во

 

всѣ

времена

 

года,

 

хотя

 

лѣтомъ

 

и

 

чаще,

 

нежели

 

зимою.

 

Насколько

 

раз-

нообразны

 

причины

 

болѣзни,

 

допускаемыя

 

практиками,

 

настолько

же

 

различны

 

и

 

предлагаемые

 

способы

 

леченія.

 

Такъ

 

напримѣръ:

1)

 

даютъ

 

на

 

100

 

штукъ

 

овецъ

 

закормку,

 

состоящую

 

изъ

 

1

 

мѣры

ржи,

 

пропитанной

 

водою

 

подкисленною

 

сѣрною

 

кислотою,

 

въ

 

смѣси

съ

 

солью;

 

2)

 

даютъ

 

закормку,

 

состоящую

 

изъ

 

толченаго

 

коноплян-

наго

 

сѣмени,

 

водки

 

и

 

чистаго

 

дегтя;

 

3)

 

вливаютъ

 

овцамъ

 

въ

 

ротъ

по

 

стакану

 

воды,

 

подкисленной

 

рюмкою

 

сѣрной

 

кислоты

 

или

 

же

съ

 

прибавкою

 

ложки

 

нашатыря;

 

4)

 

поятъ

 

овецъ

 

отваромъ

 

полыня,

ирнаго

 

корня,

 

селитры

 

и

 

квасцовъ;

 

5)

 

даютъ

 

овцамъ,

 

во

 

время

водопоя,

 

пить

 

воду

 

изъ

 

корытъ

 

подкисленную

 

сѣрною,

 

соляною

или

 

карболового

 

кислотами;

 

6)

 

кладутъ

 

въ

 

корытца

 

соль

 

въсмѣси

съ

 

желѣзнымъ

 

купоросомъ

 

для

 

лизанія

 

овцамъ;

 

7)

 

назначаютъ

овцамъ

 

холодное

 

купаніе,

 

перегоняя

 

овецъ

 

черезъ

 

воду

 

на

 

зорѣ

или

 

же

 

оставляя

 

ихъ

 

подъ

 

сильнымъ

 

дождемъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

онѣ

 

продрогнуть;

 

8)

 

держать

 

овецъ

 

на

 

строгой

 

діетѣ,

 

впроголодь,

выпуская

 

пастись

 

на

 

часъ

 

или

 

на

 

два

 

времени

 

по

 

опаденіи

 

росы

утромъ

 

и

 

настолько

 

же

 

вечеромъ,

 

передъ

 

заходомъ

 

солнца;

 

нако-

нецъ,

 

употребляютъ

 

шейное

 

кровопусканіе.

 

Не

 

смотря

 

на

 

разно-

образный

 

перечень

 

закормокъ

 

и

 

предлагаемыхъ

 

практиками

средствъ,

 

горячка

 

должна

 

пока

 

считаться

 

болѣзнею

 

неизлечимою,

что

 

и

 

понятно,

 

если

 

только

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

полное

 

незнаніе
причины

 

этой

 

болѣзни;

 

даже

 

всѣ

 

указанный

 

лекарства

 

оказыва-

ются

 

неспособными

 

предупредить

 

болѣзнь

 

или

 

охранить

 

отъзара-

женія,

 

какъ

 

это

 

намъ

 

лично

 

пришлось

 

испытать

 

на

 

практикѣ.

Лѣтомъ

 

1880

 

года,

 

вскорѣ

 

постЬ

 

стрижки

 

овецъ,

 

при

 

д.Брато-
любовкѣ,

 

павлоградскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

отдѣленіи

 

матокъ,

 

пасшихся

съ

 

ягнятами

 

по

 

близости

 

кошаръ,

 

открылся

 

падежъ.

 

Сначала

 

пали

три

 

матки

 

разомъ

 

и

 

этотъ

 

случай

 

объяснили

 

заминкою

 

во

 

время

стрижки,

 

что

 

дѣйствительно

 

нерѣдко

 

и

 

случается,

 

а

 

потому

 

и

 

не

было

 

обращено

 

на

 

случай

 

должпаго

 

вниманія;

 

но

 

дадьнѣйшіе

 

слу-

чаи

 

падежа

 

овецъ

 

показали,

 

что

 

имѣется

 

дѣло

 

съ

 

какою-то

 

но-
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вальною

 

болѣзнею,

 

причины

 

которой

 

для

 

насъ

 

оставались

 

неиз-

вѣстными,

 

какъ

 

и

 

самый

 

видъ

 

болѣзни.

 

Приходилось

 

обратиться
къ

 

опытности

 

и

 

помощи

 

сосѣднихъ

 

хозяевъ

 

-

 

практиковъ

 

и

 

овце-

водовъ,

 

которые

 

внолнѣ

 

копстатировали,

 

что

 

появившаяся

 

болѣзнь

есть

 

«горячка» или

 

«горячка-кровавая-моча»,котораявъ данной

 

мѣст-

ности

 

весьма

 

часто

 

появляется

 

и

 

имѣетъ

 

повальный

 

характеръ.

Такимъ

 

образомъ,

 

оставалось

 

воспользоваться

 

указаніями

 

прак-

тики

 

и

 

примѣнить

 

рекомендованныя

 

средства;

 

но,

 

пспытавъ

 

ихъ

всѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

кровопусканія,

 

мы

 

должны

 

были

 

придти

къ

 

положительному

 

заключению

 

о

 

ихъ

 

безполезности,

 

какъ

 

и

 

въ

томъ,

 

что

 

горячка

 

есть

 

болѣзнь

 

не

 

только

 

повальная,

 

но

 

и

 

зарази-

тельная.

 

Убѣдившись

 

въ

 

послѣднемъ,

 

пришлось

 

бросить

 

всѣ

 

ме-

тоды

 

леченія

 

и

 

перегнать

 

овецъ

 

на

 

другое

 

пастбище

 

съ

 

другимъ

водопоемъ.

 

Хотя

 

условія

 

погоды

 

и

 

пашни

 

были

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

одинаковы,

 

даже

 

условія

 

водопоя

 

изъ

 

стоячаго

 

пруда

 

были

 

худ-

шими,

 

но

 

болѣзнь

 

спустя

 

нѣкоторое

 

время

 

прекратилась.

 

Само
собою

 

разумеется,

 

что

 

съ

 

перегономъ

 

овецъ

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

были

приняты

 

и

 

всѣ

 

предосторожности,

 

какъ-то:

 

кровь

 

и

 

калъ

 

павшихъ

овецъ

 

тщательно

 

собирались

 

и

 

зарывались

 

глубоко

 

въ

 

яму

 

съ

 

гли-

нистымъ

 

грунтомъ,

 

а

 

самыя

 

мѣста

 

околѣванія

 

посыпались

 

нега-

шеною

 

известью.

Калъ

 

только

 

пришлось

 

убѣдиться

 

въ

 

заразительиоыъ

 

характерѣ

горячки,

 

мы

 

должиы

 

были

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

отдѣлъ

 

въ

 

ското-

лечебникахъ

 

о

 

эаразительныхъ

 

болѣзняхъ,

 

но,

 

по

 

правдѣ

 

говоря,

толку

 

отъ

 

этого

 

было

 

очень

 

мало.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

въ

 

скотоле-

чебникѣ

 

Ундрица

 

нашли

 

мы

 

болѣзнь

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

под-

ходящую

 

подъ

 

данный

 

случай

 

горячки,

 

но

 

съ

 

наименованіемъ

 

ея

апоплектическою

 

сибирскою

 

язвою

 

или

 

болотно-гнилостною

 

лихо-

радкою,

 

съ

 

обыкновеннымъ

 

совѣтомъ

 

быть

 

осторожнымъ,

 

отдѣлить

больныхъ

 

животныхъ

 

отъ

 

здоровыхъ

 

и

 

съ

 

указаниями

 

средствъ,

которыя

 

пами

 

были

 

уже

 

испытаны

 

и

 

которыя,

 

въ

 

сущности,

 

ни

къ

 

чему

 

не

 

привели.

Да

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какой

 

можетъ

 

быть

 

результатъ,

 

есливамъ

говорятъ,

 

что

 

причина

 

сибирской

 

язвы

 

или

 

болотно-гнилостной,

неизвѣстна,

 

и

 

совѣтуютъ

 

вамъ

 

отдѣлять

 

больную

 

овцу

 

отъ

 

здоро-

вой,

 

когда

 

этого

 

нельзя

 

сдѣлать

 

при

 

ея

 

громоносномъ

 

характерѣ!

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

указанія

 

практиковъ,

отрицающихъ

 

у

 

насъ

 

самое

 

существовапіе

 

обыкновенной

 

сибир-
ской

 

язвы

 

на

 

овцахъ,

 

а

 

съ

 

другой, — отсутствіе

 

указанія

 

на

 

овечью

горячку

 

въ

 

русскихъ

 

скотолечебпикахъ,

 

тогда

 

какъ

 

99

 

овцево-

довъ

 

изъ

 

100

 

въ

 

Россіи

 

указываютъ

 

на

 

нее,

 

какъ

 

на

 

болѣзнь
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весьма

 

распространенную

 

и

 

поражающую

 

массу

 

овецъ,

 

чуть-ли

не

 

ежегодно,

 

въ

 

хозяйствахъ

 

южныхъ

 

и

 

юговосточныхъ

 

губерній,

нельзя

 

было

 

не

 

придти

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

«овечья

 

горячка»

 

или

«горячка-кровавая

 

моча»

 

есть

 

болѣзнь

 

новая

 

и

 

неизслѣдованная,

хотя

 

она

 

существуетъ

 

давно

 

и

 

приноситъ

 

государству

 

милліонные
убытки.

 

Иначе

 

становится

 

непопятнымъ,

 

почему

 

въ

 

русскомъ

 

ското-

лечебникѣ

 

не

 

упомянуто

 

о

 

синонимичности

 

болотно-гнилостной

 

ли-

хорадки

 

съ

 

овечьего

 

горячкою

 

или

 

горячкою-кровавою

 

мочею,

 

такъ

какъ

 

милліоны

 

русскихъ

 

хозяевъ

 

привыкли

 

называть

 

ее

 

такъ,

 

а

 

не

иначе;

 

а

 

также,

 

почему

 

столь

 

распространенная

 

болѣзнь

 

на

 

рус-

скихъ

 

овцахъ

 

не

 

обозначена

 

въ

 

номенклатуре

 

русскаго

 

скотоле-

чебника?!

 

Долго

 

бы

 

пришлось

 

витать

 

въ

 

обширной

 

области

 

умо-

заключеній

 

и

 

догадокъ,

 

если

 

бы

 

намъ

 

случайно,

 

и

 

какъ

 

нельзя

болѣе

 

своевременно,

 

не

 

пришлось

 

ознакомиться

 

съ

 

изслѣдованіями

Пастера,

 

Негели,

 

Бильрота

 

и

 

другпхъ

 

объ

 

участіи

 

въ

 

разныхъ

 

про-

цессахъ

 

микроорганизмовъ

 

и,

 

руководствуясь

 

ихъ

 

указаніями,

предпринять

 

собственныя

 

наблюденія.

 

Для

 

перваго

 

наблгоденія
была

 

взята

 

горячечная

 

овца

 

и

 

вскрыта

 

тотчасъ

 

же

 

по

 

наступлении

смерти,

 

даже

 

вѣрнѣе

 

въ

 

моментъ

 

предсмертной

 

агоніи.

 

Затѣмъ,

были

 

собраны

 

нровавыя

 

выдѣленія

 

изъ

 

полостей

 

рта

 

и

 

носа

 

и

 

по-

ловаго

 

органа,

 

добыто

 

съ

 

помощію

 

обыкновенной,

 

прививальной

иглы

 

содержимое

 

селезенки;

 

первое

 

было

 

смѣшано

 

съ

 

водою

 

и

пропущено

 

черезъ

 

фпльтръ

 

для

 

отдѣленія

 

примѣси

 

кала

 

и

 

земли,

а

 

второе

 

оставлено

 

въ

 

натуральпомъ

 

его

 

видѣ.

 

При

 

изслѣдованіи

подъ

 

мпкроскоиомъ

 

содержимаго

 

селезенки

 

оказалось

 

присутствіе
множества

 

црямыхъ,

 

нитевидныхъ

 

и

 

неподвижныхъ

 

цилиндриче-

скихъ

 

тѣлсцъ,

 

которыхъ

 

незамѣчалось

 

въпрепаратѣ,

 

взятомъизъ

селезенки

 

здоровой

 

овцы.

 

Точно

 

такія

 

же

 

тѣльца

 

замѣчались

 

подъ

микроскопомъ

 

и

 

въ

 

препаратахъ

 

кровавыхъ

 

выдѣленій,

 

взятыхъ

отъ

 

горячечной

 

овцы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

самой

 

крови.

 

Судя

 

по

 

описаніямъ
извѣстныхъ

 

изслѣдователей

 

микроорганизмовъ,

 

надо

 

предположить,

что

 

нитевидныя

 

тѣльца

 

эти

 

—

 

суть

 

бактеріи

 

сибирской

 

язвы,

 

и

именно

 

Bacilus

 

anthracis,

 

которыя

 

своимъ

 

развитіемъ

 

въ

 

крови

 

овцы

и

 

причиняютъ

 

ей

 

смерть.

Селезенка

 

горячечной

 

овцы,

 

какъ

 

только

 

изъ

 

нея

 

было

 

добыто
содержимое

 

для

 

мпкроскопическаго

 

изслѣдоьанія,

 

была

 

отдана

овчарной

 

собакѣ,

 

которая

 

затѣмъ

 

изолировалась

 

и

 

получала

 

въ

пойло

 

отварную,

 

прокипяченую

 

воду

 

и

 

заварную

 

овсянку;

 

на

 

тре-

тій

 

день,

 

утромъ,

 

она

 

издохла

 

съ

 

видимыми

 

признаками

 

отравле-

нія;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

инаго

 

вреднаго,

 

кромѣ

 

данной

 

ей

 

селезенки,

 

она

ничего

 

съѣсть

 

не

 

могла,

 

то

 

можно

 

преположить,

 

что

 

отрава

 

про-
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изошла

 

вслѣдствіе

 

развптія

 

въея

 

крови

 

бактерій

 

сибирской

 

язвы—

Bacilus

 

anthracis,

 

полученныхъ

 

въ

 

селезенкѣ;

 

собачья

 

кровь

 

и

 

не

была

 

микроскопирована,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

трупъ

 

представлялъ

характерное

 

кровоизліяніе,

 

свойственное

 

горячечному

 

трупу

 

овцы.

Хотя

 

этотъ

 

опытъ

 

и

 

носитъ

 

характеръ

 

случайности,

 

такъ

 

какъ

 

при

немъ

 

было

 

сдѣлано

 

упущеніе —неизслѣдована

 

кровь

 

овчарки

 

подъ

микроскопомъ,

 

а

 

сдѣлапо

 

апріорное

 

заключеніе,

 

но

 

онъ

 

и

 

сдѣланъ

былъ

 

для

 

провѣрки

 

смертп

 

другой

 

овчарки,

 

поѣвшей

 

внутренно-

сти

 

горячечной

 

овцы,

 

только

 

что

 

околѣвшей

 

и

 

необдувшейся;

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

мы

 

упоминаемъ

 

объ

 

немъ

 

потому,

 

что

 

оиъ

 

былъ

 

пер-

вый

 

изъ

 

опытовъ

 

и

 

можетъ

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

служить

 

объ-

ясненіемъ,

 

почему

 

овчарныя

 

собаки,

 

поѣдая

 

трупы

 

горячечныхъ

овецъ,

 

начавшихся

 

разлагаться,

 

остаются

 

невредимыми,

 

и

 

обратно,

иногда

 

могутъ

 

околѣвать.

Отцѣженными

 

кровяными

 

выдѣленіями

 

горячечной

 

овцы

 

была

тщательно

 

смочена

 

смѣсь

 

сухаго

 

ячменя

 

и

 

овса

 

и

 

скормлена

 

пяти

яркамъ

 

совершенно

 

здоровымъ,

 

взятымъизъ

 

той

 

отары

 

яловника,

пасшихся

 

на

 

степи,

 

въ

 

которой

 

нп

 

прежде,

 

ни

 

послѣ

 

опыта,

 

го-

рячки

 

не

 

показывалось.

 

Изъ

 

взятыхъ

 

для

 

опыта

 

ярокъ

 

на

 

четвер-

тый

 

день

 

пало

 

двѣ,

 

на

 

шестой

 

еще

 

двѣ,

 

а

 

пятая

 

все

 

время

 

оста-

валась

 

совершенно

 

здоровою.

Всѣ

 

обстоятельства,

 

сопровождавшія

 

смерть

 

павшихъ

 

ярокъ,

 

и

трупныя

 

измѣненія

 

были

 

такія,

 

какія

 

замѣчаются

 

у

 

субъектовъ,
павшпхъ

 

отъ

 

естественной

 

заразы,

 

т.-е.

 

замѣчалось

 

непроизволь-

ное

 

выдѣленіе

 

крови

 

изъ

 

половыхъ

 

органовъ,

 

полостей

 

рта

 

и

 

носа,

черной

 

и

 

несвертывающейся

 

на

 

воздухѣ,

 

сильное

 

и

 

быстрое

 

взду-

ете

 

трупа,

 

сильное

 

кровоизліяніе,

 

воспаленное

 

состояніе

 

печени,

селезенки,

 

мочеваго

 

пузыря

 

и

 

всѣхъ

 

слизистыхъ

 

оболочекъ,

 

при-

сутствіе

 

въ

 

мочевомъ

 

пузырѣ

 

врови.

 

Содержимое

 

селезенокъ,

 

су-

кровица

 

и

 

кровяныя

 

выдѣленія

 

труповъ

 

подъ

 

микроскопомъ

 

пред-

ставлялось

 

содержащимъ

 

миожество

 

тѣхъ

 

нитевидныхъ

 

тѣлецъ,

Bacilus

 

anthracis,

 

которыя

 

ярки

 

получили

 

въ

 

смѣси

 

ячменя

 

съ

 

ов-

сомъ.

Кровяныя

 

выдѣленія

 

павшихъ

 

ярокъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

были
примѣшаны

 

къ

 

смѣси

 

овса

 

и

 

ячменя

 

и

 

скормлены

 

пяти

 

другимъ

яркамъ,

 

совершенно

 

здоровымъ,

 

взятымъ

 

изъ

 

той

 

же

 

здоровой
отары;

 

но

 

результатъ,

 

по

 

истеченіи

 

шести

 

сутокъ,

 

былъ

 

одинъ

 

и

тотъ

 

же,

 

т.-е.

 

на

 

четвертый

 

день

 

околѣли

 

двѣ

 

ярки,

 

на

 

шестой

 

еще

двѣ,

 

а

 

пятая

 

осталась

 

совершенно

 

здоровою.

 

Осмотръ

 

внутренно-

стей

 

трупа

 

и

 

микроскопическое

 

изслѣдованіе

 

кровяныхъ

 

выдѣ-

леній

 

дали

 

тождественные

 

результаты

 

съ

 

предъидущимъ

 

опытомъ.
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Обѣ

 

уцѣлѣвшія

 

ярки

 

были

 

изслѣдованы

 

и

 

оказалось:

 

кровь

 

ихъ

 

не

содержала

 

нитевидныхъ

 

цилиндриковъ — бактерій

 

сибирской

 

язвы,

а

 

полости

 

рта

 

и

 

зѣва

 

оказались

 

совершенно

 

чистыми

 

и

 

свобод-

ными

 

отъ

 

всякихъ

 

уколовъ

 

или

 

язвинъ.

 

Такъ

 

какъ

 

нельзя

 

предпо-

ложить,

 

что

 

уцѣлѣвшія

 

при

 

опытахъ

 

ярки,

 

поѣдая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

заразный

 

ячмень

 

и

 

овесъ,

 

нисколько

 

не

 

приняли

 

въ

 

свой

 

же-

лудокъ

 

заразныхъ

 

телецъ — бактерій

 

сибирской

 

язвы,

 

потому

 

что

смѣшеніе

 

было

 

произведено

 

тщательно

 

и

 

смѣсь

 

поддалась

 

всѣми

особями

 

одинаково

 

хорошо,

 

то

 

остается

 

сдѣлать,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

вѣроятное

 

предположеніе,

 

что

 

между

 

овцами

 

встрѣчаются

 

такая

особи,

 

которыя

 

неспособны

 

воспринять

 

заразы,

 

или

 

способны

 

про-

тивустоять

 

ей,

 

или

 

что

 

для

 

зараженія

 

необходимо

 

существованіе
въ

 

полостяхъ

 

рта,

 

зѣва

 

или

 

пищевода

 

ранокъ,

 

чрезъ

 

которыя

 

могли

бы

 

бактеріи

 

сибирской

 

язвы

 

всосаться

 

въ

 

кровь,

 

или

 

же

 

наконецъ

нѣкоторыя

 

особи

 

для

 

зараженія

 

требуютъ

 

большой

 

массы

 

зараз-

наго

 

начала.

 

Отчасти

 

всѣ

 

эти

 

предположенія

 

оправдываются

 

и

практикою;

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

не

 

всѣ

 

овцы

 

падаютъ

 

во

время

 

заразы

 

пли

 

горячки

 

(наибольшій

 

процентъ

 

смертности,

 

какъ

приходилось

 

намъ

 

слышать,

 

достигаетъ

 

при

 

горячкѣ

 

40Х);

 

а

 

съ

другой — не

 

всѣ

 

павшія

 

отъ

 

горячки

 

оицы,

 

при

 

пзслѣдованіи

 

имѣли

ранки

 

въ

 

полостяхъ

 

рта

 

и

 

зѣва,

 

хотя,

 

однако,

 

онѣ

 

и

 

могли

 

имѣть

ихъ

 

въ

 

полости

 

пищевода

 

или

 

такихъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

наблюдете
затрудняется

 

полнымъ

 

разсѣченіемъ

 

всѣхъ

 

пищеварительныхъ

органовъ;

 

напротивъ,

 

нѣкоторыя

 

особи

 

не

 

имѣли

 

видимыхъ

 

ра-

нокъ,

 

а

 

все-таки

 

заражались.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

надо

 

признать,

 

что

 

пораненіе

 

полостей
пищеварительныхъ

 

органовъ,

 

какъ

 

наружныхъ,

 

болѣе

 

доступныхъ

къ

 

осмотру,

 

такъ

 

и

 

внутреннихъ,

 

пмѣетъ

 

существенное

 

вліяніе
при

 

зараженіи

 

овецъ

 

сибирскою

 

язвою,

 

если

 

только

 

оно

 

не

 

состав-

ляете

 

непремѣннаго

 

условія

 

для

 

зараженія.

 

Послѣднее

 

предполо-

женіе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

можетъ

 

объяснить
понятіе

 

о

 

склонности

 

къ

 

зараженію

 

овецъ,

 

т.-е.

 

почему

 

однѣовцы

заражаются,

 

а

 

другія

 

нѣтъ.

Такъ

 

какъ

 

на

 

практикѣ

 

существуетъ

 

мнѣніе,

 

что

 

во

 

время

 

го-

рячечнаго

 

падежа

 

овецъ

 

появляются

 

случаи

 

настоящей

 

сибирской
язвы,

 

съ

 

видимыми

 

отеками

 

и

 

опухолями,

 

на

 

рогатомъ

 

скотѣ,

 

то

мы

 

и

 

рѣшились

 

воспользоваться

 

случаемъ

 

п

 

провѣрить

 

подобное
обстоятельство

 

путемъ

 

опыта.

Изъ

 

пяти

 

случаевъ

 

искусственнаго

 

зараженія

 

рогатаго

 

скота

кровяными

 

выдѣленіями

 

горячечныхъ

 

овецъ,

 

произведеннаго

 

по-

верхностными

 

уколами

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

тѣла

 

оспенного

 

иглою,
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ни

 

при

 

одномъ

 

не

 

было

 

замѣчено

 

зараженія;

 

животныя

 

остава-

лись

 

совершенно

 

здоровыми.

 

Но

 

совершенно

 

получился

 

иной

 

ре-

зультата,

 

когда

 

заразная

 

матерія

 

была

 

пущена

 

въ

 

глубокую

 

и

 

кро-

вавую

 

ранку,

 

произведенную

 

у

 

четырехлѣтняго

 

вола

 

нижереберъ,
на

 

животѣ.

 

На

 

второй

 

день,

 

на

 

мѣстѣ

 

прививки

 

образовался

 

жел-

вакъ

 

величиною

 

съ

 

грецкій

 

орѣхъ,

 

который

 

на

 

третій

 

день

 

пере-

шелъ

 

въ

 

опухоль,

 

и

 

волъ

 

околѣлъ.

Серозная

 

жидкость

 

отека

 

подъ

 

микроскопомъ

 

обнаружила

 

при-

сутствіе

 

бактерій,

 

сходныхъ

 

по

 

внѣшнему

 

виду

 

съ

 

тѣми,

 

которыя

наблюдались

 

въ

 

крови

 

и

 

въ

 

крованыхъ

 

выдѣленіяхъ

 

горячечныхъ

овецъ.

Нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующее

 

обстоятельство,
обнаружившееся

 

при

 

данномъ

 

случаѣ,

 

а

 

именно:

 

чабаны,

 

скотари

и

 

простолюдины

 

южнорусскаго

 

края

 

настоящую

 

сибирскую

 

язву

или

 

симптоматическую

 

называютъ

 

тѣлеемъ,

 

отъ

 

коихъ

 

оно

 

пере-

шло

 

и

 

въ

 

познанія

 

нѣкоторгахъ

 

земледѣльцевъ,

 

охотно

 

черпаю-

щихъ

 

иногда

 

свои

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

подобныхъ

 

источниковъ.

 

Хотя

 

о

подобномъ

 

обстоятельствѣ

 

мы

 

упоминаемъ

 

только

 

кстати,

 

но,

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

практическихъ

 

интересовъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

оно

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе,

 

въ

 

особенности

 

для

 

хозяевъ

начинающихъ

 

и

 

незнакомыхъ

 

съ

 

ветеринаріею

 

и

 

терминологіею
простолюдиновъ.

 

Допустимъ

 

для

 

примѣра,

 

что

 

заболѣло

 

рогатое

 

жи-

вотное

 

настоящимъ

 

карбункуломъ.

 

Сначала

 

опухоль

 

едва

 

замѣтна

и

 

животное

 

мало

 

безпокоится

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

опухоль

 

не

 

пере-

шла

 

въ

 

отекъ;

 

тогда

 

животное

 

плохо

 

ѣстъ,

 

ложится

 

и

 

скотарь

 

за-

мѣчаетъ

 

заболѣваніе,

 

а

 

затѣмъ

 

сообщаетъ

 

объ

 

этомъ

 

хозяину,

который,

 

порывшись

 

въ

 

скотолечебнпкѣ,

 

никакого

 

«тѣлея»

 

не

 

на-

ходитъ;

 

болѣзнь

 

остается

 

неразъясненного

 

и

 

серозное

 

выдѣленіе

отека

 

можетъ

 

послужить

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

случаямъ

 

падежа.

Убѣдившись,

 

что

 

при

 

пзвѣстныхъ.

 

болѣе

 

или мепѣе

 

благоиріят-
ныхъ

 

условіяхъ,

 

зараза

 

можетъ

 

перейти

 

съ

 

овецъ

 

на

 

рогатый

 

скотъ

въ

 

видѣ

 

симптоматической

 

или

 

карбункз гльной

 

сибирской

 

язвы,

мы

 

должны

 

были

 

дальнѣйшіе

 

опыты

 

прекратить:

 

во-первыхъ,

 

въ

 

виду

законоположенія,

 

запрещающаго

 

прививать

 

заразную

 

матерію,
если

 

фактъ

 

заразности

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію;

 

во-вторыхъ,

 

изо-

лированіе

 

есть

 

дѣло

 

весьма

 

трудное,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

случай
распространена

 

заразы

 

на

 

скотѣ

 

сосѣднихъ

 

крестьянъ,

 

хотя

 

бы
полученной

 

и

 

изъ

 

другаго

 

источника,

 

вся

 

нравственная

 

и

 

мате-

ріальная

 

отвѣтствеиность

 

падала

 

бы

 

на

 

насъ;

 

производить

 

же

 

опы-

ты

 

далѣе

 

въсекретѣ

 

было

 

бы

 

и

 

немыслимо

 

и

 

незаконно,

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

подобные

 

опыты

 

для

 

частнаго

 

лица

 

обремени-
тельны

 

въ

 

денежномъ

 

отношеніп.
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Каждый

 

разъ,

 

какъ

 

только

 

нами

 

была

 

опущена

 

капля

 

крова-

быхъ

 

выдѣленій

 

горячечныхъ

 

овецъ

 

или

 

капля

 

серозной

 

жидкости

карбувкульнаго

 

тека

 

въ

 

дифибрированную

 

кровь

 

отъ

 

здоровой

овцы,

 

или

 

же

 

въ

 

освѣтленный

 

куриный

 

бульонъ,

 

начиналось

 

по-

мутнѣніе

 

жидкостей

 

отъ

 

размноженія

 

въ

 

ней

 

бактерій,

 

которое

идетъ

 

поразительно

 

быстро,

 

и

 

происходить

 

посредствомъ

 

простаго,

поперечнаго

 

дѣленія

 

нитей

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

источникъ

 

нитапіа

изсякнетъ.

 

Хотя

 

наши

 

наблюденія

 

и

 

не

 

обставлены

 

были

 

лабора-

торнымъ

 

образоаіъ

 

и

 

съ

 

теоретической

 

точки

 

зрѣнія

 

можетъ

 

быть

и

 

имѣютъ

 

погрѣшности,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

съ

 

точки

 

зрѣпія

 

прак-

тики,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

нами

 

полученъ

 

Фактъ,

 

на

 

основаніи

 

ко-

тораго

 

можно

 

сказать,

 

что

 

болѣзнь

 

на

 

овцахъ

 

извѣстная

 

южно-

русскимъ

 

овцеводамъ

 

подъ

 

имепемъ

 

порячки>,

 

порячки-кровавой

мочи»,

 

у

 

простолюдинъ

 

нодъ

 

названіемъ

 

<кровт,

 

тропастницы»

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

въ

 

нашихъ

 

скотолечебникахъ

 

подъ

 

наименованіемъ

 

апо-

плектической

 

сибирской

 

язвы

 

или

 

болотно-гнилостной

 

лихорадки,

есть

 

въ

 

сущности

 

карбункулезная

 

горячка

 

или

 

обыкновенная

 

си-

бирская

 

язва.

Понятно,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

имѣетъ

 

существенное

 

значеніе
не

 

сишшомичность,

 

хотя

 

и

 

она

 

для

 

практиковъ,

 

обращающихся
къ

 

помощи

 

скотолечебниковъ,

 

имѣетъ

 

не

 

малое

 

практическое

 

зна-

ченіе,

 

ве

 

названіе

 

болѣзни,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

практиковъ

 

все

 

равно:

будетъ

 

ли

 

горячка

 

па

 

овцахъ

 

называться

 

горячкою-кровавою

 

мо-

чею

 

или

 

иначе

 

—■

 

болѣзнь

 

считалась

 

неизлечимою

 

и

 

никакихъ

средствъ

 

дѣйствительныхъ

 

не

 

предлагалось;

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время,

когда

 

предложена

 

знаменитымъ

 

Пастеромъ

 

вакцина

 

карбункулез-
ной

 

горячки

 

и

 

дала,

 

при

 

примѣненіи

 

заграничными

 

хозяевами,

блестящіе

 

практические

 

результаты,

 

когда

 

можно

 

сказать,

 

что

съ

 

примѣненіемъ

 

вакцинировапія

 

карбункулезная

 

горячка

 

на

овцахъ

 

существовать

 

не

 

должна

 

и

 

овцеводы

 

ограждены

 

въ

 

буду-

щемъ

 

отъ

 

громаднѣйшихъ

 

потерь —дѣло

 

иное.

 

Вѣдь

 

наше

 

отече-

ство,

 

если

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

силу

 

какихъ-то

 

тяготѣющихъ

 

причинъ

того

 

количества

 

скота,

 

какое

 

оно

 

могло

 

бы

 

имѣть

 

по

 

необъятнымъ
стенямъ,

 

то

 

все

 

же

 

овцеводство

 

наше,

 

приблизительно,

 

надо

 

пола-

гать,

 

во

 

сто

 

милліоновъ

 

головъ,

 

а

 

это

 

такая

 

цифра,

 

которая

 

при

существованіи

 

ежегодно

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности

 

горячки,

 

и

при

 

предноложеніи

 

средней

 

потери

 

отъ

 

нея

 

въ

 

Ъ%,

 

даетъ

 

въ

 

ре-

зультатѣ

 

пять

 

мплліоновъ

 

овецъ

 

или

 

около

 

двадцати

 

мплліоновъ
рублей

 

чистѣйшаго

 

убытка

 

для

 

государства,

 

не

 

считая

 

послѣд-

ствій

 

дизорганизаціи

 

хозяйствъ.

Если

 

огромное

 

большинство

 

нашихъ

 

хозяевъ

 

-

 

овцеводовъ

 

не
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придаютъ

 

значенія

 

открытію

 

Пастера

 

и

 

относятся

 

къ

 

нему

 

без-
участно,

 

то,

 

во-первыхъ,

 

это

 

потому,

 

что

 

нѣкоторые

 

и

 

не

 

зпаютъ

объ

 

его

 

открытіи

 

и,

 

во-вторыхъ,

 

многіе

 

считаютъ

 

его

 

у

 

насъ

 

не-

примѣнимымъ,

 

такъ

 

какъ,

 

говорятъ

 

они,

 

никакой

 

сибирской

 

язвы

или

 

карбункулезной

 

горячки

 

на

 

овцахъ

 

у

 

насъ

 

нѣтъ— есть

 

«го-

рячка»

 

или

 

«горячка-кровавая

 

моча».

 

Очевидно,

 

практики

 

не

 

отож-

дествляя

 

горячки

 

съ

 

обыкновенного

 

сибирскою

 

язвою,

 

привыкнувъ

къ

 

названію

 

и

 

допуская

 

одну

 

форму

 

сибирской

 

язвы — симптома-

тическую

 

съ

 

видимыми

 

на

 

глазъ

 

признаками,

 

которая

 

на

 

овцахъ

дѣйствительно

 

рѣдко

 

бываетъ

 

и

 

еще

 

рѣже

 

наблюдается,

 

такъ

 

какъ

тѣло

 

овцы

 

представляетъ

 

мало

 

открытыхъ

 

мѣстъ,

 

удобныхъ

 

для

жаленія

 

мухъ

 

и

 

привитія

 

заразы — ждутъ

 

не

 

разъясненій,

 

а

 

опы-

товъ

 

и

 

примѣненія

 

открытія

 

Пастера

 

къ

 

дѣлу.

Прививка

 

лимфы,

 

столь

 

распространенная

 

въ

 

нашихъ

 

хозяй-
ствахъ,

 

прпмѣнилась

 

только

 

благодаря

 

практическимъ

 

опытамъ,

при

 

которыхъ

 

выяснилось,

 

что

 

ова

 

нужна,

 

какъ

 

мѣра

 

предупре-

дительная,

 

что

 

разъ

 

оспа

 

существуете

 

гдѣ-либо,

 

то

 

она

 

можетъ

быть

 

занесена

 

и

 

къ

 

намъ.

Въ

 

виду

 

только

 

что

 

сказаннаго,

 

нельзя

 

не

 

принять

 

во

 

внима-

ніе

 

отзывы

 

нашихъ

 

практиковъ

 

-

 

овцеводовъ

 

относительно

 

про-

вѣрки

 

способа

 

вакцинированія

 

Пастера.

 

Они

 

говорятъ:

 

«если

 

спо-

собъ

 

Пастера

 

далъ

 

въ

 

заграничныхъ

 

хозяйствахъ

 

блестящіе

 

ре-

зультаты,

 

то

 

почему

 

явилась

 

надобность

 

командировать

 

нѣсколько

лицъ

 

за

 

границу

 

и

 

провѣрять

 

это

 

открытіе?

 

Значитъ,

 

дѣло

 

еще

сомнительное;

 

иначе

 

бы

 

прямо

 

перешли

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

оградили

 

бы
хозяевъ

 

отъ

 

раззоренія,

 

такъ

 

какъ

 

всякое

 

промедленіе

 

въ

 

подоб-
номъ

 

случаѣ

 

разрѣшается

 

милліонными

 

убытками

 

и

 

постепенным!

разстройствомъ,

 

какъ

 

землевладѣльческихъ,

 

такъ

 

и

 

крестьянскихъ

хозяйствъ.

 

Если,

 

говорятъ

 

они

 

далѣе,

 

карбункулезная

 

горячка

на

 

овцахъ

 

существуетъ

 

въ

 

заграничныхъ

 

хозяйствахъ,

 

то

 

нечего

и

 

сомпѣваться,

 

что

 

она

 

существуетъ

 

и

 

у

 

насъ,

 

такъ

 

какъ

 

все

наше

 

тонкорунное

 

овцеводство

 

выведено

 

изъ-за

 

границы,

 

откуда

 

и

по

 

настоящее

 

время

 

освѣжается

 

выпискою

 

барановъ

 

и

 

матокъ,

слѣдовательно,

 

зараза

 

всегда

 

могла

 

быть

 

занесена

 

и

 

къ

 

намъ».

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

способъ

 

предложенный

 

Пастеромъ
ничѣмъ

 

инымъ,

 

кромѣ

 

могущей

 

быть

 

пользы

 

не

 

угрожаетъ,

 

нельзя

не

 

согласиться

 

съ

 

логичностью

 

выводовт.

 

практиковъ,

 

исповѣдую-

щихъ

 

поговорку — время

 

есть

 

деньги,

 

и

 

неудивляться

 

той

 

прово-

лочкѣ,

 

которая

 

неминуемо

 

послѣдуетъ

 

при

 

томъ

 

направленіи
дѣла

 

вакцннировапія,

 

которое

 

ему

 

у

 

насъ

 

дано.

Можно

 

было

 

бы

 

составлять

 

коммпссіи,

 

провѣрять,

 

изучать

 

спо-
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собъ

 

Пастера,

 

но

 

и

 

можно

 

бы

 

было

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

прямо

 

при-

ступить

 

къ

 

дѣлу,

 

т.

 

е.

 

выписать

 

вакцину

 

и

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

мѣ~

стахъ

 

сдѣлать

 

публичныя

 

прививки;

 

конечно,

 

вся

 

разница

 

состо-

яла

 

бы

 

только

 

вътомъ,

 

что

 

было

 

бы

 

затрачено

 

нѣсколько

 

тысячъ

рублей,

 

а

 

сохранено

 

въ

 

сто

 

разъ

 

больше.
Убѣдившись

 

путемъ

 

непосредственнаго

 

наблюдения,

 

что

 

мы

имѣли

 

дѣло

 

съ

 

горячкою,

 

которая

 

въ

 

сущности

 

есть

 

обыкновен-

ная

 

сибирская

 

язва,

 

намъ

 

предстояло

 

разрѣшить

 

слѣдующіе

 

воп-

росы:

 

откуда

 

явилась

 

зараза

 

въ

 

данномъ

 

сдучаѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

имѣніи

 

никогда

 

не

 

было

 

прежде

 

горячки,

 

и

 

въ

 

какой

 

степени

 

за-

разительны

 

сдираемыя

 

овчины

 

иди

 

кожы.

 

Изслѣдованія

 

показали,

что

 

въ

 

гуртѣ

 

купца

 

Иваницкаго,

 

пасшагося

 

на-

 

другой

 

сторонб
рѣки,

 

какъ

 

разъ

 

противу

 

кошаръ

 

и

 

мѣста

 

пастьбы

 

матокъ,

 

былъ
сильный

 

падежъ

 

овецъ

 

отъ

 

горячки;

 

трупы

 

павшихъ

 

овецъ

 

и

 

по-

слѣдствія

 

околѣванія

 

не

 

убирались,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовадо;

 

следова-
тельно,

 

заразное

 

начало,

 

въ

 

видѣ

 

споръ

 

или

 

бактерій

 

сибирской
язвы,

 

могло

 

быть

 

перенесено

 

вѣтромъ

 

на

 

другую

 

сторону

 

рѣчки,

какъ

 

и

 

въ

 

самую

 

рѣчку,

 

и

 

послужить

 

источникомъ

 

зараженія

 

ма-

токъ.

Для

 

разрѣшенія

 

втораго

 

вопроса

 

били

 

взяты

 

кожи

 

съ

 

свѣже-

ободранныхъ

 

овецъ,

 

т.-е.

 

снятыхъ

 

съ

 

горячечныхъ

 

овецъ

 

до

 

мо-

мента

 

вздутія

 

трупа,

 

и

 

кожи

 

снятия

 

съ

 

труповъ

 

по

 

ихъ

 

вздутіи г

т.-е.

 

когда

 

разложеніе

 

труповъ

 

проявилось

 

въ

 

полной

 

степени.

Кровяные

 

подтеки

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

были

 

соскабливаемы

 

и

 

культи-

вируемы

 

въ

 

освѣтленномъ

 

куриномъ

 

бульонѣ,

 

но

 

всегда

 

получался

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

результата:

 

вещество

 

съ

 

кожъ

 

снятыхъ

 

съ

 

трупа

до

 

его

 

вздутія

 

довало

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

муть,

 

содержащую

массу

 

бактерій

 

сибирской

 

язвы,

 

и,

 

напротивъ,

 

никогда

 

ихъ

 

не

замѣчалось

 

отъ

 

вещества

 

соскобленнаго

 

съ

 

овчинъ,

 

снятыхъ

 

съ

труповъ

 

обдувшихся.
Причина

 

этого

 

обстоятельства

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

объ-
яснена

 

Пастеромъ,

 

который

 

говорить,

 

что

 

сибирочный

 

трупъ,

 

если

въ

 

немъ

 

началось

 

разложеніе,

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

не

 

заразителенъг

такъ

 

какъ

 

нитевидныя

 

бактеріи

 

сибирской

 

язвы —Bacilus

 

anthra-
cis,

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

кислорода,

 

подъ

 

давленіемъ

 

газовъ,

распадаются

 

или

 

умираютъ,

 

т.-е.

 

дѣлаются

 

окончательно

 

безвред-
ными.

 

Онъ

 

дѣлаетъ

 

посылку

 

на

 

опытность

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

скота-

рей,

 

которые

 

опасаются

 

трогать

 

свѣжіе

 

трупы

 

и

 

считаютъ

 

трупы

обдувшіеся

 

и

 

начавшіе

 

разлагаться

 

окончательно

 

незаразитель-

ными.

 

Это

 

внолнѣ

 

истина,

 

извѣстная

 

и

 

нашимъ

 

чабанамъ.

 

Опыт-
ный

 

чабанъ

 

или

 

скотарь

 

никогда

 

не

 

станетъ

 

обдирать

 

только

 

что
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упавшее

 

животное,

 

если

 

причина

 

смерти

 

сомнительна

 

—

 

онъ

всегда

 

обождетъ

 

полнаго

 

вздутія

 

трупа.

Если

 

въ

 

трупѣ,

 

начавшемся

 

разлагаться,

 

бактаріи

 

сибирской
язвы

 

оказываются

 

погибшими,

 

то,

 

очевидно,

 

онѣ

 

должны

 

погиб-
нуть

 

и

 

подъ

 

кожею,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

условія,

 

способствующая

 

поги-

бели

 

бактерій

 

въ

 

трупѣ,

 

существуютъ

 

еще

 

въ

 

большей

 

степени

подъ

 

кожею.

Такъ

 

какъ

 

на

 

практикѣ,

 

каждый

 

сибирочный

 

трупъ

 

въ

 

моментъ

своего

 

разложенія

 

вздувается

 

и

 

при

 

этомъ

 

вытекаетъ

 

нѣкоторое

количество

 

крови,

 

какъ

 

изъ

 

полостей

 

рта

 

и

 

носа,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

по-

ловыхъ

 

органовъ,

 

часть

 

же

 

ее

 

остается

 

въ

 

этихъ

 

полостяхъ

 

въ

соприкосновеніи

 

съ

 

воздухомъ,

 

то

 

съ

 

практической

 

точки

 

зрѣ-

нія

 

и

 

абсолютно

 

трупы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

незаразительными— они

всегда

 

будутъ

 

служить

 

источникомъ

 

заразы,

 

а

 

потому

 

и

 

должны

быть

 

глубоко

 

зарываемы

 

со

 

всѣми

 

послѣдствіями

 

околѣванія,

 

какъ

кровь,

 

калъ

 

и

 

прочее,

 

глубоко

 

въ

 

почву

 

и

 

съ

 

такимъ

 

грунтомъ,

какъ

 

напримѣръ,

 

глина,

 

пѳсокъ,

 

известнякъ,

 

въ

 

которыхъ

 

дожде-

вые

 

черви—эти

 

носители

 

бактерій

 

сибирской

 

язвы

 

изъ

 

трупныхъ

ямъ — не

 

поселяются.

Тоже

 

можно

 

сказать

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

сибирочныхъ

 

овчинъ:

если

 

кожа

 

снимается

 

съ

 

сибирочной

 

овцы

 

по

 

вздутіи

 

трупа,

 

аку-

ратно,

 

избѣгая

 

помарокъ

 

о

 

кровочныя

 

выдѣленія,

 

то

 

онѣ

 

незара-

зительны.

 

Это

 

мы

 

выводимъ

 

изъ

 

личнаго

 

наблюденія,

 

такъ

 

какъ

во

 

Еремя

 

падежа

 

акуратно

 

снятыя

 

овчины

 

висѣли

 

долгое

 

время

и

 

послѣ

 

прекращенія

 

падежа

 

недалеко

 

отъ

 

кошары,

 

даже

 

часть

въ

 

кошарѣ,

 

такъ

 

что

 

заражепіе

 

могло

 

бы

 

случиться;

 

а,

 

съ

 

другой

стороны,

 

не

 

безъизвѣстно,

 

что

 

наши

 

прасола-шибаи

 

покупаютъ

подобныя

 

овчины

 

тысячами,

 

постоянно

 

возятся

 

съ

 

ними

 

и

 

не

 

жа-

луются

 

на

 

несчастіе,

 

хотя

 

и

 

говорятъ,

 

что,

 

иногда,

 

свѣжія

 

кро-

вяныя

 

кожи

 

вредны

 

и

 

служатъ

 

причиною

 

появленія

 

карбункула
на

 

людяхъ;

 

но

 

это

 

нами

 

слышено

 

отъ

 

одного

 

лица,

 

несмотря

 

на

многочисленные

 

разспросы.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

жалобъ

 

со

 

стороны

 

хозяевъ

 

и

 

шибаевъ

 

на

заразительность

 

овчинъ

 

съ

 

горячечныхъ

 

овецъ

 

пѣтъ,

 

такъ

 

что

приходится

 

предположить,

 

во-первыхъ,

 

что

 

наши

 

чабаны

 

и

 

ско-

тари,

 

несмотря

 

на

 

присущее

 

«авось»,

 

очень

 

осторожно

 

обращаются
съ

 

трупами,

 

и,

 

во-вторыхъ,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

сальность

 

самыхъ

овчинъ

 

не

 

позволяетъ

 

отдѣлятся

 

бактеріямъ

 

сибирской

 

язвы

 

или

ихъ

 

зародышамъ.

Несмотря

 

на

 

наше

 

желаніе

 

еще

 

разъ

 

провѣрить

 

наблюденія
надъ

 

горячечнымъ

 

состояніи

 

овецъ

 

и

 

обращеніи

 

съ

 

подобнымъ
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желаніемъ

 

къ

 

сосѣднимъ

 

овцеводомъ,

 

случая

 

по

 

настоящее

 

время

не

 

представлялось;

 

но

 

зато,

 

лѣтомъ

 

1882

 

года

 

пришлось

 

сдѣлать

наблюдете

 

надъ

 

болѣзнею

 

овецъ,

 

называемою

 

кровавою

 

мочею.

На

 

практикѣ,

 

весьма

 

часто

 

и

 

очень

 

многіе

 

хозяева

 

смѣшиваютъ

горячку

 

съ

 

кровавою

 

мочею,

 

что

 

доказывается

 

присоединеніемъ
къ

 

ней

 

слова

 

кровавой

 

мочи

 

и

 

смѣсыо

 

тѣхъ

 

лекарствъ,

 

которыя,

действительно,

 

помогаютъ

 

при

 

настоящей

 

кровавой

 

мочѣ.

Кровавая

 

моча

 

—

 

болѣзнь

 

самостоятельная

 

и

 

весьма

 

часто

встречающаяся

 

въ

 

стадахъ

 

овецъ.

 

Симнтомы

 

этой

 

болѣзни

 

и

 

яв-

ленія,

 

представляемыя

 

трупами

 

животныхъ,

 

павшихъ

 

отъ

 

нея,

очень

 

похожи

 

на

 

симптомы

 

и

 

трупныя

 

измѣненія

 

нри

 

карбунку-

лезной

 

горячкѣ,

 

т.-е.

 

замѣчаются

 

кровавыя

 

выдѣленія

 

изъ

 

поло-

выхъ

 

органовъ,

 

кровавые

 

подтеки

 

и

 

общее

 

кровоизліяніе,

 

видоиз-

мѣненіе

 

печени

 

и

 

селезенки,

 

воспаленное

 

состояніе

 

мочеваго

 

пу-

зыря

 

и

 

наполненіе

 

его

 

кровью,

 

животное

 

отстаетъ

 

отъ

 

стада,

 

се-

менить

 

задними

 

ногами,

 

потужится

 

и

 

околѣваетъ

 

въ

 

судорогахъ.

Кровавая

 

моча

 

появляется

 

на

 

овцахъ

 

вслѣдствіе

 

пастьбы

 

ихъ

 

по

низкимъ

 

заливнымъ

 

мѣстамъ,

 

гдѣ

 

трава

 

загрязнена

 

иломъ,

 

а

также

 

и

 

отъ

 

кормленія

 

сѣномъ

 

съ

 

подобныхъ

 

мѣстъ;

 

отъ

 

пастьбы
по

 

солончакамъ;

 

отъ

 

питья

 

стоячихъ,

 

затхлыхъ

 

водь;

 

отъ

 

прогла-

тыванія

 

шпанскихъ

 

мухъ,

 

хрущей

 

*).

 

Является

 

она

 

и

 

вслѣдствіе

простуды

 

и

 

механическихъ

 

поврежденій,

 

какъ

 

послѣдствіе

 

раз-

стройства

 

мочевыхъ

 

органовъ.

 

Въ

 

сильной

 

степени

 

она

 

прояв-

ляется,

 

конечно,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

и

 

въ

 

меньшей— во

 

всякое

 

дру-

гое.

 

Видимое

 

сходство

 

спмптомовъ

 

ея

 

съ

 

карбункулезною

 

горяч-

кою,

 

причинъ

 

и

 

времени

 

появленія,

 

оправдываютъ

 

до

 

нѣкоторои

степени

 

смѣшеніе;

 

но

 

въ

 

сущности

 

эти

 

двѣ

 

болѣзни

 

различны.

Во-первыхъ,

 

настоящая

 

кровавая

 

моча,

 

по

 

количеству

 

уноси-

мыхъ

 

жертвъ,

 

можетъ

 

показаться

 

и

 

повальною;

 

но

 

она

 

не

 

имѣетъ

заразительнаго

 

характера.

Во-вторыхъ,

 

симптомы

 

ея

 

проявляются

 

заранѣе

 

и

 

не

 

такъ

 

ско-

ротечны,

 

какъ

 

у

 

карбункулезной

 

горячки.

 

Періодъ

 

страданій

 

овцы

отъ

 

первой

 

болѣзни

 

можетъ

 

проявляться

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

■смерти,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

последней—нѣсколько

 

часовъ.

Въ-третьихъ,

 

при

 

горячкѣ,

 

выходъ

 

мочи

 

является

 

непроизволь-

но,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

кровавой

 

мочѣ

 

овца

 

останавлявается,

 

поту-

жится

 

и,

 

словомъ,

 

выражаетъ

 

потребность

 

освободиться

 

отъ

 

мочи.

Наконецъ,

 

при

 

кровавой

 

мочѣ

 

приходится

 

часто

 

наблюдать

 

мо-

*)

 

У

 

рогатаго

  

скота —и

 

отъ

  

пастьбы

 

въ

 

лѣсахъ,

 

гді>

 

есть

 

хвоішыя

 

деревья,

съ

 

которыхъ

 

скотъ

 

обгрыэаетъ

 

молодыя

 

смолевыя

 

почки.

                      

Ред.
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чевой

 

пузырь

 

лопнувшимъ,

 

нереполненнымъ

 

кровью,

 

которая,,

какъ

 

и

 

вышедшая

 

изъ

 

половаго

 

органа

 

наружу,

 

на

 

воздухѣ

 

свер-

тывается;

 

а

 

подъ

 

микроскопомъ

 

лишена

 

нитевидныхъ

 

бактерій
сибирской

 

язвы

 

Bacilus

 

anthracis,

 

которыя

 

присущи

 

кровянымъ

выдѣленіямъ

 

карбнукулезной

 

горячки.

И

 

такъ,

 

на

 

основаніи

 

Фактическаго

 

наблюденія,

 

а

 

затѣмъ

 

мно-

гочисленныхъ

 

разспросовъ

 

о

 

ходѣ

 

болѣзни,

 

мы

 

утверждаемъ:

 

во-

первыхъ,

 

что

 

карбункулезная

 

горячка

 

или

 

обыкновенная

 

сибир-
ская

 

язва

 

существуетъ

 

у

 

насъ

 

на

 

овцахъ,

 

каиъ

 

простыхъ,

 

такъ

и

 

тонкорунныхъ

 

подъ

 

именемъ

 

горячки,

 

горячки-кровавой

 

мочиг

пропастницы,

 

крови,

 

что

 

ея

 

смѣшиваютъ

 

даже

 

съ

 

самостоятель-

ною

 

болѣзнею— кровавою

 

мочею,

 

и,

 

что,

 

вопреки

 

высказываемому

многими

 

хозяевами-практиками

 

и

 

овцеводами

 

мнѣнію,

 

вакцина

Пастера

 

имѣетъ

 

для

 

нашего

 

скотоводства

 

громаднѣйшее

 

значе-

ніе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

операція

 

вакцинированія

 

проста,

 

не

 

угро-

жаете

 

привитіемъ

 

натуральной

 

сибирки,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

слу-

читься

 

при

 

другихъ

 

способахъ,

 

и

 

самый

 

Факте

 

полезности

 

кон-

стантированъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

обширными

 

опытами

 

за-

граничныхъ

 

хозяевъ.

Въ

 

силу

 

убѣжденія,

 

что

 

наше

 

овцеводство

 

несетъ,

 

ежегодно,

громаднѣйшія

 

потери

 

отъ

 

карбункулезной

 

горячки,

 

стоимость

 

ко-

торыхъ

 

можно

 

оцѣнить

 

только

 

десятками

 

мплліоновъ

 

рублей,

 

мы

желаемъ

 

скорѣйшаго

 

примѣненія

 

вакцины

 

Пастера,

 

и

 

позволя-

емъ,

 

въ

 

заключеніе,

 

сообщить

 

о

 

такомъ

 

ничтожномъ

 

существѣ г

какъ

 

Bacilus,

 

то,

 

что

 

считаемъ

 

пнтереснымъ,

 

и,

 

что,

 

съ

 

другой
стороны,

 

даетъ

 

возможность

 

объяснить

 

нѣкоторые

 

Факты

 

практики.

Бактерія

 

(Bacilus)

 

есть

 

микроскопическій

 

организмъ

 

цилин-

дрической,

 

нитевидной

 

Формы,

 

неимѣющій

 

атрибутовъ

 

животныхъ

существъ,

 

какъ

 

самопроизвольное

 

движеніе

 

и

 

органы

 

пищеваре-

нія,

 

а

 

потому

 

и

 

относится

 

къ

 

растительному

 

царству—къ

 

классу

водорослей.

 

Бактеріи

 

не

 

имѣютъ

 

хлорофила,

 

а

 

потому

 

онѣ,

 

для

своего

 

питанія,

 

нуждаются

 

въ

 

готовыхъ

 

органическихъ

 

вещест-

вахъ,

 

заимствуя

 

у

 

нихъ

 

углеродъ,

 

азотъ,

 

а

 

нѣкоторыя,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

принадлежитъ

 

и

 

Bacilus

 

anthracis,

 

кислородъ.

 

Размноженіе
бактерій

 

совершается

 

путемъ

 

простаго

 

дѣленія

 

и

 

такъ

 

порази-

тельно

 

быстро,

 

что

 

можно

 

сказать,

 

онѣ

 

появляются

 

тысячами

 

въ

минуту,

 

что

 

и

 

объясняете

 

быстроту

 

смерти

 

животныхъ,

 

заразив-

шихся

 

бактеріею

 

сибирской

 

язвы.

 

Какъ

 

ни

 

микроскопичны

 

бак-
теріи,

 

а,

 

тѣмъ

 

не

 

менее,

 

проФессорамъ

 

Нанки

 

и

 

Шифферу

 

уда-

лось

 

получить

 

ихъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количестве

 

для

 

анализа,

 

по

которому

 

сухое

 

вещество

 

ихъ

 

содержитъ

 

84Х

 

белка

 

и

 

Ъ%

 

жира;
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следовательно,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

быстроту

 

размноженія

 

бак-
терій

 

въ

 

крови

 

животныхъ

 

и

 

полное

 

разщепленіе

 

крови

 

или

 

ея

разложеніе,

 

нетъ

 

причинъ

 

удивляться

 

краткости

 

инкубаціоннаго
періода

 

при

 

сибирской

 

язве,

 

продолжающагося

 

отъ

 

несколькихъ

 

ча-

совъ

 

до

 

1 0

 

дней

 

(проф.

 

Брукмюллеръ).

 

Относительно

 

температу-

ры,

 

при

 

которой

 

развиваются

 

или

 

погибаютъ

 

бактеріи,

 

можно

сказать,

 

что

 

она

 

различна

 

для

 

различныхъ

 

видовъ;

 

такъ,

 

напри-

меръ,

 

Bacilus

 

subtilis

 

или

 

сенная

 

бактерія

 

легко

 

переносить

 

на-

грёваніе

 

культурной

 

среды

 

до

 

45°

 

и

 

погибаете

 

при

 

60

 

—

 

62°
Цельсія.

 

Бактерія

 

сибирской

 

язвы,

 

привитая

 

Пастеромъ

 

курамъ,

которыя,

 

какъ

 

известно,

 

не

 

страдаютъ

 

отъ

 

сибирской

 

язвы,

 

благо-

даря

 

высокой

 

температуре

 

крови,

 

не

 

развивалась

 

до

 

техъ

 

поръ,

пока

 

температура

 

тела

 

не

 

была

 

понижаема

 

искусственно

 

ван-

нами

 

до

 

37°.
Обратно,

 

зараженныя

 

будучи

 

помещены

 

въ

 

ванну,

 

способ-
ную

 

возвысить

 

температуру

 

тела

 

до

 

45°,

 

предохранялись

 

отъ

смерти.

 

Кислоты:

 

серная,

 

азотная,

 

соляная,

 

карболовая

 

и

 

другія,
вообще,

 

ДБЙствуютъ

 

на

 

бактеріи

 

смертельно,

 

если

 

они

 

будутъ

 

при-

бавлены

 

къ

 

культурной

 

среде

 

ихъ

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

ничтожныхъ

 

ко-

личествахъ

 

отъ

 

1 \ 1000

 

до

 

х\г%.

 

Всякая

 

бактерія,

 

помещенная

 

въ

культурную,

 

каковы

 

напримеръ,

 

осветленный

 

куриной

 

бульонъ
или

 

диФибринированная

 

кровь,

 

при

 

всехъ

 

другихъ

 

благопріят-
ныхъ

 

условіяхъ,

 

начинаетъ

 

размножаться

 

простымъ,

 

поперечнымъ

двленіемъ

 

цилиндриковъ,

 

уничтожая

 

и

 

разлагая

 

ее,

 

съ

 

порази-

тельною

 

быстротою,

 

и

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

источникъ

 

питанія

 

из-

сякнетъ.

 

При

 

дальнейшемъ

 

процессе,

 

т.-е.

 

когда

 

культурная

 

среда

начинаетъ

 

высыхать,

 

бактерія

 

образуетъ

 

изъ

 

себя

 

спору—несколь-
ко

 

овальной

 

формы,

 

съ

 

прочною

 

оболочкою

 

и

 

прочною

 

настолько,

что

 

она

 

погибаетъ

 

только

 

при

 

сильномъ

 

и

 

продолжительномъ

 

ки-

пяченіи,

 

и

 

самые

 

крепкіе

 

растворы

 

карболовой

 

и

 

серной

 

кислотъ

на

 

нее

 

не

 

действуютъ,

 

такъ

 

что

 

это

 

самая

 

страшная

 

и

 

неуязви-

мая

 

Форма

 

заразнаго

 

начала,

 

противу

 

которой

 

можетъ

 

быть

 

дей-
ствительно

 

время,

 

сильные

 

морозы,

 

чреэмерныя

 

засухи

 

и,

 

вооб-
ще,

 

разрушительное

 

дЬйствіе

 

крайностей

 

атмосферы,

 

которыя

 

мы

должны

 

допустить

 

непременно,

 

такъ

 

какъ,

 

въпротивномъ

 

случае,
разъ

 

появившаяся

 

въ

 

местности

 

зараза

 

никогда

 

не

 

прекращалась

бы,

 

чего

 

въ

 

действительности

 

никогда

 

не

 

бываетъ.

 

Сохранившая
свою

 

жизнедеятельность

 

спора

 

бактеріи,

 

попадая

 

въ

 

благо-
пріятную

 

среду,

 

напримеръ,

 

путемъ

 

вдыханія

 

или

 

питанія

 

въ

кровь

 

овцы,

 

проростаетъ,

 

даетъ

 

цилиндрически

 

отростокъ,

 

кото-

рый

 

быстро

 

размножается

 

поперечнымъ

 

деленіемъ

 

и

 

нредстав-

Томъ

 

Ш—

 

Вып.

 

II.
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ляетъ

 

уже

 

собою

 

бактерію.

 

Следовательно,

 

циклъ

 

развптія

 

бакте-
ріи

 

завершается

 

спорою.

Существуетъ

 

несколько

 

видовъ

 

бактерій,

 

но

 

не

 

все

 

оне

 

зара-

зительны

 

или

 

обладаютъ

 

заразнымъ

 

началомъ,

 

т.-е.

 

другими

 

сло-

вами,

 

заразность

 

бактѳріи

 

сибирской

 

язвы,

 

напримеръ,

 

зависни

не

 

отъ

 

природы

 

ея,

 

а

 

вырабатывается

 

или

 

ослабляется

 

нутемъ

культуры

 

или

 

постепеннаго

 

развитія

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

культур-

ной

 

среде,

 

что

 

доказывается

 

изследованіями

 

Пастера

 

и

 

Бухнера.
Первый

 

показалъ,

 

что

 

рядомъ

 

постепенныхъ

 

культуръ

 

бакте-
рій,

 

производящихъ

 

куриную

 

холеру

 

или

 

сибирскую

 

язву,

 

при

свободномъ

 

доступе

 

кислорода,

 

оне

 

теряютъ

 

свои

 

инфекціонныя
свойства

 

до

 

такой

 

степени,

 

что,

 

при

 

прививке,

 

производите

 

въ

 

ор-

ганизме

 

животнаго

 

легкую

 

лихорадку,

 

после

 

чего

 

самая

 

зараз-

ная

 

бактерія

 

не

 

действуете,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

являются

 

вакци-

ною,

 

предохраняющею

 

на

 

некоторое

 

время

 

отъ

 

последующая
зараженія.

Второй,

 

воспитывая,

 

по

 

природе

 

своей

 

совершенно

 

безвредный
Bacilus

 

subtilis

 

—

 

сенную

 

бактерію,

 

въ

 

свежей

 

крови

 

животныхъ,

последовательною

 

культурою

 

дошелъ

 

до

 

того,

 

что

 

получилъ

 

бак-
терію

 

производящую

 

сибирскую

 

язву,

 

которая

 

при

 

культуре

 

въ

мясномъ

 

экстракте

 

уже

 

могла

 

давать

 

и

 

споры,

 

т.-е.

 

въ

 

данномъ

 

слу-

чае,

 

самая

 

невинпая

 

бактерія

 

превратилась

 

въ

 

бактерію

 

съ

 

силь-

нейшимъ

 

контагіемъ —Bacilus

 

anthracis

 

или

 

въ

 

бактерію

 

сибир-
ской

 

язвы.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

и

 

въ

 

природе

 

подобные
случаи

 

могутъ

 

иметь

 

место,

 

можетъ

 

показаться

 

сибирка

 

тамъ,

 

гдѣ

о

 

ней

 

не

 

слышали,

 

о

 

которой

 

можно

 

сказать,

 

что

 

она

 

самопроиз-

вольно

 

зародилась,

 

хотя

 

въ

 

сущности

 

этого

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ,

такъ

 

какъ

 

самопроизвольнаго

 

зарожденія

 

не

 

существуетъ.

Ознакомившись

 

съ

 

Физіономіею

 

бактерій,

 

ихъ

 

свойствами

 

и

 

от-

ношеніями

 

къ

 

окружающей

 

среде

 

и

 

различнымъ

 

реагентамъ,

 

мы

можемъ

 

объяснить

 

себе

 

некоторые

 

случаи

 

практики,

 

встречаю-
щееся

 

при

 

такъ

 

называемой

 

горячке

 

или

 

обыкновенной

 

сибирской
язве

 

на

 

овцахъ.

Благодаря

 

микроскопичности

 

бактерій

 

сибирской

 

язвы,

 

оне

 

мо-

гутъ

 

быть

 

легко

 

перенесены

 

теченіемъ

 

воздуха

 

и

 

въ

 

такія

 

места,
въ

 

которыхъ

 

о

 

сибирской

 

язве

 

прежде

 

и

 

не

 

было

 

слышно;

 

оне

 

мо-

гутъ

 

быть

 

и

 

на

 

траве

 

и

 

въ

 

воде,

 

следовательно

 

могутъ

 

понасть

въ

 

организмъ

 

овцы,

 

а

 

далее,

 

при

 

существовали

 

ранокъ,

 

въ

 

кровь,

развиться

 

и

 

причинить

 

смерть.

 

По

 

обыкновенію,

 

трупы

 

павшихъ

овецъ

 

у

 

насъ

 

не

 

зарываются

 

совсемъ

 

или

 

же

 

очень

 

мелко;

 

но

если

 

предположить,

 

что

 

они

 

и

 

зарываются,

 

даже

 

и

 

со

 

всеми

 

по-
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слѣдствіями

 

окодѣванія,

 

какъ

 

кровь

 

и

 

калъ,

 

то,

 

при

 

поверхност-

номъ

 

зарытіи,

 

при

 

рыхлой

 

черноземной

 

почве,

 

представляется

следующее:

 

обдувшійся

 

трупъ,

 

въ

 

массѣ

 

котораго

 

бактеріи

 

сибир-
ской

 

язвы

 

мертвы,

 

все-таки

 

сохраняетъ

 

ихъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

живыми,

а

 

именно:

 

въ

 

полости

 

рта,

 

носа

 

и

 

половыхъ

 

органахъ,

 

въ

 

крови,

вышедшей

 

изъ

 

трупа

 

до

 

момента

 

его

 

раздоженія,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

ко-

личестве,

 

что

 

могутъ

 

произвести

 

массу

 

зараженій.

 

Носителями
ихъ

 

на

 

поверхность

 

почвы

 

являются

 

земляные

 

черви,

 

которые

 

вме-

сте

 

съ

 

землею

 

проглатываютъ

 

и

 

образовавшіяся

 

споры

 

бактерій,
выносятъ

 

ихъ

 

съ

 

своими

 

изверженіями

 

наружу,

 

загрязняютъ

 

ими

растенія

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

зараза

 

быстро

 

появляется

 

опять.

Если

 

же

 

трупы

 

не

 

зарываются

 

или

 

даже,

 

только,

 

не

 

убираются
тщательно

 

кровавыя

 

выдѣленія

 

съ

 

мѣстаоколѣванія,

 

то

 

источники

заразы

 

еще

 

болѣе

 

увеличиваются

 

всюду,

 

гдѣ

 

пасутся

 

овцы

 

и

 

въ

особенности

 

на

 

тырлахъпри

 

сухой

 

погоде— гдѣ

 

быстро

 

образуются
споры,

 

а

 

при

 

скученностп

 

овецъ,

 

еще

 

быстрѣе

 

попадаютъ

 

въ

 

ды-

хательный

 

аппаратъ

 

овецъ,

 

имѣющихъ

 

привычку

 

наклонять

 

голову,

въ

 

жаркое

 

время,

 

къ

 

почвѣ.

Въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

сибирская

 

язва

 

на

 

овцахъ

 

появ-

ляется

 

и

 

сильно

 

свирепствуетъ

 

въ

 

засушливое,

 

летнее

 

время;

 

но

это

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

такое

 

время

 

являются

 

все
благопріятныя

 

условія

 

къ

 

заразе.

 

Во-первыхъ,

 

въ

 

сухое

 

время

споры

 

бактерій

 

сибирской

 

язвы

 

легко

 

переносятся

 

ветрами

 

изъ

одной

 

местности

 

въ

 

другую,

 

речки

 

(не

 

говоря

 

уже

 

о

 

прудахъ)

 

ста-

новятся

 

малопроточнымп,

 

даже

 

стоячими,

 

весьма

 

удобными

 

къ

 

скоп-

ленію

 

бактерій

 

и

 

представляющими

 

вернейпгіе

 

шансы

 

къ

 

погло-

щенію

 

ихъ

 

съ

 

водою;

 

во-вторыхъ,

 

степные

 

толоки

 

и

 

выгоны,

въ

 

подобное

 

время,

 

представляютъ

 

собою

 

пастбище

 

весьма

 

скуд-

ное,

 

где

 

преобладаете

 

колючая,

 

остюковая

 

растительность,

 

кавъ

кураи,

 

овсюкъ,

 

будяки

 

и

 

тирса,

 

которая

 

за

 

неименіемъ

 

лучшей

пищи

 

овцами

 

поедается

 

и

 

служить

 

причиною

 

ранокъ

 

и

 

уколовъ,

которые,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

какъ

 

нельзя

 

больше

 

способствуютъ

 

про-

никновенно

 

споръ

 

бактерій

 

въ

 

кровь,

 

а

 

следовательно

 

и

 

зараже-

нію.

 

Съ

 

переходомъ

 

овецъ

 

на

 

отавы

 

и

 

пожнивья,

 

на

 

такъ

 

назы-

ваемую

 

жирную

 

пашу,

 

шансы

 

зараженія

 

еще

 

более

 

усиливаются;

такъ

 

какъ

 

въ

 

засушливые

 

годы

 

и

 

въ

 

хлебахъ

 

развиваются

 

съ

 

осо-

бенною

 

силою

 

колючія

 

растенія,

 

какъ

 

соры,

 

и

 

является

 

масса

 

ва-

ляющихся

 

колючихъ

 

колосьевъ,

 

что

 

все

 

вместе

 

взятое

 

только

 

уси-

ливаете

 

пораненіе.
Деятельность

 

земляныхъ

 

червей — этихъ

 

дЬятельныхъ

 

распро-

странителей

 

заразы— неблагопріятно

 

видоизменяется

 

для

 

овцево-

*
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довъ

 

въ

 

засушливое

 

время.

 

Въ

 

сухое

 

время

 

слой

 

чернозема

 

да

такой

 

степени

 

изсыхаетъ,

 

что

 

черви,

 

любители

 

средней

 

влажности,

выходятъ

 

чаще,

 

нежели

 

въ

 

другое

 

время

 

на

 

поверхность

 

почвы,

поползать

 

по

 

обросненной

 

траве,

 

загрязняютъ

 

ее,

 

а

 

овцы,

 

имея
неныпій

 

выборъ

 

въ

 

растеніяхъ,

 

волею-неволею

 

поедаютъ

 

такія
растенія,

 

хотя,

 

быть

 

можете,

 

въ

 

другое

 

время

 

этого

 

оне

 

и

 

избе-
гаютъ.

 

Напротивъ,

 

въ

 

дождливое

 

лето

 

и

 

зимою

 

шансы

 

распростра-

нена

 

заразы

 

наименыпіе;

 

что

 

понятно,

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе
следующее:

Въ

 

мочливое

 

лѣто

 

развивается

 

роскошная

 

и

 

мягкая

 

раститель-

ность,

 

какъ

 

на

 

толокахъ,

 

такъ

 

и

 

повсюду

 

■— колючки

 

отсутствуют*;

остатковъ

 

на

 

пожнивьяхъ

 

меньше

 

и

 

они

 

мягче;

 

черви

 

реже

 

выхо-

дятъ

 

ползать

 

по

 

траве,

 

да

 

и

 

все

 

ихъ

 

испражненія

 

со

 

спорами

 

бак-
терій,

 

какъ

 

и

 

самыя

 

бактеріи

 

смываются

 

дождями

 

и

 

прибиваются
къ

 

почве,

 

а

 

следовательно

 

оне

 

неудобопередвижимы

 

ветромъ;

 

нако-

нецъ,

 

самые

 

водопои

 

становятся

 

более

 

проточными,

 

более

 

водными

и

 

представляютъ

 

меньше

 

шансовъ

 

къ

 

скопленію

 

бактерій

 

сибирской
язвы.

 

Зимою,

 

особенно

 

при

 

сильныхъ

 

морозахъ,

 

еще

 

менее

 

шан-

совъ

 

зараженія,

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

морозъ

 

разруши-

тельно

 

действуете

 

на

 

бактеріи,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

бактеріи

 

могутъ

попадать

 

только

 

въ

 

сене,

 

убранномъ

 

съ

 

могилъ

 

павшихъ

 

овецъ,

а

 

это

 

уже

 

меньшій

 

случай.

 

Некоторую

 

долю

 

истины

 

имеете

 

и

предположеніе

 

практиковъ

 

о

 

лебеде,

 

которая

 

производить

 

разду-

тіе

 

брюха

 

и

 

разстройство

 

мочевыхъ

 

органовъ— болезнь,

 

кровавую

мочу,

 

но

 

посредственно

 

можетъ

 

служить

 

источникомъ

 

зараженія
сибирскою

 

язвою,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

особенно

 

раскошно

 

и

 

постоянно

развивается

 

на

 

техъ

 

местахъ,

 

где

 

зарываются

 

трупы

 

или

 

пре-

даются

 

гніенію

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

посредственно,

 

чрезъ

 

бак-
терій,

 

можетъ

 

служить

 

источникомъ

 

зараженія.
Овечья

 

горячка

 

или

 

обыкновенная

 

сибирская

 

язва,

 

не

 

смотря

на

 

известность

 

причины

 

ея

 

производящей,

 

должна

 

считаться

 

бо-
лезнью

 

неизличимою.

 

Все

 

методы

 

леченія

 

должны

 

считаться

 

му-

ченіемъ

 

животныхъ,

 

такъ

 

какъ

 

зараженіе,

 

по

 

преимуществу,

 

про-

исходить

 

ни

 

чрезъ

 

бактеріи,

 

а

 

чрезъ

 

споры,

 

на

 

которыя

 

действуете

только

 

кипяченіе

 

и

 

решительно

 

никакого

 

вліянія

 

не

 

имеютъ

 

сидь-

нейшія

 

изъ

 

кислота.

 

Дача

 

кислотъ

 

въ

 

воде

 

можетъ

 

быть

 

и

 

при-

несете

 

пользу,

 

но

 

темъ

 

изъ

 

субъектовъ,

 

которые

 

еще

 

не

 

заболели,
какъ

 

средство

 

предохраняющее

 

и

 

способствующее

 

заживленію
внутреннихъ

 

ранокъ,

 

въ

 

полостяхъ

 

рта,

 

глотки

 

и

 

пищевода,

 

т.-е.

действуетъ

 

какъ

 

прижигательное

 

средство,

 

но

 

не

 

более.
Если

 

иные

 

практики

 

и

 

утверждаютъ,

 

что

 

те

 

или

 

другія

 

сред-
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ства

 

помогаютъ

 

и

 

даже

 

указываютъ

 

на

 

патентованныя

 

закормки,

то

 

они

 

не

 

придаютъ

 

существеннаго

 

значенія

 

перемене

 

тырлъ,

местъ

 

пастьбы

 

и

 

водопоя,

 

къ

 

чему

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

всегда

 

при-

бегаютъ,

 

и,

 

что,

 

въ

 

действительности,

 

есть

 

самое

 

радикальное

средство.

 

Обыкновенно,

 

у

 

скотопромышленниковъ-прасоловъ

 

по-

тери

 

овецъ

 

отъ

 

сибирской

 

язвы

 

бываютъ

 

наименыпія.

 

Это

 

зави-

сите

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

не

 

связаны

 

съ

 

местностью

 

до

 

такой

 

сте-

пени,

 

какъ

 

хозяева,

 

и,

 

какъ

 

только

 

открывается

 

падежъ,

 

быстро

спешатъ

 

удалиться

 

съ

 

неблагополучнаго

 

места,

 

какъ

 

они

 

выра-

жаются,

 

на

 

более

 

благополучное.

 

Путь

 

ихъ

 

отаръ

 

всегда

 

усеянъ
трупами,

 

такъ

 

какъ

 

отары

 

идутъ

 

Форсированнымъ

 

ходомъ,

 

пере-

гоняются,

 

особенно

 

по

 

зорямъ,

 

чрезъ

 

реки,

 

чтобы

 

овцы

 

продрогли

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

являются

 

на

 

благополучное

 

место

 

съ

 

здоро-

вымъ

 

гуртомъ

 

(если,

 

конечно,

 

место

 

таковымъ

 

окажется).

 

Подоб-
ный

 

пріемъ,

 

производимый,

 

быть

 

можетъ

 

и

 

безсознательно,

 

на

основаніи

 

практики

 

другихъ,

 

имеете

 

свои

 

основанія

 

и

 

легко

 

мо-

жетъ

 

быть

 

объясненъ.

 

Съ

 

пониженіемъ

 

температуры

 

тЬла

 

овцы,

если

 

она

 

только

 

уже

 

заражена,

 

бактеріи

 

сибирской

 

язвы

 

разви-

ваются

 

сильнее

 

и

 

моменте

 

смерти

 

наступаете

 

быстрее

 

и

 

обратно.
Следовательно,

 

холодными

 

ваннами

 

прасолъ

 

достигаете

 

того,

 

что

зараженныя

 

овцы,

 

вследствіе

 

усиленнаго

 

развитія

 

бактерій,

 

око-

леваютъ

 

быстрее,

 

останутся

 

на

 

дороге,

 

не

 

попадутъ

 

на

 

благопо-
лучное

 

место

 

и

 

не

 

послужатъ

 

источниками

 

дальнейшихъ

 

зара-

жение.

Только,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

этотъ

 

пріемъ

 

прасоловъ

 

служить

гдавнейшимъ

 

источникомъ

 

распространенія

 

заразы,

 

такъ

 

какъ

обыкновенно

 

трупы

 

бросаются

 

на

 

пути

 

безъ

 

всякаго

 

покрытія.
Инстинктивною

 

осторожности

 

нашихъ

 

чабановъ

 

и

 

скотарей,

обдирающихъ

 

трупы

 

сибирочныхъ

 

или

 

горячечныхъ

 

овецъ,

 

объ-
ясняется

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

Факты

 

малой

 

ихъ

 

заражаемости

и

 

целость

 

овчарныхъ

 

собакъ.

 

Такъ

 

какъ

 

обдираніе

 

свежихъ,

 

не-

вздувшихся

 

труповъ

 

бываете

 

явленіемъ

 

исключительнымъ,

 

то

 

за-

раженіе

 

людей

 

сибиркою

 

и

 

отрава

 

сабакъ

 

случается

 

также

 

редко.
Изъ

 

нашихъ

 

личныхъ

 

наблюдений

 

и

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

о

 

бак-
теріяхъ,

 

ясно

 

видно,

 

что

 

бактеріи,

 

производящія

 

карбункулезную
горячку

 

или

 

обыкновенную

 

сибирскую

 

язву,

 

одинаковы

 

съ

 

бакте-
ріями,

 

производящими

 

такъ

 

называемую

 

симптоматическую

 

сибир-
скую

 

язву,

 

съ

 

видимыми

 

желваками

 

и

 

отеками,

 

что

 

при

 

извест-
ныхъ

 

условіяхъ,

 

бактерія

 

отъ

 

карбункулезной

 

овцы

 

можетъ

 

про-

извести

 

карбункулъ

 

на

 

рогатомъ

 

скоте.

 

Если

 

на

 

практике,

 

при

повальномъ

 

падеже

 

отъ

 

сибирки

 

овецъ,

 

сибирская

 

язва

 

въ

 

обеихъ
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ея

 

ФОрмахъ

 

является

 

редко,

 

то

 

это

 

объясняется

 

отчасти

 

темь,

 

что-

крупный

 

скотъ

 

вообще

 

менее

 

страдаетъ

 

отъ

 

пораненій

 

пищевари-

тельныхъ

 

органовъ,

 

избегаете

 

колючихъ

 

растеній;

 

а

 

съ

 

другой

стороны,

 

для

 

развптія

 

карбункула

 

необходимо,

 

чтобы

 

заразное

начало,

 

прививаемое

 

обыкновенно

 

мухами,

 

было

 

привито

 

въ

 

глу-

бокую

 

кровавую

 

ранку,

 

что,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

есть

 

дело

 

случая.

Суммируя

 

все

 

вышеизложенное,

 

мы

 

приходимъ

 

къ

 

следующим*
заключеніямъ:

Во-первыхъ,

 

болезнь

 

на

 

овцахъ,

 

известная

 

большинству

 

южно-

русскихъ

 

овцеводовъ

 

подъ

 

названіемъ

 

горячки,

 

горячки-кровавой

мочи,

 

крови

 

и

 

пропастницы,

 

есть

 

въ

 

сущности

 

обыкновенная

 

си-

бирская

 

язва

 

или

 

горячка,

 

но

 

карбункулезная.
Во-вторыхъ,

 

существуетъ

 

на

 

практике

 

смешиваніе

 

кровавой

мочи

 

съ

 

карбункулезною

 

горячкою;

 

но

 

это

 

смешеніе

 

неправиль-

ное

 

и

 

кровавая

 

моча

 

на

 

овцахъ

 

есть

 

болезнь

 

самостоятельная

 

и

нисколько

 

не

 

заразительная,хотя,

 

по

 

количеству

 

заболевшихъ

 

субъ-
ектовъ,

 

и

 

можетъ

 

показаться

 

повальною.

Въ-третьихъ,

 

такъ

 

какъ

 

существуете

 

одинаковое

 

заразное

 

на-

чало

 

и

 

для

 

карбункулезной

 

горячки

 

и

 

для

 

симптоматической

 

си-

бирской

 

язвы,

 

то,

 

при

 

существованіи

 

одной

 

Формы

 

болезни,

 

мо-

жетъ,

 

при

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

зараженія,

 

показаться

 

и

 

другая.

Въ-четвертыхъ,

 

способъ

 

леченія

 

сибирской

 

язвы

 

въ

 

обыкновен-

ной

 

ея

 

Форме,

 

въ

 

Форме

 

горячки,

 

кроме

 

способа

 

вакцинированія
предложеннаго

 

Пастеромъ

 

нетъ,

 

который

 

по

 

простоте

 

своей

 

и

действительности

 

имеете

 

такое

 

для

 

насъ

 

существенное

 

значеніе,
что

 

всякія

 

оттяжки

 

въ

 

примененіи

 

его

 

стоить

 

государству

 

еже-

годно

 

целые

 

десятки

 

милліоновъ

 

рублей.
Существованіе

 

у

 

насъ

 

карбункулезной

 

горячки

 

на

 

овцахъ,

 

ро-

гатомъ

 

скоте

 

и

 

лошадяхъ,

 

доказывается

 

не

 

только

 

непосредствен-

ными

 

наблюденіями

 

и

 

сообщеніями

 

разныхъ

 

лицъ,

 

но

 

натурою

 

и

тождествомъ

 

заразныхъ

 

началъ

 

(бактерій),

 

производящихъ

 

обыкно-

венную

 

и

 

симптоматическую

 

сибирскую

 

язву,

 

равно

 

какъ

 

и

 

логи-

ческимъ

 

выводомъ,

 

который,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

позволяетъ

 

сделать
заключеніе,

 

что

 

существующая

 

у

 

насъ

 

Форма

 

карбункулезной

 

го-

рячки

 

тождественна

 

съ

 

существующею

 

въ

 

Германіи

 

или

 

Франціи.
Сибирская

 

язва

 

не

 

есть

 

аномалія,

 

а

 

есть

 

результатъ

 

жизнедеятель-

ности

 

организма —бактерій.

Если

 

даже

 

допустить,

 

что

 

у

 

насъ

 

существуетъ

 

своя,

 

русская

сибирская

 

язва,

 

съ

 

отдельнымъ

 

видомъ

 

бактерій,

 

то,

 

принимая

 

во

вниманіе,

 

что

 

наше

 

тонкорунное

 

овцеводство

 

выведено

 

изъ

 

загра-

ницы,

 

нашъ

 

лучшій

 

скотъ

 

полученъ

 

оттуда

 

же,

 

что

 

и

 

по

 

настоя-
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щее

 

время

 

мы

 

вывозимъ

 

заграничныхъ

 

жпвотныхъ

 

для

 

оссеженія

крови

 

и

 

улучшенія

 

породъ,

 

мы

 

не

 

могли

 

избегнуть

 

занесенія

 

п

заграничной

 

Формы

 

сибирской

 

язвы,

 

какъ

 

не

 

избегли

 

заноса

 

филок-

серы:

 

а

 

потому

 

всякое

 

промедленіе

 

испытанія

 

способа

 

Пастера

въ

 

различныхъ

 

местахъ

 

нашего

 

отечества

 

можетъ

 

тяжело

 

ото-

зваться

 

на

 

общихъ

 

интересахъ

 

государственнаго

 

хозяйства.

Многіе

 

овцеводы,

 

конечно,

 

теряя

 

громадныя

 

суммы

 

отъ

 

карбун-

кулезной

 

горячки,

 

воспользуются

 

случаемъ

 

и

 

сами

 

начнутъ

 

дело
вакцинированія,

 

но

 

большинство

 

не

 

отождествляете

 

горячки

 

съ

обыкновенного

 

сибирскою

 

язвою,

 

ждетъ

 

разъясненія

 

и

 

иниціативы

отъ

 

правительства,

 

которое

 

у

 

насъ

 

являлось

 

иниціаторомъ

 

во

 

вся-

ком*

 

важномъ

 

деле.

За

 

всемъ

 

темъ,

 

если

 

мы

 

допустимъ,

 

что

 

после

 

различныхъ

 

про-

волочекъ

 

и

 

придемъ

 

къ

 

необходимости

 

примененія

 

у

 

насъ

 

вак-

цины

 

Пастера

 

или

 

введенія

 

другаго

 

способа,

 

то

 

это

 

случится

 

не

скоро,

 

а

 

распространится

 

въ

 

массе

 

еще

 

медленнее;

 

то

 

необхо-

димо

 

пропагандированіе

 

техъ

 

меръ,

 

которыя

 

бы

 

могли

 

оградить

овцеводства

 

отъ

 

дальнейшаго

 

распространения

 

сибирской

 

язвы.

Каждому

 

хозяину,

 

какъ

 

только

 

обнаружится

 

въ

 

стаде

 

овецъ

 

кар-

бункулезная

 

горячка,

 

или

 

такъ

 

называемая

 

горячка,

 

горячка-кро-

вавая

 

моча,

 

необходимо

 

позаботиться

 

о

 

перемене

 

корма,

 

помеще-

ния,

 

местъ

 

тырлованія

 

п

 

источника

 

водопоя.

Ни

 

въ

 

какомъ

 

случае

 

не

 

допускать

 

снимать

 

кожи

 

съ

 

павшихъ

овецъ

 

до

 

полнаго

 

вздутія

 

трупа;

 

бросать

 

трупы

 

где

 

попало;

 

какъ

трупъ,

 

такъ

 

кровь

 

и

 

калъ

 

около

 

павшей

 

овцы,

 

собранныя

 

въ

 

смеси
съ

 

землею,

 

должны

 

быть

 

не

 

только

 

зарыты

 

глубоко,

 

но

 

и

 

въ

 

одномь

месте,

 

даже

 

по

 

возможности

 

въ

 

такомъ

 

грунте,

 

какъ

 

глина,

 

пе-

сокъ,

 

солончакъ

 

и

 

известнякъ,

 

въ

 

которыхъ

 

земляные

 

черви

 

не

поселяются,

 

а

 

следовательно

 

и

 

не

 

будетъ

 

происходить

 

вынесеніе
на

 

поверхность

 

заразы.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

всякія

 

случайности,

 

можно

 

рекомендо-

вать

 

сжигать

 

горячечные

 

трупы

 

въ

 

особоустроенныхъ

 

горнахъ

или

 

печахъ,

 

устройство

 

коихъ

 

обойдется

 

не

 

дорого;

 

но

 

за

 

то

 

по-

добный

 

пріемъ

 

есть

 

самый

 

радикальный,

 

избавляющей

 

хозяина

 

отъ

дальнвйшаго

 

распространенія

 

заразнаго

 

начала

 

по

 

полямъ.

Сообщая

 

свои

 

наблюденія,

 

мы

 

не

 

думаемъ,

 

что

 

они

 

не

 

тре-

буютъ

 

дальнейшихъ

 

разследованій,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

и

 

существу-

ютъ

 

еще

 

виды

 

болезней

 

похожихъ

 

на

 

горячку,

 

но

 

Факте

 

существо-

ванія

 

у

 

насъ

 

карбункулезной

 

горячки

 

на

 

овцахъ

 

не

 

представ-

ляете

 

никакого

 

сомненія,

 

какъ

 

и

 

практическое

 

значеніе

 

вакцины

Пастера.
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Наконецъ,

 

въ

 

заключеніе,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

пожелать,

 

чтобы
въ

 

издающихся

 

на

 

русскомъ

 

языке

 

скотолечебникахъ

 

были

 

приве-

дены

 

и

 

те

 

названія

 

болезней,

 

которыя

 

даны

 

массою

 

народа;

 

въ

 

про-

тивномъ

 

случае

 

скотолечебники

 

не

 

достигнут*

 

своей

 

цели,

 

а

 

обой-
тись

 

безъ

 

нихъ,

 

при

 

ничтожномъ

 

числе

 

у

 

насъ

 

ветеринаровъ,

 

не-

мыслимо.
Н.

 

В.

 

Протопоповъ.
Ст.

 

Лозово-Севастопольская.

30

 

иаа

 

1882

 

года.

Объ

 

изслѣдованіяхъ

 

развитія

 

тайнобрачной

 

расти-

тельности

   

на

  

поверхности

   

и

   

внутри

   

куриныхъ

яицъ.

Случается,

 

что

 

не

 

изъ

 

всехъ

 

положенныхъ

 

подъ

 

наседку

 

яицъ,

вылупливаются

 

цыплята.

 

Причина

 

тому

 

можетъ

 

быть

 

объясняема
иногда

 

просто

 

неравномернымъ

 

количествомъ

 

тепла,

 

получаемымъ

крайними

 

яйцами

 

въсравненіи

 

съ

 

средними,

 

въ

 

особенности

 

когда

кладутъ

 

подъ

 

курицу

 

весною

 

до

 

1 2 -те

 

яицъ,

 

а

 

летомъ

 

и

 

все

 

18

 

и

если

 

еще

 

притомъ

 

не

 

избираютъ

 

въ

 

наседки

 

старыхъ

 

куръ

 

или

не

 

отдают*

 

предпочтеніе

 

индейке,

 

которая,

 

благодаря

 

своей

 

вели-

чине,

 

можетъ

 

покрыть

 

довольно

 

большое

 

число

 

яицъ.

 

Но

 

кури-

ный

 

зародышъ

 

погибаетъ

 

также

 

и

 

отъ

 

грязи,

 

пристающей

 

къ

 

яй-
цамъ

 

не

 

тщательно

 

отъ

 

нея

 

очищеннымъ;

 

или

 

если

 

яйца,

 

пред-

назначаемыя

 

для

 

вывода,

 

снесены

 

курами

 

старее

 

двухъ

 

леть.
Тогда

 

изъ

 

яицъ

 

оказавшихся

 

годными

 

хотя

 

и

 

выводятся

 

цыплята,

но

 

менее

 

сильные

 

и

 

крупные,

 

потому

 

что

 

самыя

 

яйца

 

обыкно-
венно

 

мельче,

 

чемъ

 

у

 

куръ

 

однолетнйхъ,

 

или

 

двулетнихъ.

 

Еще
гибель

 

зародыша

 

можетъ

 

зависеть

 

оттого,

 

что

 

яйца,

 

до

 

подкла-

дыванія

 

ихъ

 

подъ

 

курицу,

 

пролежать

 

более

 

трехъ

 

недель,

 

такъ

безцельно,

 

по

 

снесеніи

 

ихъ.

 

Иногда

 

зародышъ

 

атрофируется

 

отъ

большой

 

крепости

 

скорлупы.

 

Известно

 

также,

 

что

 

курица

 

можетъ

нести

 

яйца

 

безъ

 

оилодотворенія

 

петухомъ,

 

разумеется

 

тогда

 

они

безъ

 

зародыша.

Г.

 

Дарестъ,

 

въ

 

записке

 

представленной

 

имъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

французской

 

академіи

 

наукъ

 

*),

 

касается

 

еще

 

одной

 

изъ

 

причинъ

*)

 

•Comptes-rendus»,

 

t.

 

XCIT,

 

1-r

 

Sem.,

 

стр.

 

46.
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гибели

 

куринаго

 

зародыша,

 

происходящей

 

отъ

 

развитія

 

въ

 

яйце,

сь

 

очень

 

влажною

 

подъ

 

скорлупною

 

кожицею,

 

плесени

 

вследствіе
плохого

 

содержанія

 

курятника,

 

допущеніемъ

 

въ

 

немъ

 

нечистоты,

недостаточнаго

 

проветриванія,

 

въ

 

особенности

 

если

 

онъ

 

устроенъ

не

 

насухомъ,

 

освещаемомъ

 

солнцемъ

 

летомъ

 

и

 

зимою,

 

месте;

 

или

«ели

 

для

 

насиживанія,

 

самыя

 

яйца

 

предварительно

 

не

 

хранятся

въ

 

сухомъ,

 

прохладномъ

 

и

 

темномъ

 

помещеніи;

 

а

 

курица,

 

во

 

время

выводки,

 

не

 

сидитъ

 

въ

 

такомъ

 

же

 

прохладномъ,

 

темномъ

 

и

 

покой-

номъ

 

уголке.
Надо

 

заметить,

 

что

 

еще

 

въ

 

1852

 

году

 

Шпрингъ

 

писалъ

 

въ

«Bulletin

 

de

 

l'Academie

 

Boyale

 

deBelge>

 

(t.XIX,

 

1-re

 

partie,page
555,

 

Avrile),

 

о

 

развитіи

 

плесени

 

въ

 

куриномъ

 

яйце,

 

но

 

въ

 

то

время

 

методы

 

біологическихъ

 

изследованій

 

нисшихъ

 

организ-

мовъ

 

были

 

далеко

 

не

 

столь

 

совершенны

 

какъ

 

теперь,

 

въ

 

особен-

ности

 

после

 

работе

 

Пастера,

 

де-Бари,

 

Негели,

 

Кона

 

и

 

ми.

 

др.

Дарестъ

 

произвелъ

 

рядъ

 

физіологическихъ

 

изследованій

 

надъ

развитіемъ

 

куринаго

 

зародыша

 

въ

 

замкнутомъ

 

воздухе,

 

причемъ

одно

 

изъ

 

яицъ,

 

взятыхъ

 

для

 

опытовъ,

 

подвергнулъ

 

искусственной

выводке,

 

положивъ

 

его

 

въ

 

сосудъ

 

незначительной

 

емкости

 

(0

 

лит.,

35

 

около

 

того

 

*),

 

который

 

заткнул*

 

герметически

 

каучукового

пробкою.

 

На

 

6-й

 

день

 

Дарестъ

 

увидал*,

 

что

 

яйцо

 

это

 

покрылось

зелеными

 

пятнами,

 

состоявшими

 

изъ

 

плесени

 

съ

 

плодами;

 

затемъ,
появились

 

на

 

скорлупе

 

яйца

 

белыя

 

нити

 

или

 

грибница,

 

на

 

кото-

рой

 

также

 

не

 

замедлили

 

развиться

 

споры.

 

Чрезъ

 

несколько

 

дней
после

 

того,

 

по

 

вскрытіи

 

яйца,

 

въ

 

немъ

 

оказался

 

довольно

 

густой

слой

 

мицелія

 

приросшій

 

къ

 

яичной

 

пленке

 

пли

 

кожице;

 

зародыша

же

 

не

 

было

 

и

 

следа.
Дарестъ

 

думалъ

 

сначала,

 

что

 

здесь

 

дело

 

касалось

 

какого

 

ни-

будь

 

исЕЛючительнаго

 

случая

 

иди

 

факта,

 

но

 

опытъ

 

часто

 

повто-

ряемый

 

съ

 

яйцами

 

того

 

же

 

происхожденія,

 

давалъ

 

ему

 

почти

всегда

 

одни

 

и

 

теже

 

результаты.

 

Изъ

 

60

 

слишкомъ

 

яицъ,

 

которыя

онъ

 

подвергъ

 

выводу,

 

при

 

таких*

 

же

 

исключительныхъ

 

условіяхъ,
какъ

 

и

 

въ

 

первомъ

 

случае,

 

лишь

 

3

 

яйца

 

оказались

 

совершенно

лишенными

 

тайнобрачной

 

растительности,

 

но

 

при

 

этомъ

 

Дарестъ
заметидъ

 

только

 

противное

 

виденному

 

имъ

 

при

 

первомъ

 

опыте,
а

 

именно,

 

что

 

во

 

многихъ

 

изъ

 

этихъ

 

яицъ,

 

зародышъ

 

хотя

 

и

 

на-

чиналъ

 

развиваться,

 

но

 

рано

 

или

 

поздно

 

погибалъ

 

въ

 

теченіе
первой

 

недели.
Во

 

всехъ

 

яйцахъ,

 

кроме

 

развившейся

 

снаружи

 

плесени

 

съ

 

пдо-

*)

 

1

 

литръ=0,08

 

ведра.



—
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дами,

 

значительная

 

масса

 

грибницы

 

занимала

 

обыкновенно

 

не-
которое

 

пространство

 

и

 

на

 

внутренней

 

поверхности

 

яичной

 

пленки

или

 

перепонки;

 

а

 

также

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

плавала

 

въ

 

белке
или

 

разветвлялась

 

въ

 

желтке.

 

При

 

развитіи

 

этого

 

мицелія

 

близъ
воздушной

 

камеры,

 

полость

 

эта

 

наполнялась

 

зеленою

 

плодонос-

ного

 

плесенью.

 

Дарестъ

 

иногда

 

находплъ

 

эту

 

плесень

 

со

 

спорами

и

 

въ

 

воздушныхъ

 

камерахъ

 

случайно

 

происходящихъ

 

отъ

 

раздвое-

нія

 

скорлупной

 

оболочки

 

на

 

некотором*

 

разстояніи

 

отъ

 

тупого

конца

 

яйца.

 

Плесень

 

эта,

 

въ

 

систематическом*

 

отношсніи,

 

пред-

ставляла

 

разные

 

грибные

 

виды

 

совместно

 

росшіе;

 

преобладаю-
щими

 

же

 

формами

 

оказывались

 

виды

 

изъ

 

рода

 

Aspergillus.
Какъ

 

объяснить

 

происхождение

 

этой

 

растительности?

 

Сле-
дуете

 

ли

 

приписывать

 

появленіе

 

ея

 

проростанію

 

споръ

 

пристав-

шихъ

 

къ

 

стенкамъ

 

сосудовъ

 

служившихъ

 

для

 

выводки,

 

или

 

споры

эти

 

находились

 

въ

 

воздухе

 

содержавшемся

 

въ

 

приборахъ,

 

или

оне

 

попали,

 

насели

 

на

 

скорлупу

 

въ

 

промежуток*

 

времени,

 

кото-

рый

 

отделял*

 

кладку

 

отъ

 

вывода?

 

Или,

 

наконецъ,

 

это

 

споры

 

про-

никшія

 

внутрь

 

яйца,

 

когда

 

оно

 

оканчиваете

 

свое

 

сформированіе
въ

 

яйцеводе,

 

въ

 

моментъ

 

окончанія

 

образования

 

его

 

въ

 

овидукте?
Многочисленные

 

опыты

 

навели

 

Дареста

 

на

 

сомненіе

 

въ

 

пра-

вдоподобности

 

двухъ

 

первыхъ

 

объясненій.

 

Онъ

 

нагрелъ

 

до

 

120°,
въ

 

бане

 

или

 

лучше

 

сказать

 

сушильной

 

печи,

 

сосуды

 

предназна-

чавшіеся

 

для

 

кладки

 

въ

 

нихъ

 

яицъ,

 

дабы

 

убить

 

споры

 

или

 

при-

ставим

 

къ

 

стенкамъ

 

посуды,

 

или

 

содержавшіяся

 

въ

 

воздухе.

 

При

другихъ

 

опытахъ,

 

названный

 

экспериментаторъ

 

старался

 

убить
споры,

 

приставила

 

къ

 

скорлупе,

 

пульверизаціею

 

водяного

 

пара

съ

 

карболового

 

кислотою.

 

Несмотря

 

однако

 

на

 

употребленіе

 

этихъ

средствъ,

 

тайнобрачная

 

растительность

 

все-таки

 

развивалась

какъ

 

снаружи,

 

такъ

 

внутри

 

яицъ

 

столь

 

же

 

обильно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

преды-

дущихъ

 

опытахъ,

 

следовательно,

 

Дарестъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

до-

пустить,

 

что

 

споры

 

эти

 

попадаютъ

 

въ

 

яйцо

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

желтокъ

 

облекается

 

въ

 

яйцеводе

 

слоями

 

белка,

 

а

 

затемъ

 

заклю-

чается

 

въ

 

скорлупу.

Помянутый

 

ученый

 

очень

 

хорошо

 

зналъ,

 

какъ

 

онъ

 

говорите,

что

 

средства,

 

которыя

 

употреблялъ

 

для

 

умерщвленія

 

споръ

 

не

изъяты

 

отъ

 

возраженій,

 

или

 

другими

 

словами,

 

не

 

безупречны,

 

а

потому,

 

онъ

 

не

 

вполне

 

былъ

 

увёренъ,

 

что

 

помешалъ

 

присутствію
зародышей

 

нисшихъ

 

организмов*.

 

Дарестъ

 

смотрелъ

 

бы

 

на

 

про-

никаніе

 

споръ

 

внутрь

 

яицъ,

 

какъ

 

на

 

наиболее

 

вероятную

 

гипотезу,

еслибы

 

оно

 

не

 

вытекало

 

изъ

 

другихъ

 

опытовъ

 

имъ

 

сделанных*.

Яйца

 

послужившія

 

ему

 

для

 

первыхъ

 

опытовъ

 

были

 

все

 

изъ

 

той

 

же
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—

нѣстности

 

департамента

 

Сени

 

и

 

Уазы.

 

Онъ

 

доставалъ

 

яйца

 

дру-

гаго

 

происхожденія.

 

Часть

 

яицъ

 

изъ

 

депертамента

 

Віенны

 

дала

ему

 

только

 

3

 

зараженныхъ

 

яйца

 

и

 

8

 

не

 

зараженныхъ.

 

Въ

 

дру-

гом!,

 

опытѣ,

 

когда

 

Дарестъ

 

подвергъ

 

выводкѣ

 

яйца

 

изъ

 

департа-

ментовъ

 

Оазы

 

и

 

Эры

 

вмѣстѣ

 

съ

 

яйцами

 

Сены

 

и

 

Уазы,

 

то

 

эти

 

по-

сіѣднія

 

представляли

 

на

 

1 2-й

 

день

 

вывода,

 

изъ

 

6-ти

 

яицъ,

 

пять

 

зара-

женныхъ.

 

Напротивъ,

 

6

 

яицъ

 

изъ

 

департамента

 

Эры

 

представили

Даресту

 

лишь

 

два

 

случая

 

инфекціи.

 

Въ

 

семи

 

же

 

яицахъ

 

изъ

 

Оаз-
скаго

 

департамента

 

не

 

оказалось

 

ни

 

малѣшихъ

 

слѣдовъ

 

порчи.

Такая

 

разница,

 

между

 

яйцами,

 

при

 

условіяхъ

 

совершенно

 

тожде-

ственныхъ,

 

очевидно

 

не

 

иначе

 

можетъ

 

быть

 

объясняема

 

какъ

 

про-

никаніемъ

 

споръ

 

въ

 

яйца,

 

при

 

прохожденіи

 

послѣднихъ

 

по

 

яйце-

воду,

 

именно

 

до

 

образованія

 

скорлупы.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

разница

 

эта

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

причина,

 

отъ

 

которой

 

яйца

 

заражаются,

навѣрно

 

мѣстная.

Г.

 

Гейонъ

 

(Grayon),

 

въ

 

замѣчательной

 

работѣ

 

о

 

самопроизволь-

ныхъ

 

измѣненіяхъ

 

яицъ,

 

вполнѣ

 

указываетъ

 

на

 

механизмъ

 

помя-

нутой

 

инфекціи.

 

Онъ

 

показалъ,

 

что

 

совложеніе

 

яйцевода,

 

въ

 

мо-

ментъ

 

совокупленія,

 

приводитъ

 

слизистую

 

оболочку

 

его

 

въ

 

сопри-

косновеніе

 

съ

 

оболочкою

 

клоаки,

 

а

 

также

 

съ

 

клоакою

 

пѣтуха.

Приэтомъ

 

яйцеводъ,

 

принимая

 

свое

 

первоначальное

 

положеніе,
увлекаетъ

 

за

 

собою

 

микробы

 

и

 

всѣ

 

постороннія

 

тѣла,

 

которыя

онъ

 

можетъ

 

встрѣтить

 

въ этихъ

 

полостях^.

 

Такія

 

же

 

явленія

 

про-

исходятъ

 

и

 

въ

 

моментъ

 

кладки.

Часто

 

замѣчали

 

присутствіе

 

постороннихъ

 

тѣлъ

 

внутри

 

яицъ.

Самъ

 

Дарестъ

 

наблюдалъ

 

недавно

 

очень

 

интересный

 

фэктъ

 

этого

рода:

 

въ

 

бѣлкѣ

 

яйца

 

пленки

 

отъ

 

отрубей

 

вполнѣ

 

узнаваемыя

 

по

ихъ

 

строенію

 

и

 

значительному

 

числу

 

крахмальныхъ

 

зернъ

 

въ

 

нихъ

содержавшихся;

 

эти

 

пленки

 

имѣли

 

въ

 

діаметрѣ

 

до

 

1

 

мм.

 

Діаметры
же

 

споръ

 

не

 

болѣе

 

одной

 

тысячной

 

миллиметра.

Если

 

инфекція

 

яицъ

 

происходить

 

отъ

 

споръ

 

пристающихъ

къ

 

клоакѣ

 

и

 

проникающихъ

 

съ

 

нея

 

въ

 

яйцеводъ,

 

то

 

причину

 

тому

надо

 

искать

 

въ

 

дурномъ

 

содержаніи

 

и

 

нечистотѣ

 

курятниковъ,

какъ

 

мы

 

уже

 

ранѣе

 

о

 

семъ

 

упомянули.

 

Г.

 

Дарестъ

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

заявдяетъ

 

объ

 

этомъ

 

Фактѣ

 

куроводамъ.

 

Что

 

происходить

съ

 

этими

 

зараженными

 

яйцами,

 

когда

 

ихъ

 

подвергаютъ

 

естествен-

ному

 

насиживанію

 

или

 

искусственной

 

нормальной

 

выводкѣ?

 

Безъ
сомнѣнія,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

опытахъ,

 

о

 

которыхъ

 

Дарестъ

 

упомянулъ,

онъ

 

былъ

 

поставленъ

 

въ

 

условія

 

совершенно

 

исключительныя,

благопріятныя

 

обильному

 

развитію

 

плѣсневой

 

растительности.

Яйца

 

у

 

него

 

находились

 

въ

 

атмосферѣ

 

совершенно

 

насыщенной
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влажностью

 

и

 

испареніе

 

влаги

 

изъ

 

нихъ

 

было

 

нечувствительное.

Но

 

и

 

при

 

обыкновенныхъ

 

условіяхъ

 

насиживанія,

 

споры

 

проник-

шая

 

въ

 

яйцо,

 

могутъ

 

проростать,

 

производить

 

грибницу,

 

и

 

порою

даже

 

плѣсень

 

съ

 

спороплодниками

 

въ

 

воздушной

 

камерѣ

 

или

 

по-

лости;

 

только

 

г.

 

Дарестъ

 

не

 

видѣлъ,

 

чтобы

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

грибная

 

растительность

 

выказывалась

 

на

 

поверхности

 

скорлупы,

сквозь

 

поры

 

ея.

 

Большее

 

или

 

меньшее

 

обиліе

 

такой

 

растительности

можетъ

 

совершенно

 

препятствовать

 

развитію

 

цыпленка,

 

или

 

болѣе

или

 

менѣе

 

быстро

 

остановить

 

его

 

начало.

 

Вотъ

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

причинъ

 

преждевременной,

 

ранней

 

смерти

 

зародыша

 

въ

 

яйцѣ,

 

а

слѣдовательно,

 

неровностей,

 

которыя

 

замѣчаютъ

 

постоянно

 

въ

 

ре-

зультатахъ

 

насиживаній.

 

Дарестъ

 

уже

 

давно

 

замѣтилъ

 

фактъ

 

инди-

видуальности

 

яицъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вліянію

 

на

 

нихъ,

 

различнымъ

образомъ,

 

наружныхъ,

 

Физическихъ

 

дѣятелей.

 

Отсутствіе

 

или

 

при-

сутствіе

 

споръ

 

въ

 

болыпемъ

 

или

 

меныпемъ

 

количествѣ

 

представ-

ляетъ

 

очевидно

 

одно

 

изъ

 

условій

 

этой

 

индивидуальности.

Н.

 

Титов*.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

СОСТОЯНІЕ

 

ПЧЕЛОВОДСТВА

въ

 

городѣ

 

Купянсвѣ

 

и

 

Кушгаевой

 

волости

 

Харьков-
ской

 

губерніи

 

*).

Городъ

 

Купянскъ

 

расположенъ

 

по

 

правому

 

берегу

 

р.

 

Оскола
(притока

 

р.

 

Донца)

 

и

 

по

 

обоимъ

 

берегамъ

 

его

 

притока,

 

рѣчки

Купянки.

 

Ивъ

 

30

 

поселковъ,

 

хуторовъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

Купян-

ской

 

волости,

 

за

 

исключеніемъ

 

одного,

 

расположеннаго

 

по

 

лѣвому

берегу

 

р.

 

Оскола,

 

часть

 

также

 

расположена

 

по

 

правому

 

его

 

берегу^
другіе

 

по

 

притокамъ

 

его,

 

pp.

 

Купянкѣ

 

и

 

Осиновой,

 

а

 

большая
часть

 

по

 

балкамъ

 

и

 

долинамъ,

 

по

 

большой

 

части

 

съ

 

живой

 

водой.

Мѣстность,

 

занятая

 

городомъ

 

и

 

поселками,

 

волниста

 

и

 

вообще

живописна;

 

на-лѣво,

 

по

 

Осколу,

 

тянутся

 

полосой,

 

оть

 

1

 

до

 

1\
версты

 

въ

 

ширину,

 

въ

 

необъятную

 

даль,

 

поемые

 

луга,

 

окаймлен-

ные

 

то

 

съ

 

одной,

 

то

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

лѣсами;

 

на-право

 

—

 

на-

горная

 

сторона,

 

перѳсѣкаемая

 

во

 

множествѣ

 

долинами

 

и

 

балкаміг,

съ

 

разбросанными

 

то

 

тамъ,

 

то

 

сямъ

 

лѣсами.

 

Особенно

 

привле-

кательны

 

обрывистые

 

берега

 

Оскола

 

какъ

 

бы

 

съ

 

висящими

 

надъ

нимъ

 

лѣсами.

 

Почва

 

по

 

большой

 

части

 

легкая

 

черноземная,

 

на

южной

 

окраинѣ

 

волости

 

песчаная,

 

а

 

ближе

 

къ

 

Осколу

 

известко-

вая;

 

не

 

мало—какъ

 

разъ

 

по-надъ

 

Осколомъ,

 

—

 

сплошныхъ

 

лѣсо-

выхъ

 

пространствъ.

 

Площадь,

 

занимаемая

 

Купянскомъ

 

и

 

означен-

нымъ

 

числомъ

 

поселковъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

Купянской

 

волости.

*)

 

Считаемъ

 

пріятнымъ

 

долгомъ

 

принести

 

почтенному

 

автору

 

особенную

 

бла-
годарность

 

за

 

сообщеніе

 

поутательныхъ

 

свѣдѣній.

                               

Ред.



—
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—

составляетъ почти

 

159

 

квадр.верстъ (=16,533

 

десят.)

 

*)

 

съ

 

на-

сел

 

еніемъ

 

въ

 

4,122

 

души

 

муж.

 

пола

 

**).
Разсматриваемая

 

местность

 

знакома

 

мнѣ

 

съ

 

1859

 

года;

 

въ

 

осо-

бенности

 

же

 

хорошо

 

я

 

ознакомился

 

съ

 

нею

 

въ

 

послѣднія

 

девять

лѣтъ,

 

т.-е.

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

я

 

завелъ

 

у

 

себя

 

пасѣку,

 

такъ

какъ

 

для

 

выбора

 

мѣстъ

 

для

 

насѣки

 

мнѣ

 

пришлось

 

заглянуть

 

почти

во

 

всѣ

 

ея

 

уголки.

 

Мѣстность

 

эта

 

вообще,

 

можно

 

сказать,

 

благо-
пріятна

 

для

 

пчеловодства:

 

здѣсь

 

довольно

 

лѣса

 

(1,904

 

дес),

 

луга

(1,140

 

дес.)

 

и

 

степей

 

(всей

 

пахатной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли

 

съ

 

не-

удобной

 

13,489

 

дес).

 

Да

 

и

 

самое

 

количество

 

видовъ

 

растеній,
которыя

 

признаются

 

медоносными,

 

растущихъ

 

въ

 

этой

 

мѣстности,

говорятъ

 

въ

 

пользу

 

ея

 

благопріятныхъ

 

условій

 

для

 

пчеловод-

ства

 

***).

 

И

 

оно,

 

действительно,

 

существуетъ

 

здѣсь

 

издавна,

 

хотя,

за

 

неимѣніемъ

 

данныхъ,

 

нельзя

 

ничего

 

положительнаго

 

сказать

о

 

томъ,

 

въ

 

какихъ

 

размѣрахъ

 

пчеловодство

 

существовало

 

въ

 

на-

шей

 

мѣстности

 

въ

 

давнопрошедшія

 

времена.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

существованія

 

крѣпостнаго

 

права

 

у

 

нѣкоторыхъ

помѣщиковъ

 

были

 

пасѣки

 

почтенныхъ

 

размѣровъ, —напр.

 

у

 

О.

 

Н.
Соболева,

 

въ

 

х.

 

Осадьковкѣ,

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

города,

 

въ

 

500

 

—

700

 

ульевъ,

 

у

 

А.

 

М.

 

Ковалевскаго,

 

въ

 

деревнѣ

 

Дисковкѣ,

 

въ

 

та-

комъ

 

же

 

разстояніи

 

отъ

 

города,

 

за

 

1,000

 

ульевъ, — то

 

надобно

полагать,

 

что

 

пчеловодство

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

было

 

значительно

развито

 

въ

 

прежнее

 

время.

 

Такое

 

заключеніе

 

подтверждается

 

еще

и

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

указанное

 

нами

 

время

 

здѣсь,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Ку-
пянской

 

волости,

 

ежегодно

 

закупалось

 

медоторговцами

 

большое

количество

 

меда.

 

Одипъ

 

изъ

 

нихъ,

 

занпмающійся

 

этимъ

 

дѣломъ

у

 

насъ

 

и

 

понынѣ,

 

передавалъ

 

мнѣ,

 

что

 

онъ

 

одинъ

 

въ

 

хорошіп
годъ

 

набивалъ

 

до

 

20

 

бочекъ

 

меду

 

въ

 

35

 

— 40

 

пудовъ

 

каждая

 

****),

*)

 

Какъ

 

общее

 

пространство

 

земли,

 

принадлежащей

 

городу

 

и

 

волости,

 

такъ

и

 

въ

 

частности

 

количество

 

лѣса,

 

луга

 

и

 

пахатной

 

земли

 

съ

 

сѣнокосной

 

и

 

не-

удобной,

 

определено

 

на

 

основаніи

 

свѣдѣній,

 

получепныхъ

 

изъ

 

городской

 

управы

и

 

волостнаго

 

правленія,

 

и

 

по

 

вѣдомости

 

неокладныхъ

 

сборовъ

 

уѣздной

 

земской
управы.

**)

 

Количество

 

народонаселенія

  

показано

 

по

 

исповѣднымъ

  

церковным,

 

вѣ-

домостямъ

 

за

 

1880

 

годъ.

***)

 

Мною

 

насчитано

  

уже

  

бодѣе

 

200

   

видовъ

 

растеній

  

изъ

 

лризнаваеыыхъ

медоносными.

****)

 

Отчисливши

 

даже

 

половину

 

изъ

 

показаннаго

 

количества

 

меда

 

на

 

слободу
Петропавловку

 

(до

 

3,000

 

душъ

 

муж.

 

пола),

 

состоявшую

 

въ

 

Купянской

 

волости

 

и

два

 

года

 

тому

 

пазадъ

 

образовавшую

 

самостоятельную

 

волость,

 

все-таки

 

на

 

Ку-
пянскую

 

волость

 

въ

 

настоящемъ

 

ея

 

составѣ

 

падаетъ

 

довольно

 

значительна*

часть

 

изъ

 

показаннаго

 

количества.
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Изъ

 

указанныхъ

 

мною

 

пасѣкъ

 

послѣдняя,

 

давшая

 

одинъ

 

годъ

 

сво-

ему

 

владѣльцу,

 

до

 

20

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

умершему,

 

болѣе

 

3,000
рублей

 

дохода

 

и

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

сильно

 

пострадавшая

 

отъ

 

дурной
зимовки— существуетъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

но

 

въ

 

очень

 

скром-

ныхъ

 

размѣрахъ,

 

у

 

его

 

брата.

 

Первая

 

же

 

нѣсколько

 

только

 

лѣтъ

просуществовала

 

по

 

отмѣнѣ

 

крѣпостнаго

 

права,

 

и

 

затѣмъ

 

была
продана.

 

Вообще,

 

у

 

землевладѣльцевъ

 

-

 

дворянъ

 

Купянспой

 

во-

лости,

 

пчеловодство

 

совсѣмъ

 

почти

 

переводится

 

и

 

переходить

въ

 

массу

 

народа

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

имѣютъ

охоты

 

къ

 

пчеловодству,

 

другіе — умѣнья

 

вести

 

его,

 

свѣдущихъ

 

же

пасѣчниковъ

 

у

 

насъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

Были

 

даже,

 

какъ

 

разсказы-

паютъ

 

старожилы,

 

когда-то

 

очень

 

давно

 

и

 

при

 

городскихъ

 

цер-

квахъ

 

пасѣки,

 

доходъ

 

съ

 

которыхъ

 

поступалъ

 

въ

 

пользу

 

церквей.

Хотя

 

всѣ

 

мои

 

старанія

 

добиться

 

сколько-нибудь

 

точныхъ

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

времени

 

существованія

 

этихъ

 

пасѣкъ,

 

о

 

размѣрѣ

 

ихъ,

 

о

 

по-

ряди

 

завѣдыванія

 

ими,

 

о

 

ихъ

 

доходности

 

и

 

причинахъ

 

ихъ

 

уни-

чтоженія

 

и

 

остались

 

безъ

 

успѣха,

 

но

 

преданіе

 

о

 

существованіи
этихъ

 

пасѣкъ

 

важно,

 

какъ

 

обстоятельство,

 

подтверждающее

 

наше

заключеніе

 

о

 

значительномъ

 

развитіи

 

пчеловодства

 

въ

 

нашей

мѣстностп

 

въ

 

прежнее

 

время.

По

 

той

 

же

 

самой

 

причинѣ,

 

т.-е.

 

по

 

неимѣнію

 

свѣдѣній

 

о

 

со-

стояніи

 

пчеловодства 'въразсматриваемой

 

мѣстности

 

въ

 

прошлые

годы,

 

не

 

представляется

 

возможности

 

сказать

 

что-нвбудь

 

опре-

дѣленное

 

и

 

о

 

томъ,

 

увеличилось

 

ли

 

или

 

уменьшилось

 

въ

 

ней

пчеловодство

 

даже

 

сравнительно

 

съ

 

состояніемъ

 

его

 

за

 

десять

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

настоящаго

 

состоянія

 

пчело-

водства

 

у

 

насъ,

 

то,

 

на

 

основаніи

 

собранныхъ

 

мною

 

данныхъ,

въ

 

отношеніи

 

количества

 

пней

 

и

 

числа

 

пчеловодовъ

 

его

 

можно

признать

 

удовлетворительнымъ:

 

къ

 

1881-му

 

году

 

положено

 

было
въ

 

омшаники

 

3,249

 

ульевъ.

 

Сравнивши

 

же

 

это

 

число

 

ульевъ

съ

 

числомъ

 

ульевъ

 

положенныхъ

 

въ

 

омшаники

 

въ

 

два

 

нредше-

ствовавшіе

 

года,

 

т.-е.

 

въ

 

1878

 

и

 

1879

 

г.,

 

къ

 

сказанному

 

слѣдуетъ

прибавить,

 

что

 

пчеловодство

 

у

 

насъ

 

и

 

ежегодно

 

возрастаетъ,

 

такъ

какъ

 

въ

 

1878

 

году

 

было

 

положено

 

въ

 

омшаники

 

только

 

2,628,
а

 

въ

 

1879

 

году

 

2,895

 

ульевъ. Увеличеніе

 

это

 

было

 

бы

 

болыпихъ
размѣровъ,

 

если

 

бы

 

суровая

 

и

 

продолжительная

 

зима

 

1879

 

—

 

80
года,

 

слѣдовавшая

 

прптомъ

 

за

 

лѣтомъ

 

оказавшимся

 

для

 

пчело-

водства

 

ниже

 

посредственнаго,

 

не

 

уничтожила

 

у

 

нашихъ

 

пчело-

водовъ

 

очень

 

значительнаго

 

числа

 

ульевъ,

 

такъ

 

что

 

у

 

нѣсколькихъ

изъ

 

нихъ

 

осталось

 

едва

 

половина.

 

Впрочемъ,

 

1881

 

годъ

 

съ

 

из-

быткомъ

 

вознаградилъ

 

потери,

 

понесенныя

 

нашими

 

пчеловодами
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въ

 

два

 

предшествовавшіе

 

года.

 

Роеніе

 

и

 

сборъ

 

меда

 

въ

 

этомъ

году

 

были

 

у

 

насъ

 

такъ

 

обильны,

 

что

 

число

 

ульевъ

 

на

 

всѣхъ

 

пасѣ-

кахъ,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

удвоилось

 

*).
На

 

основанін

 

сказаннаго

 

можно

 

ожидать

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

очень

 

значительнаго

 

развитія

 

пчеловодства — и

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

наши

 

крестьяне,

 

очень

 

болыпіе

 

любители

 

меда,

 

начинаютъпонимать

выгоду

 

этого

 

занятія,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

почти

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

число

 

пчеловодовъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

увеличивается.

 

Къ

 

тому-жъ

 

и

водящаяся

 

у

 

насъ

 

пчела

 

весьма

 

склонна

 

къ

 

размноженію.

 

У

 

всѣхъ

пчеловодовъ

 

этой

 

мѣстности

 

пчелы

 

одного

 

вида,

 

издавна

 

распро-

странившаяся

 

въ

 

Украйнѣ,

 

по

 

наружному

 

виду

 

отличныя

 

отъ

 

сѣ-

верной

 

пчелы

 

(сколько

 

я

 

могу

 

судить,

 

основываясь

 

на

 

описаніяхъ
послѣдней

 

пчелы)

 

и

 

отъ

 

кавказской

 

(по

 

сличеніи

 

послѣдней

 

съ

мѣстной).

 

Общій

 

наружный

 

видъ

 

нашей

 

пчелы

 

представляется

изжелто-сѣрымъ,

 

остовъ

 

—

 

темно-коричневаго

 

хитина,

 

голова

 

и

грудь

 

усѣяны

 

густыми

 

коричневато-желтыми

 

волосами;

 

изъ

 

брюш-
ныхъ

 

члениковъ

 

ея

 

три

 

передніе

 

обыкновенно

 

темно-коричне-

вые,

 

послѣдніе

 

три

 

съ

 

коричневато-желтыми

 

коймами.

 

Впрочемъ,

встрѣчаются

 

во

 

множествѣ

 

особи,

 

у

 

которыхъ

 

и

 

первые

 

членики

съ

 

такой

 

же

 

окраской,

 

какъ

 

и

 

послѣдніе,

 

и

 

въ

 

общемъ

 

представ-

дяютъ

 

видъ

 

широкаго

 

пояска.

 

Встрѣчаются

 

также

 

и

 

матки

 

съ

 

яр-

кой

 

окраской,

 

золотистыя

 

гораздо

 

свѣтлѣе,

 

чѣмъ

 

полученная

 

мною

кавказская

 

(съ

 

краснобурой

 

окраской),

 

—

 

просто

 

красавицы!

 

**)„
Относительно

 

характера

 

мѣстной

 

пчелы

 

мною

 

замѣчено

 

слѣдую-

щее:

 

тѣ

 

пчелы

 

(разумѣется —летныя,

 

такъ

 

какъ

 

молодыя

 

вообще

смирны),

 

у

 

которыхъ

 

къ

 

спинѣ

 

лежащіе

 

брюшные

 

членики

 

съ

 

свѣт-

лой

 

окраской,

 

менѣе

 

злы,

 

смирнѣе,

 

чѣмъ

 

тѣ,

 

у

 

которыхъ

 

тѣ

 

же

 

чле-

ники

 

съ

 

темной

 

окраской,

 

такъ

 

какъ

 

я

 

менѣе

 

подвергался

 

ужаленію
первыхъ.

 

Впрочемъ,

 

встречаются

 

и

 

цѣлыя

 

семьи,

 

относительно

 

го-

воря,довольно

 

кротвія,такъ

 

что

 

при

 

работахъ — напримѣръ,при

 

дѣ-

ланіи

 

откладовъ — почти

 

обходишься

 

безъ

 

курилки

 

и

 

не

 

бываешь

 

ни

*)

 

Весьма

 

сожалѣю,

 

что,

 

по

 

причинѣ

 

многосложннхъ

 

служебныхъ

 

своихъ

обязанностей

 

(приходскаго

 

священника

 

и

 

преподавателя

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ

и

 

женской

 

прогимназіи),

 

я

 

не

 

имѣдъ

 

времени

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

о

 

количества

ульевъ,

 

положенныхъ

 

въ

 

въ

 

омшаники

 

къ

 

1882

 

году;

 

но

 

весьма

 

многіе

 

пчело-

воды

 

говорили

 

мнѣ,

 

что

 

они

 

положили

 

въ

 

омшаники

 

вдвое

 

болѣе

 

противъ

 

про-

шлаго

 

года,

 

а

 

иные —даже

 

втрое

 

болѣе.

**)

 

Интересно

 

бы

 

постараться

 

вывести

 

постоянную

 

породу

 

такихъ

 

жедтыхт.

украинскихъ

 

матокъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

вѣроятно

 

происходятъ

 

и

 

пчелы

 

болѣе

 

свѣт-

лой

 

окраски.

 

Украинки

 

очевидно

 

занимаютъ

 

средину

 

между

 

сѣверными

 

темными

пчелами

 

и

 

кавказянками.

                                                               

А.

 

Б — въ.
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разу

 

ужаленъ;

 

но

 

есть

 

и

 

такія

 

семьи,

 

мимо

 

которыхъ

 

и

 

не

 

прой-

дешь

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

нѣсколько

 

пчелъ

 

не

 

привязалось.

 

Наша

пчела,

 

вообще

 

говоря,

 

бойка,

 

трудолюбива,

 

смѣла;

 

но

 

въ

 

провор-

стве

 

и

 

чутьѣ,

 

сколько

 

могу

 

судить

 

по

 

первому

 

моему

 

знакомству

съ

 

кавказской,

 

уступаетъ

 

послѣдней.

 

По

 

склонности

 

же

 

къ

 

роенію

она

 

весьма

 

близка

 

къ

 

кавказкой,

 

которая,

 

какъ

 

извѣстно

 

читате-

лямъ

 

«Трудовъ>,

 

закладываетъ

 

до

 

ста

 

маточниковъ.

 

Такое

 

заклю-

ченіе

 

я

 

дѣлаю

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

въ

 

простыхъ

 

ульяхъ,

 

ду-

плянкахъ,

 

съ

 

нолнымъ

 

заносомъ,

 

послѣ

 

отпуска

 

другака,

 

мнѣ

 

при-

ходилось

 

на

 

доступныхъ

 

только

 

рѣзцу

 

краяхъ

 

сотовъ

 

срѣзывать

на-перечетъ

 

45,

 

49

 

и

 

53

 

маточника;

 

но

 

такъ

 

кавъ

 

роеніе

 

и

 

послѣ

этого

 

не

 

всегда

 

прекращалось,

 

а

 

въ

 

слѣдующіе

 

же

 

дни

 

снова

 

шли

рои — третьи,

 

четвертые

 

и

 

т.

 

д.,

 

то

 

слѣдуетъ

 

допустить

 

еще,

 

какъ

минимумъ,

 

десятка

 

два

 

маточниковъ

 

въ

 

недоступной

 

для

 

рѣзца

части

 

улья,

 

которая

 

къ

 

тому-жъ

 

всегда

 

больше

 

доступной.

 

Тотъ

улей,

 

у

 

котораго

 

я

 

вырѣзалъ

 

послѣ

 

отгона

 

другака

 

53

 

маточника,

въ

 

настоящемъ

 

году

 

отпустилъ

 

еще

 

(съ

 

моего

 

дозволенія —для

опыта)

 

четырехъ

 

роевъ

 

*);

 

слѣдовательно,

 

предположеніе

 

мое,

что

 

въ

 

немъ

 

осталось

 

еще

 

несрѣзанныхъ

 

десятка

 

два

 

маточни-

ковъ,

 

нпкоимъ

 

образомъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сочтено

 

преувеличен-

нымъ.

 

Наконецъ,

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

у

 

насъ

 

рои,

 

не

 

только

перваки,

 

но

 

и

 

другаки,

 

въ

 

очень

 

хорошіе

 

годы,

 

въ

 

свою

 

очередь

также

 

отпускаютъ

 

по

 

рою,

 

а

 

иногда

 

(какъ

 

было

 

въ

 

настоящемъ

году)

 

даже

 

по

 

два

 

роя,

 

можетъ

 

служить

 

также

 

доказательствомъ

того,

 

что

 

наша

 

пчела,

 

по

 

своей

 

склонности

 

къ

 

роенію,

 

мало

 

усту-

паетъ

 

кавказской

 

**).
Изъ

 

показаннаго

 

числа

 

ульевъ,

 

положенныхъ

 

въ

 

омшаники

 

къ

1881

 

году,

 

1,364

 

улья

 

принадлежали

 

42-мъ

 

пчеловодамъ,

 

живу-

щимъ

 

въ

 

городской

 

чертѣ,

 

а

 

остальные

 

1,885

 

ульевъ — 106-ти
пчеловодамъ,

 

живущимъ

 

въ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

хуторахъ

 

Купянской

 

воло-

сти

 

***).

 

Пчеловоды

 

эти

 

къ

 

означенному

 

году

 

распределялись

 

такъ:

*)

 

Шестой

 

рой

 

былъ

 

поставленъ

 

на

 

мѣсто

 

материнскаго

 

улья,

 

пошелъ

 

въ

зиму

 

надежнымъ.

 

А

 

что-жъ

 

стало

 

съ

 

материнскимъ?

 

Погибъ?

 

Ничуть

 

не

 

бывало:
во

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

съ

 

полуторапудовымъ

 

запасомъ

 

теперь

 

зимуетъ!
**)

 

Послѣ

 

обстоятельныхъ

 

набдюденій

 

надъ

 

кавказской

 

и

 

мѣстной

 

пчелой,
предподоженныхъ

 

въ

 

будущемъ

 

году,

 

о

 

резулыатахъ

 

будетъ

 

мною

 

сообщено.

 

О
водвореніи

 

на

 

моей

 

пасѣкѣ

 

кавказянокъ

 

постараюсь

 

сообщить

 

въ

 

непродолжи-

тельномъ

 

времени.

 

(Ждемь

 

съ

 

интересом*

 

Ред.).
***)

  

Въ

 

хуторѣ

 

Западномъ

                    

пчеловодовъ

   

2,

 

ульевъ

   

109.
»

       

»

       

Садовскомъ

                            

•

            

2,

      

»

          

12.
»

        

»

      

Бѣлоцерковскомъ

                   

»

            

5,

      

»

          

68.
»

        

»

       

Осиновой

                              

»

            

3,

      

>

          

38.

Томъ

 

III.— Вып.

 

II.

                                                                         

б
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а)

 

по

 

сословіямъ:

Дворянъ.......... 5.

Духовнаго

 

сословія ...... 3.
Чиновниковъ ........ 5.
Купцовъ.......... 3.
Мѣщанъ..........

    

19.
Нижнихъ

 

воинскихъ

 

чиновъ

    

...

      

6.
Крестьянъ .........

   

107.

Итого

    

.

    

.

    

.

    

.148.

б)

 

по

 

количеству

 

ульевъ:

Отъ 1

 

до

    

10

 

ульевъ

 

иаіѣли 80

 

пчеловодовъ.

>

     

10

   

>

    

25

      

> > 36 >

>

      

25

   

>

     

50

      

> > 19 >

>

     

50

   

>

  

100

      

> > 6 >

>

   

100

   

>

  

150 >

         

5

пчеловодовъ

 

1,

>

ульевъВъ

 

хуторѣ

 

Березовскомъ 21.

Осадьковкѣ 7, 86.
і

      

Благодатовкѣ б, 99.
Маховкѣ з, 37.
Москворѣцкомъ 1, 9.

Новоселовкѣ 2, 115.
Дисковкѣ 11, 247.

Пономаревкѣ 7, 42.
Ковшаровкѣ 5, 20.

Ближней

 

ІПапковкѣ 7, 119.

Дальней

 

Шапковкѣ 2, 48.
«

      

Пузовкѣ 4, 24.

-

      

Васильевской

 

пустоши 7, 99.
>

      

Заоскольѣ 3, 224.
Веселомъ і; 36.

►

      

Балашниковомъ i, 20.
>

      

Ришняковомъ з, 15.
Погребняковомъ 2, 79.

>

      

Калиновой 5, 120.

Григоровомъ

 

1-мъ 5, 34.
>

      

Григоровомъ

 

2-мъ 4, 86.

Кнышовкѣ з, 20.

>

      

Рудобородомъ з, > 36.
>

       

1 ►

      

Голубовкѣ 2, > 22.

Итого:

 

пчеловодовъ

 

106,

 

ульевъ

 

1,885.
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Отъ

 

150

 

до

 

200

 

ульевъ

 

имѣли

     

1

 

пчеловодовъ.

>

   

250

   

>

 

300

      

>

           

>

           

1

            

>

Итого

  

.

    

.

    

.148

 

пчеловодовъ.

Сопоставивши

 

число

 

ульевъ

 

и

 

число

 

пчеловодовъ

 

съ

 

простран-

ствомъ

 

и

 

населеніемъ,

 

мы

 

получимъ

 

на

 

квадратную

 

версту

 

уль-

евъ

 

20,4,

 

пчеловодовъ

 

0,93;

 

на

 

100

 

душъ

 

мужскаго

 

населенія
ульевъ

 

79,2,

 

пчеловодовъ

 

3,6.

 

Если

 

взять

 

при

 

этомъ

 

вовниманіе,
что

 

народонаселеніе

 

выше

 

показано

 

не

 

ревизское,

 

а

 

все

 

налич-

ное,

 

то

 

соотношеніе

 

между

 

числомъ

 

ульевъ

 

и

 

числомъ

 

душъ

 

на-

добно

 

признать

 

тѣмъ

 

значительнѣе.

 

Несмотря

 

однакожъ

 

на

 

это,

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

сказать,

 

что

 

пчеловодство

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

развивается

 

медленно.

 

Изъ

 

числа

 

нашихъ

 

пчеловодовъ,

 

у

 

80-ти

(въ

 

числѣ

 

ихъ

 

65

 

крестьянъ)

 

число

 

ульевъ

 

весьма

 

ограниченное

— всего

 

до

 

10.

 

Хотя,

 

конечно,

 

въ

 

числѣ

 

этихъ

 

пчеловодовъ

 

есть

много

 

только-что

 

взявшихся

 

за

 

пчеловодство,

 

однакожъ

 

не

 

мало

и

 

такихъ,

 

которые

 

уже

 

несколько

 

лѣтъ

 

(10 — 1 5)

 

занимаются

 

имъ,

и

 

у

 

которыхъ

 

въ

 

прошлые

 

годы

 

число

 

ульевъ

 

было

 

гораздо

 

боль-
ше.

 

Нѣтъ

 

также

 

у

 

насъ

 

теперь

 

слишкомъ

 

большихъ

 

пасѣкъ,

 

рав-

ннхъ

 

по

 

количеству

 

ульевъ,

 

напримѣръ,

 

тѣмъ,

 

о

 

которыхъ

 

ска-

зано

 

выше;

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

пасѣкъ,

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

и

изъ

 

нынѣшнихъ

 

пчеловодовъ

 

(какъ

 

то:

 

у

 

т.

 

с.

 

В.

 

С.

 

Богданова)
пятнадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

пасѣка

 

доходила

 

до

 

600

 

ульевъ,

 

у

мѣщанина

 

М.

 

П.

 

Бондаренка — за

 

600

 

ульевъ;

 

наконецъ,

 

у

 

мно-

гихъ

 

и

 

изъ

 

крестьянъ

 

были

 

пасѣки

 

отъ

 

100

 

до

 

200

 

ульевъ.

 

Та-
кое

 

медленное

 

развитіе

 

у

 

насъ

 

пчеловодства,

 

а

 

равно

 

и

 

умень-

шеніе

 

на

 

многихъ

 

пасѣкахъ,

 

сравнительно

 

съ

 

прошлымъ,

 

числа

ульевъ

 

большая

 

часть

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

 

объясняютъ

 

плохими

годами,

 

непомѣрнымъ

 

истребленіемъ

 

лѣсовъ

 

*),

 

или

 

просто

 

ка-

кими-то

 

невѣдомыми

 

мнѣ

 

причинами.

 

Особенно

 

оригинально

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

объясненіе

 

одного

 

крестьянина,

 

сваливающаго

всю

 

вину

 

въ

 

уменыпеніи

 

своей

 

пасѣки

 

на

 

худую

 

породу

 

своихъ

пчелъ

 

и

 

просившаго

 

у

 

меня

 

пчелъ

 

на-заводъ,

 

хотя

 

ему

 

вполнѣ

извѣстно,

 

что

 

и

 

у

 

меня

 

пчелы

 

совершенно

 

той

 

же

 

породи,

 

какъ

 

и

у

 

него

 

**).

 

Но

 

объяснять

 

то

 

и

 

другое

 

плохими

 

годами

 

(истребде-

*)

 

Лѣса,

 

послѣ

 

передачи

 

ихъ

 

въ

 

распоряженіе

 

крестьянскпхъ

 

обществъ,

 

дѣй-

ствительно

 

у

 

насъ

 

сильно

 

истребляются

 

и

 

забиваются

 

скотомъ.

 

Вчужѣ

 

жал*,

^троеваго

 

лѣса

 

очень

 

мало

 

уже

 

осталось.

**)

 

Интересно

 

бы

 

знать,

 

не

 

играетъ

 

ли

 

роль

 

гнилецъ

 

въ

 

этомъ

 

уменьшеніи

 

и

уничтоженіи

 

пасѣкъ.

                                                                    

А-

 

Б — въ.

*
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нія

 

лѣсовъ

 

мы

 

здѣсь

 

не

 

беремъ

 

въ

 

разсчетъ

 

на

 

основаніи

 

ниже

сказаннаго)

 

можно

 

только

 

отчасти;

 

потому

 

что

 

и

 

въ

 

плохіе

 

годы

пчеловодъ,

 

ведущій

 

свое

 

дѣло

 

сколько

 

нибудь—неговоримъ,

 

впол-

нѣ— толково,

 

съумѣетъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

сохранить

 

то

 

число

 

уль-

евъ,

 

которое

 

у

 

него

 

было.

 

Особенныхъ

 

какихъ

 

нибудь

 

рѣдкихъ

случаевъ

 

противнаго

 

мы

 

тутъ,

 

конечно,

 

не

 

имѣемъ

 

въ

 

виду.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

вполнѣ

 

плохіе

 

годы

 

у

 

насъ

 

чрезвычайная

 

рѣдкость.

Такимъ

 

на

 

моей

 

памяти

 

былъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

харьков-

скаго

 

уѣзда

 

только

 

1848

 

годъ,

 

въ

 

который

 

сохранились

 

только

 

тѣ

пасѣки,

 

которыя

 

стояли

 

въ

 

лѣсахъ

 

съ

 

болыпимъ

 

количествомъ

липы

 

*).

 

Бывшіе

 

же

 

въ

 

теченіе

 

моего

 

девятилѣтняго

 

пасѣчниче-

ства

 

плохіе

 

годы— 1873,

 

1874

 

и

 

1879

 

не

 

настолько

 

были

 

плохи,

чтобы

 

нельзя

 

было

 

сохранить

 

комплекта

 

своей

 

пасѣки;

 

напротивъ,

въ

 

самый

 

худшій

 

изъ

 

нихъ

 

1879

 

годъ,

 

болѣе

 

опытные

 

пчеловоды

нѣсколько

 

даже

 

увеличили

 

свои

 

пасѣки

 

и

 

получили

 

небольшой
доходъ

 

медомъ;

 

да

 

и

 

убыль

 

у

 

нихъ

 

въ

 

слѣдующую

 

зиму

 

(1879—

80

 

г.)

 

была

 

самая

 

ничтожная,

 

а

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

ее

 

и

 

совсѣмъ

 

не

было.
Другая

 

же

 

категорія

 

пчеловодовъ

 

прямо

 

сознаетъ

 

свое

 

неумѣнье

водить

 

пчелъ;

 

а

 

нѣкоторые,

 

наконецъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

понимаю-

щіе

 

свое

 

дѣло,

 

заявляютъ,

 

что

 

они,

 

по

 

причинѣ

 

другихъ

 

занятіи г

бодѣе

 

важныхъ,

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

ухаживать

 

за

 

пчелой

 

над-

лежащимъ

 

образомъ,

 

знающихъ

 

же

 

пасѣчниковъ

 

взять

 

неоткуда.

Это-то

 

неумѣнье

 

водить

 

пчелъ,

 

этотъ-то

 

неудовлетворительный

уходъза

 

ними,

 

да—прибавимъ

 

отъ

 

себя—дурная

 

ихъ

 

зимовка

 

(о
чемъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже)

 

и

 

по

 

нашему

 

убѣжденію

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

суть

 

главныя

 

и

 

существенныя

 

причины

 

и

 

умевыпенія

 

на

 

многихъ

пасѣкахъ

 

числа

 

ульевъ,

 

и

 

вообще

 

медленнаго

 

его

 

развитія

 

въ

 

на-

шей

 

мѣстности.

 

Къ

 

этому

 

именно,

 

а

 

не

 

къ

 

другому

 

какому

 

убѣж-

денію,

 

мы

 

пришли

 

послѣ

 

изслѣдованія

 

состоянія

 

пчеловодства

 

в'і.

разсматриваемой

 

мѣстности,

 

произведеннаго

 

нами

 

въ

 

1879

 

и

1880

 

годахъ.

 

Мѣстность

 

эта

 

въ

 

пчеловодственномъ

 

отношенік
есть

 

одна

 

изъ

 

тѣхъ

 

многихъ

 

въ

 

Россіи

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

до

 

сихъ

поръ

 

еще

 

во

 

всемъ

 

слѣдуютъ

 

преданіямъ

 

старины,

 

руководствуются

тѣми

 

же

 

ложными,

 

сбивчивыми,

 

часто

 

перемѣшанными

 

съ

 

грубымъ
суевѣріемъ

 

нонятіями,

 

которыми

 

руководствовались

 

ихъ

 

отцы

 

и

*)

 

Изъ

 

выставленныхъ

 

весной

 

1848

 

года

 

моимъ

 

отцомъ

 

90

 

ульевъ

 

едва

 

поло-

вина

 

оказалась

 

годныхъ

 

къ

 

зимовкѣ,

 

да

 

и

 

то

 

благодаря

 

подкармливанію

 

арбу-
зами,

 

хотя

 

оно,

 

къ

 

сожалѣвію,

 

и

 

было

 

начато

 

поздно,

 

вслѣдствіе

 

продолжитель-

ной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни

 

отца.
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дѣды,

 

и

 

охотнѣе

 

въ

 

своихъ

 

пасѣчныхъ

 

нуждахъ

 

обращаются

 

за

помощію

 

къ

 

знахарямъ,

 

чѣмъ

 

къ

 

свѣдущему

 

пчеловоду;

 

впрочемъ

свѣдущгй

 

пчеловодъ

 

и

 

знахарь

 

у

 

нашего

 

народа

 

понятія

 

тожде-

ственныя

 

*).

 

Знанія

 

же

 

о

 

пчелѣ,

 

выработанныя

 

наукой,

 

и

 

осно-

ванныя

 

на

 

ней

 

правила

 

раціональнаго

 

за

 

ней

 

ухода

 

совсѣмъ

 

не-

извѣстны

 

нашимъ

 

пчеловодамъ

 

не

 

только

 

изъ

 

крестьянъ,

 

но

 

и

 

изъ

образованныхъ

 

классовъ.

 

Кромѣ

 

двухъ

 

пчеловодовъ,

 

изъ

 

коихъ

одинъ

 

(по

 

ремеслу —столяръ,

 

случайно

 

зашедшій

 

къ

 

намъ

 

два

года

 

тому

 

назадъ

 

изъ

 

Черниговской

 

губерніи),

 

сверхъ

 

простыхъ

ульевъ,

 

имѣетъ

 

4

 

прокоповичевскихъ,

 

а

 

другой — 2

 

рамочныхъ,

 

у

всѣхъ

 

прочихъ

 

въ

 

употребленіи

 

однѣ

 

только

 

нростыя,

 

безъ

 

всякихъ

улучшеній,

 

круглыя

 

дуплянки,

 

въ

 

которыхъ

 

и

 

свѣдущій

 

пчеловодъ

подчасъ

 

ничего

 

не

 

видитъ

 

**).

 

На

 

рамочные

 

ульи,

 

введенные

маою

 

у

 

себя,

 

они

 

смотрятъ

 

съ

 

недовѣріемъ,

 

какъ

 

на

 

какія

 

то

 

ди-

ковинки,

 

или

 

просто — какъ

 

на

 

игрушки,

 

и

 

выжидаютъ

 

что-то

 

изъ

нихъ

 

выйдетъ

 

***).

 

Точно

 

также

 

съ

 

недовѣріемъ

 

они

 

относятся

 

ко

всѣмъ

 

моимъ

 

пасѣчнымъ

 

нововведеніямъ,

 

и

 

въ

 

возможности

 

чего-

нибудь,

 

имъ

 

неизвѣстнаго,

 

напр.

 

кормленія

 

пчелъ

 

мукой,

 

саха-

*)

 

Собранные

 

мною

 

въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

заговоры,

 

употребляемые

 

у

насъ

 

въ

 

пчеловодствѣ,

 

я

 

имѣю

 

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

«Трудовъ»,

 

равно

 

какъ

и

 

обо

 

всѣхъ,

 

мнѣ

 

извѣстныхъ,

 

повѣрьяхъ

 

и

 

суевѣрныхъ

 

обрядахъ,

 

употребдяе-
иыхъ

 

въ

 

пчеловодствѣ.

**)

 

Въ

 

уѣздѣ

 

на

 

нѣсколькихъ

  

уже

 

пасѣкахъ

 

заводятся

 

рамочные

 

ульи;

   

изъ

нихъ

 

на

 

трехъ

 

пасѣкахъ

 

образцы

 

отъ

 

меня

 

получены.

***)

 

В.

 

С.

 

Б...въ,

 

старый

 

пчеловодъ

 

изъ

 

интеллигентная

 

класса,

 

дупляночникъ,

всегда

 

стоявшій

 

за

 

дуплянку,

 

удержпвавшій

 

и

 

меня

 

отъ

 

заведенія

 

рамочныхъ

ульевъ,

 

въ

 

прошлое

 

лѣто

 

(1881

 

г.)

 

посѣталъ

 

мою

 

пасѣку,

 

и,

 

по

 

обстоятельпомъ
осмотрѣ

 

рамочныхъ

 

ульевъ

 

(которые

 

у

 

меня

 

разныхъ

 

системъ —въ

 

впдахъ

 

соб-
ственная

 

ознакомленія

 

съ

 

ними,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

цѣлью

 

распространенія

 

рамоч-

лои

 

системы—

 

какая

 

кому

 

полюбится),

 

невольно

 

воскликнулъ:

 

«нѣтъ,

 

это

 

но

 

игруш-

ки,

 

какъ

 

я

 

думалъ

 

прежде

 

объ

 

этііхъ

 

ульяхъ,

 

а

 

для

 

знающаго

 

пчеловода

 

это

настоящій

 

кладъ.

 

Приходится

 

пожалѣть,

 

что

 

я

 

по

 

своимъ

 

лѣтамъ

 

не

 

могу

 

вос-

пользоваться

 

ими».

 

Ему

 

около

 

60

 

лѣтъ.

 

Въ

 

этомъ

 

1881

 

году

 

я

 

началъ

 

продажу

рамочпаго

 

меду,

 

каковому

 

обстоятельству

 

очень

 

радуюсь — въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

не

ловліяетъ

 

ли

 

качество

 

моихъ

 

медовыхъ

 

сотовъ

 

и

 

высокая

 

плата

 

за

 

нихъ

 

нарас-

пространеніе

 

рамочныхъ

 

ульевъ

 

между

 

нашими

 

пчеловодами.

 

Сотовый

 

медъ

 

изъ

простыхъ

 

ульевъ

 

1—6

 

августа

 

у

 

насъ

 

продавался

 

по

 

12 — 14

 

к.

 

за

 

фунтъ,

 

сво-

ему

 

же

 

я

 

назначилъ

 

30

 

к.

 

за

 

фунтъ,

 

по

 

какой

 

цѣнѣ

 

и

 

продалъ

 

1

 

августа

 

около

луда.

 

Весьма

 

интересную

 

картину

 

представляла

 

толпа

 

народа,

 

окружавшая

 

мой
ящикъ

 

съ

 

рамками,

 

жаждавшая

 

разглядѣть

 

соты

 

и

 

узнать,

 

какъ

 

это

 

пчелы

 

мо-

гутъ

 

заносить

 

такъ

 

хорошо

 

медъ

 

въ

 

рамки,

 

и

 

жадно

 

слушавшая

 

объясненіе

 

одного

крестьянина,

 

неоднократно

 

работавшего

 

у

 

меня

 

наласѣкѣ

 

изнакомаго

 

съ

 

устрой-
ствомъ

 

рамочнаго

 

улья.

 

И

 

ожиданія

 

мои

 

не

 

иаирасны:

 

два

 

пчеловода

 

изъ

 

кресть-

янъ

 

рѣшплпсь

 

устроить

 

себѣ

 

по

 

рамочному

 

улью.
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ромъ,

 

молокомъ

 

*),

 

дѣланія

 

роевъ

 

на

 

черву,

 

безъ

 

взятія

 

старой

матки

 

и

 

т.

 

п.—убѣждаются

 

вътомълишь

 

случаѣ,

 

когда

 

это

 

совер-

шается

 

во-очію

 

ихъ.

 

Затѣмъ,

 

всѣ

 

пчеловоды

 

пользуются

 

однимъ

только

 

естественнымъ

 

роеніемъ,

 

которое

 

начинается

 

у

 

насъ

 

обы-
кновенно

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

мая

 

(по

 

большей

 

части

 

около

 

2

 

0-го-
числа)

 

и

 

оканчивается

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

іюля

 

(по

 

боль-

шей

 

части

 

къ

 

20-му

 

числу);

 

крайніе

 

же

 

предѣлы

 

роенія — 15

 

мая

и

 

1-е

 

августа.

 

Но

 

вслѣдствіе

 

недостаточяаго

 

весенняго

 

кормленія
(отъ

 

78

 

до

 

3

 

ф.

 

на

 

улей,

 

нѣкоторые

 

же

 

совсѣмъ

 

не

 

кормятъ),

 

про-

изводимаго

 

чрезъ

 

обрызгиваніе

 

пчелъ

 

и

 

сотовъ

 

жидкой

 

медовой
сытой

 

съ

 

прибавкой

 

разныхъ

 

снадобьевъ,

 

они

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

получаютъ

 

поздніе

 

рои

 

(напр.

 

въ

 

1879

 

году

 

естественное

роеніе

 

у

 

меня

 

началось

 

16

 

мая

 

и

 

2

 

2

 

іюня

 

окончилось;

 

намногих'ь

же

 

пасѣкахъ

 

оно

 

началось

 

только

 

въ

 

іюнѣ

 

и

 

продолжалось

 

весь

почти

 

іюль),

 

которые,

 

не

 

успѣвая

 

сами

 

достаточно

 

обстроиться,

истощаютъ

 

только

 

старые

 

пни,

 

чрезъ

 

что

 

гибнутъ

 

тѣ

 

и

 

другіе.
Зима

 

1879 — 80

 

года

 

вполнѣ

 

доказала

 

это.

 

Другой

 

недостатокъ

при

 

естественномъ

 

роеніи

 

у

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

 

тотъ,

 

что

 

весьма

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

берутъ

 

столько

 

роевъ,

 

сколько

 

улей

 

ихъ

 

от-

пускаетъ

 

**),

 

и

 

осаживаютъ

 

ихъ

 

въ

 

отдѣльные

 

ульи,

 

не

 

обращая
затѣмъ

 

на

 

нихъ

 

никакого

 

вниманія.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

резуль-

тата

 

тотъ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

первомъ,

 

или — еще

 

хуже,

 

почему

 

у

 

насъ

и

 

нерѣдкость

 

изройки,

 

безматки

 

и

 

нападъ

 

чужой

 

пчелы.

 

Рои

 

обы-

кновенно

 

осаживаются

 

въ

 

порожніе

 

ульи,

 

рѣдко — на

 

гнѣзда,

 

еще

рѣже — въ

 

навощенные

 

ульи.

 

Наващиваніе,

 

употребляемое

 

нѣко-

*)

 

Одинъ

 

старый

 

пчеловодъ

 

изъ

 

бывшихъ

 

помѣщичьихъ

 

крестьянъ,

 

пожелавшій
лично

 

удостовѣриться

 

въ

 

возможности

 

корлленія

 

лчелъ

 

молокомъ,

 

о

 

чемъ

 

онъ

ранѣе

 

слышалъ

 

отъ

 

очевидцевъ

 

такого

 

у

 

меня

 

кормлепія,

 

передавалъ

 

мнѣ,

 

что

бывшій

 

его

 

помѣщикъ,

 

также

 

пчеловодъ, —пасѣкой

 

его

 

завѣдывадъ

 

этотъ

 

самый
крестьянинъ, — однажды

 

вздумалъ

 

почему-то

 

покормить

 

пчелъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

уль-

яхъ

 

молокомъ,

 

лобрызгавъ

 

имъ

 

пчелъ

 

и

 

соты;

 

но

 

пчелы

 

вслѣдствіе

 

этого

 

слетѣли

съ

 

ульевъ.

 

Это

 

и

 

было

 

причиною

 

его

 

невѣрія

 

въ

 

возможность

 

кормленія

 

пчелъ

молокомъ.

 

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

ко

 

мнѣ

 

обращалось

 

нисколько

 

уже

 

пчеловодовъ,

слышавшихъ,

 

что

 

отъ

 

кормленія

 

молокомъ

 

пчелы

 

у

 

меня

 

быстрѣе

 

усиливаются

 

и

даютъ

 

очень

 

сильные

 

рои,

 

для

 

полученія

 

наставленія,

 

какимъ

 

образомъ

 

молоко

дается

 

пчеламъ.

**)

 

Мнѣ

 

извѣстны

 

пчеловоды,

 

которые

 

производятъ

 

подчистку

 

роившихся

 

уль-

евъ — не

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности,

 

т.-е.

 

по

 

выходѣ

 

первака

 

или

 

другака,

 

а

 

въ

 

одно

только

 

время — въ

 

концѣ

 

роенія

 

и

 

въ

 

концѣ,

 

стало

 

быть,

 

взятка,

 

и

 

въ

 

одинъ

жріемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

у

 

этихъ

 

пчеловодовъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

роившимися

 

подчища-

ются

 

въ

 

это

 

время

 

заурядъ

 

и

 

тѣ

 

ульи,

 

которые

 

только

 

приготовились

 

къ

 

рое-

мю,

 

поставили

 

маточники.

 

Изройки

 

при

 

этомъ

 

безъ

 

всякаго

 

состраданія

 

обы-
вювенно

 

назначаются

 

на

 

кассировку.



—

 

199

 

—

торыми

 

пчеловодами,

 

производится

 

примитивнымъ

 

способомъ:

 

бе-

рутъ

 

два-три

 

куска

 

сухой

 

вощины,

 

ставятъ

 

ихъ

 

на

 

пару

 

снозъ

 

и

затѣмъ

 

придавливаютъ

 

ихъ

 

дномъ

 

настолько,

 

чтобы

 

нижніе

 

ихъ

концы

 

нѣсколько

 

вдавились

 

въ

 

снозы.

 

Подкармливаніе

 

лѣтомъ

 

въ

безвзяточное

 

время,

 

хотя

 

бы

 

однихъ

 

роевъ,

 

у

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

не

 

въ

 

обычаѣ.

 

А

 

отъ

 

этого

 

у

 

насъ

 

случаются

 

побѣги

 

осаженныхъ

роевъ

 

изъ

 

ульевъ,

 

какъ

 

въ

 

указанное

 

время,

 

такъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

слу-

чай,

 

когда

 

за

 

осадкой

 

роя

 

наступаетъ

 

непогода.

Изъ

 

искусственныхъ

 

пріемовъ

 

наши

 

пчеловоды

 

практикуютъ

только

 

дѣланіе

 

перегоновъ,

 

съ

 

цѣ.тью

 

получить

 

медъ

 

и

 

сохранить

семью.

 

Для

 

этого,

 

въ

 

срединѣ

 

или

 

концѣ

 

главнаго

 

взятка,

 

семья

выгоняется

 

въ

 

порожній

 

улей,

 

а

 

ея

 

запасы

 

всецѣло

 

поступаютъ

въ

 

доходъ

 

хозяина

 

пасѣки.

 

Если

 

взятокъ

 

стоитъ

 

еще

 

хорошій,

 

то

перегнанная

 

семья

 

успѣваетъ

 

запасти

 

себѣ

 

въ

 

зиму

 

достаточное

количество

 

меду;

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

погибаетъ

 

или

 

на

 

точку,

или

 

въ

 

омшаникѣ.

 

Два-три

 

пчеловода,

 

впрочемъ,

 

осаживаютъ

 

пе-

регнанныя

 

семьи

 

на

 

медки;

 

для

 

этого,

 

выгнавши

 

семью,

 

въ

 

ея

 

же

удьѣ,

 

при

 

вырѣзкѣ

 

заноса,

 

оставляютъ

 

въ

 

головѣ

 

на

 

вершокъ

 

или

на

 

два

 

меду,

 

куда

 

потомъ

 

ее

 

и

 

возвращаютъ.

 

Послѣдняго

 

рода

 

пе-

регоны

 

почти

 

всегда

 

удаются.

 

Но

 

перегоны,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

невыгодны

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

всегда

 

уничтожается

 

большое

количество

 

стоящей

 

много

 

меда

 

червы,

 

такъ

 

какъ

 

всегда

 

перего-

няются

 

ульи

 

зимовавшіе,

 

слѣдовательно,

 

съ

 

старыми

 

плодными

матками,

 

но

 

нероившіеся,

 

и

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

получается,

сравнительно

 

съ

 

величиною

 

улья,

 

мало

 

чистаго

 

меда

 

*).

 

Большая

же

 

часть

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

 

получаютъ

 

медъ

 

чрезъ

 

откурива-

ніе

 

(выбивку).
Мѣры

 

протпвъ

 

неблагополучій

 

пчелиной

 

жизни,

 

выработанныя

новѣйшей

 

раціональной

 

пчеловодной

 

практикой,

 

нашимъ

 

пчело-

водамъ

 

также

 

неизвѣстны;

 

вслѣдствіе

 

этого

 

весенніе

 

и

 

осенніе
безматки,

 

ульи

 

съ

 

устарѣвшими

 

или

 

безплодными

 

матками,

 

а

 

равно

и

 

съ

 

трутовками,

 

оставляются

 

обыкновенно

 

безъ

 

всякой

 

помощи

и

 

неизбѣжно

 

погибаютъ.

 

Единственное

 

средство,

 

употребляемое
всѣми

 

вообще

 

пчеловодами

 

для

 

исправленія

 

указанныхъ

 

неблаго-
полу

 

чій,

 

это — набрасываніе

 

неболыпихъ

 

пороевъ

 

на

 

неблагопо-
лучную

 

семью.

 

Нѣкоторые

 

же

 

пчеловоды

 

изъ

 

болѣе

 

опытныхъ,

 

для

*)

 

Это

 

вполнѣ

 

справедливо.

 

Было

 

бы

 

болѣе

 

раціонально

 

отбирагь

 

изъ

 

улья

матку

 

съ

 

частью

 

пчелъ

 

заранѣе,

 

а

 

черезъ

 

3

 

недѣли

 

выгонять

 

всѣхъ

 

пчелъ

 

и

 

са-

жать

 

къ

 

отдѣльной

 

маткѣ,

 

взявши

 

въ

 

доходъ

 

гнѣздо

 

съ

 

медомъ

 

безъ

 

червы.

А.

 

Б— п.
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той

 

же

 

цѣли,

 

въ

 

роевое

 

время

 

прививаютъ

 

зрѣлые

 

маточники

 

или

впускаютъ

 

въ

 

безматочный

 

улей

 

молодыхъ

 

матокъ.

 

Подсилка

 

уль-

евъ

 

слабосильныхъ

 

производится

 

тѣмъ

 

же

 

способомъ,

 

т.-е.

 

набра-
сываніемъ

 

пороевъ;

 

перестановка

 

же

 

ульевъ

 

практикуется

 

только

очень

 

немногими

 

пчеловодами.

 

Для

 

прекращенія

 

же

 

напада

 

чужой

пчелы

 

наши

 

пчеляки

 

обыкновенно

 

обращаются

 

къ

 

помощи

 

заго-

вора,

 

которымъ

 

владѣютъ

 

два

 

извѣстные

 

мнѣ

 

крестьянина,

 

имѣю-

щіе

 

также

 

пасѣки;

 

сами

 

же

 

практикуютъ

 

только

 

снятіе

 

подверг-

шихся

 

нападенію

 

ульевъ

 

съ

 

мѣстъ

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

и

 

поста-

новку

 

на

 

ихъ

 

мѣста

 

порожнихъ

 

ульевъ.

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелой,

 

существующемъ

у

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

 

*),

 

къ

 

выраженной

 

нами

 

выше

 

надеждѣ

на

 

значительное

 

развитіе

 

въ

 

нашей

 

мѣстпости

 

пчеловодства

 

въ

будущемъ,

 

спѣшимъ

 

добавить

 

оговорку,

 

что

 

такая

 

надежда

 

осу-

ществима

 

въ

 

томъ

 

лишь

 

случаѣ,

 

когда

 

наши

 

пчеловоды

 

пріобрѣ-

тутъ

 

необходимыя

 

знанія

 

о

 

пчелѣ,

 

улучшать

 

уходъ

 

за

 

ней

 

и,

 

въ

 

осо-

бенности,

 

когда

 

введутъ

 

у

 

себя

 

ульи

 

съ

 

подвижнымъ

 

заносомъ,

такъ

 

какъ

 

только

 

при

 

этихъ

 

ульяхъ

 

вполнѣ

 

приложимы

 

на

 

прак-

тики

 

правила

 

раціональнаго

 

пчеловодства.

Изъ

 

городскихъ

 

пчеловодовъ

 

весьма

 

немногіе

 

держатъ

 

своихъ

пчелъ

 

дома;

 

обыкновенно

 

же

 

пчелы

 

сейчасъ

 

по

 

вынутіи

 

изъ

 

по-

греба

 

вывозятся

 

въ

 

лѣса

 

или

 

степи,

 

гдѣ

 

и

 

остаются

 

до

 

осени.

 

Ни-
которые

 

же

 

пчеловоды

 

поступаютъ

 

еще

 

и

 

такъ,

 

что

 

съ

 

выставки,

которая

 

у

 

насъ

 

не

 

бываетъ

 

раньше

 

25

 

марта

 

и

 

позже

 

10

 

апрѣля,

до

 

10

 

—

 

20

 

мая

 

держатъ

 

пчелъ

 

дома,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

вывозятъ

 

въ

лѣса

 

или

 

степи.

 

Такой

 

порядокъ

 

выгоденъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

городѣ

очень

 

много

 

Фруктовыхъ

 

садовъ,

 

а

 

также

 

насажденій

 

изъ

 

вербы,
лозы,

 

желтой

 

и

 

бѣлой

 

акаціи,

 

дающихъ

 

весной,

 

при

 

благопріят-
пыхъ

 

условіяхъ

 

погоды,

 

хорошій

 

сборъ

 

меда,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

въ

 

полѣ

 

въ

 

это

 

время

 

взятокъ

 

по

 

большей

 

части

 

бываетъ

 

еще

 

не-

значителенъ.

 

Что

 

касается

 

перевозки

 

пчелъ

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

съ

 

од-

ного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

ради

 

лучшаго

 

взятка,

 

то

 

ее

 

практикуютъ

очень

 

немногіе

 

пчеловоды.

 

Обыкновенно

 

эти

 

пчеловоды

 

сначала

вывозятъ

 

своихъ

 

пчелъ

 

въ

 

степи,

 

выбирая

 

притомъ

 

такія

 

мѣста,

вблизи

 

которыхъ

 

находятся

 

лѣски,

 

а

 

потомъ,

 

по

 

скосѣ

 

травы—въ

такія

 

мѣста,

 

гдѣ

 

болѣе

 

посѣяно

 

гречихи,

 

которой

 

вообще,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

другими

 

хлѣбами,

 

сѣется

 

у

 

насъ

 

весьма

 

незначитель-

ное

 

количество.

 

Но

 

такой

 

порядокъ

 

выводится,

 

съ

 

одной

 

стороны,

*)

  

При

 

описаніи

 

пасѣчныхъ

 

порядковъ

 

въ

 

пашей

 

местности

 

своей

  

пасѣки

 

я
не

 

имѣлъ

 

въ

 

виду.
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по

 

его

 

хлопотливости,

 

а

 

съ

 

другой — потому,

 

что

 

въ

 

большинствѣ

случаевъ

 

не

 

достигается

 

цѣль,

 

доставленіе

 

пчеламъ

 

лучшаго

взятка.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

1878

 

году

 

пчелы

 

были

 

гораздо

 

медистѣе

у

 

тѣхъ

 

пчеловодовъ,

 

которые

 

держали

 

ихъ

 

все

 

лѣто

 

па

 

одномъ

мѣстѣ,

 

даже

 

дома — въ

 

городѣ,

 

чѣмъ

 

у

 

тѣхъ,

 

которые

 

перевозили

свои

 

пасѣки

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто.

 

Поэтому

 

выбираются

 

подъ

 

пасѣки

такія

 

мѣста,

 

отъ

 

которыхъ

 

были

 

бы

 

невдали

 

л;ѣсъ

 

и

 

лугъ,

 

степь

 

и

распаханное

 

поле.

 

Пчеловоды

 

же,

 

живущіе

 

въ

 

хуторахъ,

 

обыкно-

венно

 

держатъ

 

своихъ

 

пчелъ

 

дома.

 

Ухаживаютъ

 

за

 

пчелой

 

обыкно-

венно

 

сами

 

пчеловоды-хозяева,

 

и

 

лишь

 

только

 

немногіе,

 

имѣю-

щіе

 

значительные

 

пчельники,

 

нанимаютъ

 

себѣ

 

въ

 

помощь

 

стари-

ковъ,

 

неспособныхъ

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

работамъ,

 

съ

 

платою

 

въ

 

лѣто

отъ

 

15

 

до

 

20

 

рублей

 

на

 

хозяйскомъ

 

продовольствіи.

 

Знающихъ
ыасѣчнпковъ,

 

которымъ

 

можно

 

бы

 

поручить

 

вести

 

пасѣчное

 

дѣло

самостоятельно,

 

у

 

насъ

 

нѣтъ.

Главный

 

взятокъ

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

продолжается

 

неодина-

ковое

 

время:

 

онъ

 

вполнѣ

 

зависитъ

 

отъ

 

состоянія

 

погоды.

 

Въ

 

иной

годъ

 

онъ

 

продолжается

 

всего

 

2 — 3

 

недѣли,

 

и

 

то

 

съ

 

перерывами;

въ

 

другой

 

же

 

годъ — отъ

 

5

 

до

 

8

 

недѣль,

 

хотя

 

тоже

 

съ

 

перерывами.

Такъ,

 

паприм.,

 

въ

 

1874

 

году

 

взятокъ

 

совершенно

 

прекратился

съ

 

12

 

іюля,

 

а

 

въ

 

1878

 

году

 

онъ

 

начался

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

іюня
и

 

продолжался

 

по

 

августъ,

 

такъ

 

что

 

даже

 

и

 

поздніе

 

рои,

 

вышед-

шіе

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

іюля,

 

успѣли

 

хорошо

 

обстроиться

 

и

 

пошли

въ

 

зиму

 

надежными.

 

Почти

 

такое

 

же

 

время

 

взятокъ

 

продолжался

и

 

въ

 

настоящемъ

 

(1881)

 

году.

Случаются

 

годы,

 

въ

 

которые

 

еще

 

ранней

 

весной

 

нѣкоторыя

 

ра-

стенія

 

доставляютъ

 

пчеламъ

 

обильный

 

медовой

 

взятокъ,

 

таковы:

верба,

 

лоза,

 

пдодовыя

 

деревья,

 

особенно

 

яблонь

 

и

 

вишня,

 

жел-

тая

 

и

 

бѣлая

 

акація

 

(та

 

и

 

другая

 

только

 

въ

 

городѣ),

 

чернокленъ

 

и

крушина.

 

Я

 

всегда

 

поражаюсь

 

громаднымъ

 

количествомъ

 

пчелъ,

работающихъ

 

на

 

акаціи

 

и

 

чернокленѣ.

 

Такое

 

множество

 

работаю-
щихъ

 

пчелъ

 

и

 

лѣтомъ

 

мнѣ

 

приходится

 

видѣть

 

только

 

на

 

бѣлой

горчицѣ

 

и

 

синякѣ,

 

да

 

и

 

то

 

на

 

послѣднемъ

 

въ

 

томъ

 

лишь

 

случаѣ,

когда

 

онъ

 

посѣвный.

 

Лѣтомъ

 

же

 

главный

 

медовой

 

взятокъ,

 

начи-

нающейся

 

у

 

насъ

 

обыкновенно

 

въіюнѣ

 

и

 

оканчивающійся

 

вь

 

іюлѣ,

доставляютъ

 

слѣдующія

 

растенія:

 

липа

 

(Tilia

 

parvifolia),

 

синякъ

(Echiuni

 

vulgare),

 

дикорастущій

 

у

 

насъ

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ,

свинушникъ

 

или

 

бабка

 

(Salvia

 

verticillata),

 

желтый

 

буркунъ

 

(Ме-
dicago

 

falcata),

 

сурѣпица

 

(Brassica

 

campestris),

 

чистецъ

 

(Stachys
recta

 

и

 

annua),

 

бѣлый

 

клеверъ

 

(Trifolium

 

repens),

 

кипрей

 

(Epilo-
bium

 

angustifoliuni),

 

окоппикъ

 

(Symphytum

 

officinale),

 

герань

 

(Q-e-
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ranium

 

pratense),

 

василекъ

 

(Centaurea

 

cyanus),

 

глухая

 

крапива

(Leonurus

 

cardiaca),

 

будякъ

 

(Carduus),

 

чебрецъ

 

(Thymus

 

serpyllum),
— въ

 

жаркое

 

и

 

сухое

 

лѣто

 

вреденъ

 

для

 

пчелъ,— и

 

гречиха,

 

а

 

также

и

 

пади.

 

Посдѣднія

 

въ

 

иные

 

годы

 

бываютъ

 

часты

 

и

 

обильны.
Въ

 

1878

 

году

 

одинъ

 

разъ

 

была

 

на

 

берестѣ

 

такая

 

обильная

 

падъ,

что

 

мальчики-пастухи,

 

привлеченные

 

сильнымъ

 

летомъ

 

пчелъ,

бросивъ

 

свой

 

скотъ,

 

устремились

 

также

 

къ

 

берестамъ

 

и

 

начали

лизать

 

ихъ

 

листья:

 

невѣроятно,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

было

 

такъ!

 

Но
наши

 

пчеловоды

 

тѣмъ

 

только

 

и

 

довольствуются,

 

что

 

даетъ

 

при-

рода.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

растеніяхъ,

 

пригодныхъ

 

исключительно

для

 

пчеловодства,

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

даже

 

посѣвовъ

 

кормовыхъ

 

травъ,

рапса

 

и

 

т.

 

п.

 

*).
Слособъ

 

продажи

 

пчелъ

 

на

 

медъ

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

практи-

куется

 

двоякій — отъ

 

улья

 

и

 

отъ

 

пуда

 

добытаго

 

меда.

 

Медъивоскъ
сбываются

 

на

 

мѣстномъ

 

рынкѣ

 

и

 

ярмаркахъ — въ

 

городѣ

 

и

 

околь-

пыхъ

 

слободахъ.

 

Болыпія

 

же

 

партіи

 

меду

 

обыкновенно

 

продаются

пріѣзжимъ

 

(преимущественно

 

изъ

 

г.

 

Изюма,

 

Харьковской

 

губер-
ніи,

 

и

 

Бѣлгорода,

 

Курской

 

губ.)

 

скупщикамъ.

 

Цѣна

 

на

 

воскъ

 

и

 

во-

щины

 

мало

 

измѣняется,

 

такъ

 

что

 

можно

 

признать

 

постоянными

цѣнами

 

отъ

 

20

 

до

 

25

 

к.

 

за

 

фунтъ

 

вощинъ

 

и

 

отъ

 

45

 

до

 

50

 

к.

 

за

фунтъ

 

вытопленнаго

 

воску.

 

Цѣна

 

же

 

на

 

медъ

 

ежегодно

 

то

 

под-

нимается,

 

то

 

падаетъ;

 

такъ

 

сѣрый

 

медъ

 

въ

 

1879

 

году

 

продавался

отъ

 

4

 

р.

 

25

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ;

 

въ

 

1880

 

году

 

отъ

 

Зр.

 

50

 

к.

до

 

5

 

р.

 

за

 

пудъ,— въ

 

августѣ

 

была

 

самая

 

высшая

 

цѣна,

 

а

 

къ

 

ок-

тябрю

 

она

 

упала

 

до

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

вслѣдствіе

 

привоза

 

на

 

ярмарки

болыпаго

 

количества

 

меду

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

уѣздовъ,

 

Волчанскаго
(Харьковской

 

губ.)

 

и

 

Валуйскаго

 

(Воронежской

 

губ.);

 

въ

 

1881

 

го-

ду— отъ

 

3

 

р.

 

до

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ.

 

Медъ

 

въ

 

сотахъ

 

и

 

патокой

*)

 

Въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

Купянска,

 

въ

 

имѣніи

 

г.

 

Задонской

 

«Виноградное»,

 

рас-

положенном*

 

по

 

обоимъ

 

берегамъ

 

р.

 

Оскола,

 

введены

 

въ

 

большомъ

 

количестве
посѣвы

 

кормовыхъ

 

травъ

 

(преимущественно

 

эспарцета),

 

озимаго

 

и

 

яроваго

 

рапса

и

 

китайской

 

рѣдьки,

 

доставдяющіе

 

окружнымъ

 

пчеловодамъ

 

самыя

 

лучшія

 

въ

 

уѣздѣ

стоянки

 

дляпасѣкъ.

 

Одинъ

 

крестьянин!.

 

Ольшанской

 

волости,

 

держав

 

шій

 

въ

 

прош-

ломъ

 

(1880)

 

году

 

своихъ

 

пчелъ

 

около

 

этихъ

 

посѣвовъ,

 

достигъ

 

невѣроятныхъ

 

ре-

зудьтатовъ:

 

изъ

 

200

 

ульевъ

 

онъ

 

довелъ

 

свою

 

пасѣку

 

до

 

600

 

ульевъ

 

и

 

получилъ

денежиаю

 

дохода

 

до

 

500

 

р.

 

Таково-то

 

вліяніе

 

посѣвовъ

 

медоноспыхъ

 

растеяій
на

 

состояніе

 

пасѣкъ!

 

Этотъ

 

фактъ

 

васдуживаетъ

 

того,

 

чтобы

 

пчеловоды — земле-

владѣльцы

 

обратили

 

на

 

него

 

вниманіе.

 

Для

 

полученія

 

ббльшаго

 

урожая

 

у

 

насъ

удобряютъ

 

землю,

 

для

 

увеличенія

 

скотоводства

 

засѣваютъ

 

кормовыя

 

травы;

 

отъ

чего

 

же

 

ничего

 

не

 

дѣлаютъ

 

для

 

увеличенія

 

доходности

 

отъ

 

пчеловодства?

 

А

 

если

ничего

 

не

 

желаютъ

 

дѣлать

 

для

 

пчеловодства,

 

то,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

вправѣ

и

 

жаловаться

 

на

 

его

 

малодоходность.



—

 

203

 

—

въ

 

два

 

первые

 

года

 

продавался

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

р.

 

за

 

пудъ,

 

а

 

въ

 

по-

слѣдній

 

годъ

 

отъ

 

4

 

р.

 

80

 

к.

 

до

 

6

 

р.

 

за

 

пудъ.

 

Впрочемъ

 

цѣна

 

на

подпѣдъ

 

весной

 

етегодно

 

поднимается,

 

такъ

 

что

 

лучшій,

 

смотря

по

 

сбору

 

меда

 

въ

 

предшествовавшее

 

лѣто,

 

продается

 

отъ

 

20

 

до

35

 

к.

 

за

 

фунтъ,

 

низшійже

 

сортъ — отъ

 

15

 

до

 

25

 

к.

 

зафунтъ.

 

При

покупкѣ

 

ичелъ

 

на-заводъ

 

цѣна

 

улью

 

средняго

 

достоинства

 

отъ

3

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

4

 

р.,

 

при

 

покупкѣ

 

же

 

цѣлой

 

иасѣки

 

(разумѣются

только

 

ульи,

 

годные

 

въ

 

зиму)

 

отъ

 

4

 

до

 

5

 

р.;

 

на

 

выборъ — отъ

 

5

 

до

6

 

рублей.
На

 

зимовку

 

ульи

 

укладываются

 

въ

 

нашей

 

мѣстностн

 

обыкно-
венно

 

въ

 

концѣ

 

сентября

 

и

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

октября;

 

рѣдко

позже

 

20

 

октября,

 

и

 

то

 

у

 

очень

 

немногихъ

 

пчеловодовъ.

 

Взвѣ-

шиваніе

 

ульевъ

 

(какъ

 

роевъ

 

въ

 

отдѣльности,

 

при

 

осаживаніи,

 

такъ

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

заносомъ)

 

у

 

насъ

 

вообще

 

не

 

въ

 

обычаѣ;

 

а

 

потому

и

 

въ

 

зиму

 

идутъ

 

ульи

 

по

 

приблизительному

 

опредѣленію

 

вѣса.

Примѣровъ

 

зимовки

 

пчелъ

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ

 

у

 

насъ

 

не

 

было;
обыкновенно

 

же

 

пчелы

 

зимуютъ

 

въ

 

омшаникахъ,

 

которые

 

устраи-

ваются

 

у

 

насъ

 

различно.

 

По

 

большей

 

части

 

они

 

у

 

насъ

 

подзем-

ные

 

съ

 

бревенчатымъ

 

срубомъ,

 

каковъ,

 

напр.,

 

описанный

 

мною

въ

 

моей

 

статьѣ

 

*);

 

или,

 

если

 

грунтъ

 

крѣпкій, — безъ

 

сруба;

 

или

 

же

они

 

только

 

на

 

половину

 

въ

 

землѣ;

 

а

 

стѣны,

 

выходящія

 

на

 

поверх-

ность

 

земли,

 

кругомъ

 

(кромѣ

 

входа)

 

присыпаются

 

землей.

 

Есть,
наконецъ,

 

омшаники

 

совершенно

 

надземные,

 

срубленные

 

изъ

 

бре-

венъ,

 

на

 

подобіе

 

амбаровъ,

 

и

 

обнесенные

 

кругомъ,

 

аршина

 

на

 

два

отъ

 

сруба,

 

плетнемъ.

 

Какъ

 

самый

 

омшаникъ,

 

такъ

 

и

 

плетень

 

тща-

тельно

 

обмазываются

 

глиной;

 

но

 

промежутокъ

 

между

 

ними

 

ничѣмъ

не

 

закладывается.

 

Входы

 

въ

 

омшаники

 

по

 

большей

 

части

 

безъ

 

по-

воротовъ.

 

Въ

 

накатникѣ

 

каждаго

 

омшаника

 

обыкновенно

 

дѣлается

дира

 

для

 

вентиляціи,

 

а

 

также — дира

 

и

 

въ

 

крышѣ

 

(обыкновенно

 

со-

ломенной

 

или

 

камышевой).

 

Всѣхъ

 

трехъ

 

родовъ

 

омшаники

 

у

 

насъ

не

 

отапливаются.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

устроенъ

 

омшаникъ,

 

но,

 

если

только

 

онъ

 

сухъ,

 

пчелы

 

зимуютъ

 

вообще

 

благополучно,

 

и

 

гибнутъ
только

 

семьи

 

неблагополучныя

 

или

 

положенныя

 

съ

 

недостаточ-

нымъ

 

зимнимъ

 

запасомъ.

 

Но

 

лучшими

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

слѣ-

дуетъ

 

признать

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

надземные

 

омшаники

 

съ

 

двой-
ными

 

стѣнами,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

совершенно

 

сухи,

 

всегда

 

имѣютъ

свѣжій

 

воздухъ

 

и

 

теплы.

 

Въ

 

прошлую

 

зиму,

 

при

 

18°

 

мороза,

 

мн£
пришлось

 

быть

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

омшаниковъ,

 

и

 

въ

 

немъ,

при

 

закрытомъ

 

отдушникѣ,

 

оказалось

 

около

 

6°

 

тепла

 

по

 

R.

 

Между

*)

 

См.

 

«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

1879

 

г.,

 

т.

 

3,

 

в.

 

2,

 

стр.

 

194.
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тѣмъ

 

нервыхъ

 

двухъ

 

родовъ

 

омшаники

 

нерѣдко

 

страдаютъ

 

у

 

насъ

отъ

 

сырости— этого

 

бича

 

пчелъ

 

зимою

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

*),
а

 

въ

 

нѣкоторые

 

иногда

 

весной

 

даже

 

просачивается

 

вода.

 

Какъ

 

ве-

лико

 

можетъ

 

быть

 

зло

 

для

 

пчеловодовъ

 

отъ

 

зимовки

 

въ

 

дурныхъ

омшаникахъ,

 

рельефно

 

доказываютъ

 

слѣдующіе

 

Факты:

 

у

 

прото-

іерея

 

А.

 

Ѳомина

 

(лѣтомъ

 

1879

 

г.

 

продалъ

 

свою

 

пасѣву),

 

болѣе

десятка

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

погибло

 

отъ

 

сырости

 

въ

 

омгааникѣ

 

(на

 

по-

ловину

 

опущенномъ

 

въ

 

землю,

 

на

 

горѣ)

 

65

 

ульевъ — вся

 

пасѣка;

купецъ

 

Финогеновъ,

 

имѣвшій

 

лѣтомъ

 

1874

 

г. до

 

120

 

ульевъ,

 

почти

лишился

 

пасѣки

 

(теперь

 

у

 

него

 

24

 

улья)

 

потому

 

именно,

 

что

 

не-

сколько

 

лѣтъ

 

зимовалъ

 

пчелъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

мнѣ

 

сыромъ

 

омша-

никѣ;

 

у

 

т.

 

с.

 

В.

 

С.

 

Богданова

 

весной

 

1880

 

года

 

погибло

 

въомша-

никѣ

 

(подземномъ,

 

на

 

горѣ),

 

вслѣдствіе

 

подтопа,

 

изъ

 

218

 

поло-

женныхъ

 

осенью,

 

134

 

лучшихъ

 

улья,

 

лежавшихъ

 

въ

 

нижнихъ

 

ря-

дахъ.

 

Есть

 

также

 

опыты

 

зимовки

 

пчелъ

 

въ

 

нежилыхъ

 

избахъ,

 

ота-

пливаемыхъ

 

обыкновенно

 

въ

 

болыпіе

 

морозы.

 

Для

 

опредѣленія

степени

 

тепла,

 

наши

 

пчеловоды

 

ставятъ

 

въ

 

омшаники

 

воду;

 

впро-

чемъ,

 

нѣкоторые,

 

даже

 

и

 

изъ

 

крестьянъ,

 

обзавелись

 

уже

 

термо-

метрами.

 

Ульи

 

обыкновенно

 

укладываются

 

бокомъ,

 

на

 

ребро

 

со-

товъ.

 

Но

 

некоторые

 

изъ

 

пчеловодовъ

 

часть

 

ульевъ,

 

преимуще-

ственно

 

слабыхъ,

 

зимуютъ

 

стоймя,

 

притомъ

 

полами

 

или

 

вверхъ,

какъ

 

дѣлаютъ

 

пѣкоторые

 

изъ

 

кавказскихъ

 

пчеловодовъ

 

**),

 

или

внизъ,

 

т.-е.

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

стоять

 

лѣтомъ

 

на

 

точвахъ.

 

Преимуще-
ство

 

зимовки

 

вверхъ

 

полами,

 

по

 

объясненію

 

одного

 

изъ

 

этихъ

пчеловодовъ,

 

то,

 

что

 

ульи

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

совершенно

 

безопасны
отъ

 

мышей,

 

нричиняющихъ

 

у

 

насъ

 

лежащимъ

 

ульямъ

 

большой
вредъ.

 

Къ

 

этому,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

могу

 

прибавить,

 

что

 

при

 

моемъ

осмотрѣ,

 

пчелы

 

въ

 

стоящихъ

 

вверхъ

 

ульяхъ

 

показались

 

мнѣ

 

бод-
рѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

лежащихъ.

Въ

 

заключеніе

 

настоящаго

 

обзора

 

пчеловодства

 

въ

 

указанной
мѣстности,

 

остается

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

степени

 

его

 

до-

ходности.

 

Собранныя

 

мною

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

свѣдѣнія

 

за

 

1879
годъ

 

представляютъ

 

доходность

 

мѣстнаго

 

пчеловодства

 

не

 

въ

 

бле-
стящеыъ

 

видѣ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

сдѣланныхъ

 

мною

 

выводовъ,

 

ниже

сего

 

приведенныхъ.

*)

 

Въ

 

зиму

 

1879 —80

 

года

 

оказались

 

къ

 

веспѣ

 

сырыми

 

и

 

тѣ

 

омшаники,

 

кото-

рые

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

вообще

 

были

 

сухи; —вѣроятно

 

всдѣдствіе

 

продолжительной
очень

 

дождливой

 

осени.

**)

 

См.

 

«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

1880

 

г.,

 

т.

 

2,

 

в.

 

2,

 

стр.

 

199.
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Всѣхъ

 

ульевъ

 

положено

 

было

 

на

 

зиму

 

осенью

 

1878

 

года.

   

2,628.

Изъ

 

нихъ

 

умерло

 

въ

 

теченіе

 

зимы........

     

248.

Вынуто

 

живыхъ

 

изъ

 

омшаниковъ

 

весной

 

1879

 

года

  

.

    

.

   

2,380.
Снято

 

съ

 

точковъ

 

послѣ

 

выставки ........ 99.
Затѣмъ

 

осталось

 

ко

 

времени

 

роенія .......

  

2,281.

Получено

 

роевъ

 

лѣтомъ

 

1879

 

года .......

     

890.

Сдѣлано

 

въ

 

то

 

же

 

лѣто

 

перегоновъ .......

      

174.
Откурено

 

на

 

медъ .............

     

135.

Продано

 

ульевъ

 

на-заводъ .......... 58.

Получено

 

изъ

 

перегоновъ:

 

меду ..... 148

 

п.

    

20

 

ф.

>

           

>

            

>

         

воску ..... —

   

>

  

315

 

»

>

           

>

   

откуренныхъ:

 

меду ..... 126

 

>

    

35

 

>

>

           

>

            

>

          

воску ..... —

   

>

    

48

 

>

Меду

 

въ

 

проданныхъ

 

пняхъ

 

было

 

(приблизи-
тельно)

    

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

      

42

 

>

   

—

   

>

Оставлено

 

въ

 

зиму

 

1879 — 80

 

года

 

ульевъ .....

  

2,895.

Отсюда

 

на

 

2,281

 

улей,

 

состоявшіе

 

ко

 

времени

 

роенія,

 

получено

въ

 

1 879

 

г.

 

на

 

каждый

 

дохода

 

(на

 

основаніи

 

количества

 

меда

 

и

 

воска,

полученнаго

 

изъ

 

перегоновъ

 

и

 

откуренныхъ

 

и

 

содержавшагося

въ

 

проданныхъ

 

ульяхъ

 

и

 

полагая

 

медъ

 

по

 

4

 

р.

 

40

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

а

фунтъ

 

вощинъ

 

въ

 

20

 

к.),

 

не

 

считая

 

роевъ,

 

64,4

 

к.

 

*),

 

а

 

считая

 

и

рои,

 

по

 

2

 

р.

 

каждый — 142,4

 

к.;

 

считая

 

же

 

только

 

пасѣки

 

тѣхъ

 

пче-

ловодовъ,

 

которыми

 

полученные

 

пчелиные

 

продукты

 

были

 

про-

даны,

 

на

 

1,351

 

улей

 

получено

 

прибыли,

 

кромѣ

 

роевъ,

 

108,7

 

коп.,

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

роями

 

(497) — 182,3

 

к.

 

Изъ

 

показаннаго

 

количества

меда

 

и

 

воска

 

на

 

2,281

 

улей

 

приходится — меду

 

5,5

 

ф.,

 

воску

 

около

0,16

 

ф.

 

Принимая

 

же

 

въ

 

разсчетъ

 

только

 

тѣпасѣки,

 

накоторыхъ

получался

 

медъ

 

и

 

воскъ,

 

на

 

1,7 17

 

зимовиковъ

 

приходится

 

на

 

каж-

дый— меду

 

почти

 

7,4

 

ф.,

 

воска

 

0,2

 

ф.

 

За

 

1880

 

годъ

 

подобныхъ
выводовъ

 

я

 

сдѣлать

 

не

 

могъ

 

за

 

неполученіемъ

 

отъ

 

нѣсколькихъ

пчеловодовъ

 

свѣдѣній

 

о

 

количествѣ

 

проданнаго

 

ими

 

меда

 

и

 

воска;

но,

 

на

 

основаніи

 

тѣхъ

 

свѣдѣній,

 

которыя

 

мною

 

получены,

 

слѣдуетъ

сказать,

 

что

 

прибыль

 

отъ

 

пчеловодства

 

въ

 

томъ

 

году

 

была

 

значи-

тельно

 

выше

 

сравнительно

 

съ

 

прибылью,

 

полученною

 

въ

 

187 9 году.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

по

 

представленнымъ

 

выводамъ

*)

 

Показанный

 

доходъ

 

нѣсколько

 

ниже

 

дѣйствительнаго,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

не

принято

 

въ

 

разсчетъ

 

количество

 

воска,

 

получаемаго

 

при

 

весенней

 

и

 

осенней
подчисткіі,

 

а

 

также

 

и

 

количество

 

меда,

 

хотя

 

и

 

незначительное,

 

получаемое

 

обы-
кновенно

 

при

 

осенней

 

додчисткѣ.

 

Цѣня

 

зиковикъ

 

въ

 

4

 

р.,

 

64,4

 

к.=1бХ

 

н »

 

ка ~

пнталъ.
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нельзя

 

сдѣлать

 

общаго

 

заключения

 

о

 

степени

 

доходности

 

пчело-

водства

 

въ

 

нашей

 

мѣстности:

 

для

 

этого,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

нужны

подобные

 

выводы

 

за

 

1 0

 

лѣтъ.

 

Но

 

у

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

 

(разу-
мѣемъ

 

грамотныхъ)

 

не

 

въ

 

обычаѣ

 

вести

 

записки

 

о

 

состояніп

 

сво-

ихъ

 

пасѣкъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

при

 

опредѣленіи

 

прибыльности
пчеловодства

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

мѣстности,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

слѣдуетъ

 

исключать

 

пасѣки

 

начинающихъ

 

пчеловодовъ

 

и

 

при-

нимать

 

въ

 

разсчетъ

 

только

 

тѣ

 

насѣки,

 

которыя

 

у

 

ихъ

 

хозяевъ

 

сдѣ-

лались

 

уже

 

доходной

 

статьей.

 

На

 

этомъ

 

основаніи,

 

дляопредѣле-

нія

 

прибыльности

 

пчеловодства

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

за

 

1 879

 

годъ,

мы

 

полагаемъ

 

правильнымъ

 

принять

 

средній

 

выводъ

 

изъ

 

получен-

ной

 

въ

 

томъ

 

году

 

прибыли

 

на

 

1,717

 

ульевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

дей-
ствительности

 

былъ

 

полученъ

 

медъ,

 

который

 

равняется 85,4 к.*).
Но

 

этотъ

 

выводъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

признать

 

за

 

норму

годоваго

 

дохода

 

отъ

 

пчеловодства

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

 

на

 

томъ

основаніи,

 

что

 

1879

 

годъ

 

былъ

 

для

 

пчеловодства

 

если

 

не

 

совсѣмъ

плохой,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

ниже

 

посредственнаго,

 

по

 

едино-

гласному

 

отзыву

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

пчеловодовъ.

 

Правда,

 

роеніе

 

было
еще

 

не

 

плохое,

 

такъ

 

какъ

 

число

 

осаженныхъ

 

роевъ

 

составляешь

39%

 

числа

 

пней,

 

состоявшись

 

къ

 

роевому

 

времени.

 

Роеніе,

 

хотя

и

 

ожидалось

 

въ

 

болыпихъ

 

размѣрахъ,

 

,такъ

 

какъ

 

у

 

большинства
пчеловодовъ

 

осенью

 

1878

 

г.

 

шла

 

пчела

 

въ

 

омшаники

 

и

 

сильная

мухой,

 

исъболыпимъ

 

запасомъ

 

меда,

 

да

 

и

 

весна

 

1879

 

г.,

 

по

 

своей
благопріятности,

 

отвѣчала

 

надеждамъ

 

пчеловодовъ;

 

но

 

сборъ

 

меда,

какъ

 

показано

 

мною

 

выше,

 

былъ

 

весьма

 

плохой,

 

такъ

 

что

 

рои,

 

оса-

женные

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

іюня

 

и

 

іюлѣ,

 

въ

 

слѣдующую

 

зиму

почти

 

всѣ

 

погибли

 

**).

 

Лучшіе

 

изъ

 

нашихъ

 

пчеловодовъ

 

прини-

маюсь

 

за

 

норму

 

дохода

 

отъ

 

пчеловодства

 

въ

 

хорошіе

 

годы

 

отъ

1

 

р.

 

до

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

кругъ

 

съ

 

улья,

 

причемъ

 

комплектъ

 

пасѣки

остается

 

тотъ

 

же;

 

въ

 

отличные

 

же

 

годы

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

р.

 

и

 

выше

 

на

кругъ,

 

при

 

томъ

 

же

 

условіи.

 

Доходъ,

 

полученный

 

отъ

 

пасѣкъ

 

въ

настоящемъ

 

1881

 

году,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

отличномъ

 

для

пчеловодства,

 

вполнѣ

 

подтверждаете

 

это

 

мнѣніе

 

нашихъ

 

пчело-

водовъ

 

***).
Священникъ

 

Іоаннъ

 

Ленандовскій.

Г.

 

Купянскъ,

 

Харьк.

 

губ.
12

 

ноября

 

1881

 

г.

        

___________

*)

 

При

 

той

 

же

 

оцѣнкѣ

 

зимовика

 

85,4

 

к.

 

составляютъ

 

21

 

'U%

 

на

 

капиталь.

**)

 

Весной

 

1880

 

года

 

плохой

 

медъ,

 

подцѣдъ,

  

продавался

 

у

 

насъ

 

по

 

35

 

коп.

за

 

фунтъ.

***)

 

Именной

 

списокъ

 

пчеловодовъ

 

изслѣдованной

 

мѣстности

 

прилагается.
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КЪ

пчеловодовъ

 

въ

 

городѣ

 

Купянскѣ

 

съ

 

Купянскою

 

волостью,

 

съ

 

пока-

затель

   

числа

   

ульевъ,

   

полояеншші

  

каядымъ

   

изъ

 

нихъ

 

въ

 

зиму

1880—81

 

года.

ч О

   

&
ч

  

«

I.

 

Въ

 

г.

 

Купянскѣ.

с?.
о

 

к
я

 

я
gift

Петръ

 

Савельевъ

  

....34 27
35 Харитонъ

 

Рипшякъ

   

.

   

.

   

. 30
1 Священнпкъ

 

Іоаннъ

 

Девай 36 Захарій

 

Корнѣевъ .... 2
106 37 Шаврон.

  

Афанасій

 

Марти-
2 Діаконъ

   

Константинъ

  

Чу 18
3 38 Старш.

   

пис.

   

Іосифъ

   

Гар-
3 Діаконъ

 

Алексаннръ

  

Пого - 14
2 39 Ряд.

 

Стефанъ

 

Крикунъ

 

.

   

. 14
4 Колл.

 

ассесоръ

 

Григорій

 

Ли - 40 Ряд.

 

Вильгельмъ

 

Мидяхъ.

  

. 26
29 41 Ряд.

 

Лаврентій

 

Евфименко.
Унт.

 

оф.

 

Ѳедоръ

 

Скворцовъ.
163

5 Тит.

 

сов.ВикторъБогдановъ .

     

140 42 11
6 Губ.

 

секр.

  

Александръ

 

Ко
15 Итого

 

у

 

42-хъ

 

пчеловодовъ
7 Губ.

 

секр.

 

Петръ

 

Тимченко 3 въ

 

тородѣ

 

ульевъ

   

.

    

.

   

. 1,364
8 Кол.

   

асе.

  

Артемій

  

Горба

9
2

II.

 

Въхуторахъ

 

Купян-Поруч.

 

Мпхаилъ

  

Быстрин,
17 ской

 

волости.

Мѣщане: 1)

 

въ

 

х.

 

Западномъ:
10 Стефанъ

 

Коваленко

   

.

    

. 24
11 Стефанъ

 

Ратій

 

.

   

.

   

. 18 Крестьяне:
12 Ѳедоръ

 

Бѣлоцерковскій 67 1 Абрамъ

 

Асадчій

   

.... 107
13 Ѳедоръ

 

Карайбогъ.

   

. 10 2 2
14 Максииъ

 

Бондаренко. 311
15 Самуилъ

 

Капля.

   

.

    

. 4 2)

 

Въ

 

х.

 

Садовскомъ.
16 Косьма

 

ПТепнъ .

    

.

    

. 5
17 Сергѣй

 

Тгопало .

    

.

    

. 1 Крестьяне:
18 Ѳедотъ

 

Евфименко 27 3 Григорій

 

Бѣлоцерковскій

   

. 5
19 Косьма

 

Косьменко.

   

. 9 4 Лука

 

Нечволодъ

   

.... 7
20 Емельянъ

 

Погребнякъ 5
21 Трофимъ

 

Головченко. 8 3)

 

Въ

 

х.

 

Бѣлоцерковскомъ.

Крестьяне: Крестьяне:
22 Исаія

 

Гаража

  

.... 8 5 ЕІвапъ

 

Закопай

 

л

 

о

 

.... 25
23 Петръ

 

Шрамко .

    

.

   

. 3 6 Еішфанъ

 

Закопандо

  

.

    

.

   

. 25
24 Иванъ

 

Тимка

    

.

    

.

   

. 3 7 Деписъ

 

Закопайло.

    

.

    

.

    

■ 7
25 Корнилій

 

Стороженко. 3 8 Андрей

 

Бѣлоцерковскій.

   

. 4
26 Абрамъ

 

Туръ

   

.

   

.

   

. 34 9 Трофимъ

 

Бѣлоцерковскій

  

. 7
27 Никаноръ

 

Астраховъ 5
28 Матвѣй

 

Гармамъ

  

.

   

. 25 4)

 

Въ

 

х.

 

Осиновой.
29 Василій

 

Скляръ.

   

.

   

. 41
30 Андрей

 

Ляшенко

   

.

    

. 5 Крестьяне:
31 Викторъ

 

Буймеръ

 

.

   

. 90 10 Алексѣй

 

Ващенко .... 18
32 Стефанъ

 

Рншнякъ .

   

.

   

. 9 11 Христофоръ

 

Зеленскій

   

.

   

. 18
33 Евфимъ

 

Олѣйникъ .

   

. 17 12 2
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5)

 

Въ

 

х.

 

Березовскомъ:

2

 

«■> §

 

«А
2

 

х

Трофимъ

 

Жорникъ

    

.

    

.

   

.

о

 

ш
ч

 

и

38 6

13 Куп.

 

Димитрій

 

Цебенко.

   

. 21
39
40

Кодратъ

 

Жорникъ ....
Василій

 

Диитренко

   

.

    

.

    

.

3
2

в)

 

Въ

 

х.

 

Осадыювкѣ.
41
42

Петръ

 

Бредиченко.

   

.

   

.

   

.

Авксентій

 

Гейда

   

....

18
16

14
Крестьяне:

Павелъ

 

А.

 

Доленко

   

.

   

.

   

. 16
12)

 

Въ

 

х.

 

Пономаревкѣ.

16 Ѳедоръ

 

Доленко

   

.... 7 Крестьяне:
16 Павелъ

 

Сусла ..... 2
17 Кононъ

 

Сиѣлый ..... 1 43 Петръ

 

Григоровъ

 

.... 5

18 Павелъ

 

Ѳ.

 

Доленко

   

.

   

.

   

. 4 44 Никита

 

Григоровъ.

   

.

   

.

    

. 4

19 Иванъ

 

Ловчиковъ

 

.... 47 45 Иванъ

 

Григоровъ

 

.... 4

20 Онуфрій

 

Плыгннъ

 

.... 9 46 Іілиментъ

 

Шапка

 

.... 15
47 Михаилъ

 

Григоровъ

  

.

    

.

   

. 2

7)

 

Въ

 

х.

 

Блаюдатовкѣ. 48 Митрофанъ

 

Григоровъ

   

.

    

. 5
49 Ирокофій

 

Григоровъ

 

.

    

.

   

. 7
Крестьяне:

21 Матрона

 

Наконечная

   

.

   

. 5 13)

 

Въ

 

х.

 

Ковмаровнѣ.

22 Ѳедоръ

 

Синепуповъ

   

.

   

.

   

. 13 Крестьяне:
23 Евграфъ

 

Бѣлогуровъ .

   

.

    

. 9
24 Андреи

 

Бѣлогуровъ

   

.

   

.

   

. 24 50 Никита

 

Ворисенко.

   

.

   

.

   

. 8
25 Даміанъ

 

Бѣлогуровъ

 

.

   

.

   

. 48 51 Сергій

 

Ворисенко

 

.... 5
52 Ѳедоръ

 

Шапка ..... 2
8)

 

Въ

 

х.

 

Жаховкѣ. 53 Григорій

 

Пономаревъ

   

.

   

. 1
54 Іулита

 

Безродная

 

.... 4'
Крестьяне:

25 Стефанида

 

Бѣлоцерковская. 33 14)

 

Въ

 

х.

 

Ближней

 

Шап-
27 Елисѣй

 

Погребнякъ

  

.

   

.

   

. 2 ковкѣ.

28 Трофимъ

 

Горбашовъ

 

.

   

.

   

. 2
Крестьяне:

9)

 

Въ

 

х.

 

Москворѣцкомъ. 55 Андрей

 

Духновенко

 

.

   

.

    

. 35

29 Куп.

 

Николай

 

Фипогеповъ

 

. 9 56 Игнатъ

 

Мураховскій

 

.

    

.

   

. 10
57 Тимоѳей

 

Лебединскій.

    

.

   

. 40

10)

 

Въ

 

х.

 

Новоселовкѣ. 58 Евдокимъ

 

Мураховскій

 

.

   

. 8
59 Димитрій

 

Шапка

 

.... 1
Крестьяне: 60 Емельянъ

 

Шапка

  

.... 15

30 Михей

 

Наконечный

   

.

   

.

   

. 70 61 Павелъ

 

Мураховскій

 

.

    

.

   

. 10

31 Андрей

 

Гармамъ

   

....

11)

 

Въ

 

х.

 

Дисковкѣ:

45
15)

   

Въ

 

х.

 

Дальней

 

Шап-
ковкѣ.

32 Маіоръ

   

Николай

   

Ковалев- Крестьяне:

46 62 Тимоѳей

 

Шапка

   

.... 44
33 Жена

 

губ.

   

секр.

  

Гликерія
28

63 Терентій

 

Курило

 

.... 4

34 Дворянка

 

Марья

 

Лейвинъ

 

.

Мѣщане:

2 16)

 

Въ

 

х.

 

Лузовкѣ.

Крестьяне:

35 15 64 Павелъ

 

Донцовъ

   

.... 8

36 105 65 Романъ

 

Баранниковъ.

    

.

   

. 12
66 Давидъ

 

Рачицкій

   

.... 2

Крестьяне: 67 Григорій

 

Данько

  

.... 2

37 5
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17)

 

Въх.

 

Васильевской

 

пу-
стоши.

24)

 

Въ

 

х.

 

Гриюровомъ

 

1-мъ.

Крестьяне:
Крестьяне:

90 Никита

 

Григоровъ

   

.

   

.

   

. 8
68 18 91 Андрей

 

Григоровъ.

   

.

   

.

   

. 7
69 12 92 Вас.

 

Ник.

 

Григоровъ.

   

.

   

. 8
70 Иванъ

 

Игн.

 

Ревенко

 

.

   

.

   

. 6 93 Пиканоръ

 

Григоровъ .

   

.

   

. 9
71 Иванъ

 

Павл.

 

Ревенко

   

.

   

. 25 94 Яковъ

 

Григоровъ

 

.... 2
72 13
73 Павелъ

 

Ревенко

        

.

   

.

   

. 6 25)

 

Въ

 

х.

 

Гриюровомъ

 

2-мъ.
74 19

95 Крест.

 

Павелъ

 

Григоровъ.

 

. 5
18)

 

Въ

 

х.

 

Заоско.шь.
Мѣщане:

Крестьяне:
96 Григорій

 

Григоровъ

  

.

   

.

   

. 30
75 Леонтій

 

Водолажскій.

   

.

   

. 24 97 Иванъ

 

Григоровъ

 

.... 10
76 Никита

 

Ршпнякъ

 

.... 90 98 Евсевій

 

Григоровъ

   

.

   

.

   

. 41
77 Даніилъ

 

Синица

   

....

19)

 

Въ

 

х.

 

Веселомъ.

110
26)

 

Въ

 

х.

 

Бнышовкѣ.

Крестьяне:
78 Купецъ

 

Ег.

 

Абр.

 

Ерецкій

 

. 36
99 Иванъ

 

Вѣнецкій

   

.... 10

20)

 

Въ

 

х.

 

Калашншовомъ. 100 Ѳедоръ

 

Вѣнецкій

 

.... 8
101 2

79 Двор.

 

Васнлій

 

Адарюковъ

 

.

21)

 

Въ

 

х.

 

Ришняховомъ.

20
27)

 

Въ

 

х.

 

Рудобородомъ.

Крестьяне:
Крестьяне:

102 Доримедонтъ

 

Радченко

  

.

   

. 25
80 Михаилъ

 

Ришнякъ.

   

.

   

.

   

. 5 103 Тимоѳей

 

Радченко.

   

.

   

.

   

. 4
81 Максимъ

 

Бандура.

   

.

   

.

   

. 4 104 Васиіій

 

Радченко.

   

.

   

.

   

. 7
82 Василій

 

Бандура

 

....

22)

 

Въ

 

х.

 

Поіребнякоеомъ.

Крестьяне:

6
и

 

28)

 

Въ

 

х.

 

Голубовкгь.

Крестьяне:

105 20
83 Ва^илій

 

Ант.

 

Григоровъ.

   

, 53 106 Калистратъ

 

Замула

   

.

   

.

   

. 2
84 Андреи

 

Ѳедоренко.

   

.

   

.

   

.

23)

 

Въ

 

х.

 

Калиновой.

20

Итого

 

въ

 

хуторахъ

  

Купян-
ской

 

волости

 

у

 

106

 

пчело-

Мѣщане: 1,885

85 Павелъ

 

Загребельннй.

   

.

   

. 70
86 Александръ

 

Загребельннй

 

.

Крестьяне:

6 Всего

 

у

 

148-ми

 

пчеловодовъ
3,249

87 Варвара

 

Фенькова.

   

.

   

.

   

. 20
88 Тимоѳей

 

Афанасьевъ.

    

.

   

. 22
89 Тимоѳей

 

Погребнякъ.

   

.

   

. 2

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Левандовскій.

Томъ

 

I1L— Вып.

 

II. 6



II.

ТЕХНИЧЕСКИ!

 

ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ

 

МЕХАНИКА.

ИЗЪ

 

СКОПЙНСКАГО

 

УѢЗДА-

(Рязанской

 

губерніи).

Многіе

 

русскіе

 

землевладельцы

 

потратили,

 

какъ

 

извѣстно,

 

не

мало

 

капитадовъ

 

на

 

нераціональное

 

введеніе

 

такъ

 

называемаго

«раціональнаго

 

хозяйства»,

 

сдѣлавшагося

 

даже

 

нарицательнымъ

для

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

хозяйствъ,

 

которыя,

 

несмотря

 

на

 

всякія

 

новше-

ства,

 

ведутъ

 

къ

 

раззоренію

 

предпринимателе^
Впрочемъ,

 

пропавшіе

 

капиталы

 

хозяевъ

 

типа

 

Сергѣя

 

Атавы

 

и

др.

 

нельзя

 

считать

 

затраченными

 

совершенно

 

безплодно,

 

ітакъ

какъ

 

они,

 

косвенно,

 

принесли

 

не

 

малую

 

пользу

 

указаніемъ

 

Уна

самомъ

 

дѣлѣ

 

того,

 

какъ

 

нужно

 

относиться

 

къразнаго

 

рода

 

сельско-

хозяйственнымъ

 

машинамъ,

 

такъ

 

сильно

 

пугающимъ

 

еще

 

многихъ,

полагающихъ,

 

что

 

обращеніе

 

ко

 

всякимъ

 

механизмамъ,

 

есть

 

бли-
жайшіі

 

путь

 

къ

 

раззоренію.

Уроки,

 

полученные

 

неразумными

 

эскпериментаторами,

 

попла-

тившимися

 

раззореніемъ,

 

дали

 

теперь

 

полную

 

возможность

 

желаю-

щимъ

 

обзавестись

 

осмотрительно

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣйствительно

но

 

только

 

полезно,

 

но

 

даже

 

необходимо

 

при

 

современныхъ

 

усло-

віяхъ

 

нашего

 

хозяйствованія.

Въ

 

настоящее

 

время

 

неудачи

 

предшественаниковъ

 

представ-

ляются

 

особенно

 

цѣнными,

 

потому

 

что

 

потерпѣвшіе

 

выписывали

п

 

покупали,

 

безъ

 

разбора,

 

все,

 

что

 

предлагалось

 

имъ

 

въ

 

лири-
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ческихъ

 

описаніяхъ

 

каталогмейстеровъ,

 

этимъ

 

создали

 

значитель-

ный

 

спросъ

 

на

 

разныя

 

хозяйственныя

 

машины

 

и

 

такимъ

 

образомъ
содѣйствовали

 

ввову

 

ихъ

 

изъ

 

заграницы

 

и

 

даже

 

появленію

 

доста-

точная

 

количества

 

своихъ

 

заводовъ,

 

дѣлающихъ

 

теперь

 

все,

 

что

только

 

нужно

 

для

 

дѣйствительно

 

раціональнаго

 

хозяйства.

Такой

 

результата,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

особенно

 

важенъ

 

теперь,

когда

 

съ

 

каждымъ,

 

можно

 

сказать,

 

днемъ

 

дѣлается

 

все

 

труднѣе

 

и

труднѣе

 

относительно

 

рабочихъ

 

рукъ

 

и

 

по

 

качеству

 

и

 

по

 

коли-

честву

 

ихъ.

Въ

 

сознаніи

 

этого

 

явленія,

 

каждый

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

заботли-

вый

 

хозяинъ

 

усердно

 

занимается

 

теперь

 

^изысканіемъ

 

средствъ

къ

 

возможно

 

удачному

 

выбору

 

системъ

 

хозяйствованія

 

и

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

орудій,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

хозяйство

 

могло

 

бы

идти

 

не

 

только

 

не

 

въ

 

убытокъ,

 

но

 

даже

 

и

 

къ

 

относительному

 

про -

цвѣтанію.

Занимаясь

 

такими

 

важными

 

изысканіями

 

сельскій

 

хозяинъ

имѣетъ

 

предъ

 

собою

 

четыре

 

главные

 

отдѣла,

 

требующіе

 

возмож-

наго

 

усовершенствованія:

 

а)

 

пахату,

 

б)

 

запашку

 

сѣмянъ,

 

в)

 

уборку
хяѣбовъ

 

и

 

г)

 

молотьбу

 

и

 

очисту

 

зерна.

Эти

 

отдѣлы

 

въ

 

нашихъ

 

хозяйствахъ

 

берутъ

 

большую

 

часть

расходовъ

 

и

 

составляютъ

 

широкую

 

область

 

многоразличныхъ

аученій

 

для

 

хозяевъ,

 

пребѣгающихъ,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

нерѣдко

еъ

 

абсентеизму,

 

составляющему

 

большое

 

зло

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

выгодъ

 

и

 

мелкаго,

 

крестьянскаго,

 

и

 

крупнаго,

 

помѣщичьяго,

 

земле-

владѣнія,

 

угнетаемаго

 

хищническими

 

элементами

 

нашего

 

зем-

скаго

 

общества.

Такія

 

заботы

 

не

 

составляютъ

 

исключенія

 

и

 

для

 

нашего

 

уѣзда,

на

 

сколько

 

мнѣ

 

удалось

 

увидѣть

 

это

 

въ

 

средѣ

 

интеллигентной
части

 

нашихъ

 

хозяевъ

 

и

 

испытать

 

самому

 

въ

 

теченіи

 

четырех-

лѣтняго

 

управленія

 

нашимъ

 

имѣніемъ,

 

принятымъ

 

мною

 

въ

 

свое

завѣдываніе

 

(въ

 

1878

 

г.)

 

въ

 

состояние

 

самого

 

примитивнаго

 

хо-

зяйство

 

ванія.
Принятое

 

мною

 

имѣніе

 

держалось

 

на

 

сохѣ

 

съ

 

плетеной

 

.дере-

вянной

 

бороной^

 

созданнной

 

для

 

безцѣльнаго

 

скаканія

 

съ

 

глыбы
на

 

глыбу,

 

да

 

на

 

системѣ

 

такъ-яазываемыхъ

 

здѣсь

 

заработковъ.

Хозяйственныя

 

постройки

 

были

 

въ

 

совершенномъ

 

упадкѣ;

 

лошади

и

 

рогатый

 

скотъ,

 

съ

 

овцами,

 

содержались

 

въ

 

ограниченномъ

 

коли-

чествѣ

 

и

 

въ

 

самой

 

мучительной

 

обстановки,

 

чуть

 

не

 

подъ

 

откры-

томъ

 

небомъ.

 

Приплодъ

 

быль

 

совершенно

 

ничтоженъ,

 

вслѣдствіе

чрезвычайной

 

смертности

 

молодика

 

отъ

 

помѣщенія

 

въ

 

полуразру-

шенному

   

«небомъ

  

крытомъ»

 

скотномъ

  

дворѣ.

 

Люди

 

жили

 

не

.-;.•
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лучше

 

скота — въ

 

полусгнившей

 

«рабочей

 

избѣ>,

 

державшейся

двумя

 

канатами,

 

обведенными

 

вокругъ

 

подобія

 

сруба.
Земля

 

(600

 

дес),

 

состоящая

 

изъ

 

прекраснаго

 

чернозема,

 

была
раздѣлена

 

на

 

шесть

 

полей,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

(по

 

100

 

дес.)

 

обрабо-
тывались

 

за

 

нашъ

 

счетъ,

 

а

 

три

 

(по

 

79

 

дес.)

 

отдавались

 

въ

 

наймы

крестьянам^

 

уплачивавшихъ

 

то

 

деньгами,

 

то

 

работами.

 

Словом
я

 

принялъ

 

въ

 

свое

 

вѣдѣніе

 

типичное

 

хозяйство

 

большей

 

части

 

не

только

 

нашего

 

уѣзда,

 

но

 

даже

 

нашей

 

губерніи,

 

въ

 

которой

 

еще

живетъ

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣйствительно

 

доходное

 

имѣніе

имѣетъ

 

полуразрушенныя

 

зданія

 

и

 

ужасный

 

по

 

виду

 

скотъ,

 

содер-

жимый

 

для

 

навозу.

Я

 

никогда

 

не

 

готовился

 

быть

 

сельскимъ

 

хозяиномъ

 

и

 

потому

мнѣ

 

пришлось

 

пережить

 

массу

 

непередаваемыхъ

 

мученій,

 

понят-

ныхъ

 

каждому,

 

кто

 

сколько

 

нибудь

 

испыталъ

 

прелесть

 

русскаго

хозяйства.

 

Посовѣтоваться

 

не

 

съ

 

кѣмъ,

 

ибо

 

одни

 

окружающіе

 

в

сами

 

не

 

прочь

 

прибѣгнуть

 

за

 

совѣтомъ,

 

а

 

другіе —таятся,

 

или

 

se

готовы

 

посовѣтовать

 

такое,

 

что

 

могло

 

бы

 

дать

 

въ

 

результате
право

 

«поднять

 

на

 

смѣхъ»

 

довѣрчиваго

 

<новичка>,

 

привышаго

къ

 

другимъ

 

человѣческимъ

 

«взаимнымъ

 

отношеніямъ>.

 

Оставалось
только

 

вѣрить

 

почтеннымъ

 

«Трудамъ»

 

Общества

 

да

 

«Земледель-
ческой

 

Газетѣ>,

 

и

 

«Сельскому

 

Хозяйству

 

и

 

Лѣсоводству»

 

и

 

вообще

сельскохозяйственной

 

литературѣ,

 

могущимъ

 

быть

 

для

 

неособенно
увлекающагося

 

юноши

 

действительно

 

вѣрными

 

друзьями.

Съ

 

первыхъ

 

шаговъ

 

я,

 

естественно,

 

обратилъ

 

свое

 

вниманіе
па

 

усовершенствованіе

 

усадьбы

 

и

 

составленіе

 

соотвѣтствующаго

инвентаря,

 

благодаря

 

которому

 

можно

 

бы

 

было

 

улучшить

 

основу

хозяйства

 

—

 

обработку

 

земли

 

не

 

только

 

безъ

 

затраты

 

лишнихъ

денегъ,

 

но

 

даже

 

съ

 

возможной

 

ихъ

 

экономіей.
Съ

 

этою

 

цѣлію

 

я,

 

между

 

прочимъ,

 

обзавелся

 

прежде

 

всего

 

хо-

рошими

 

рабочими

 

лошадьми,

 

постоянными

 

работниками

 

и

 

много-

корпусными

 

плугами

 

Эккерта

 

DKSI,

 

мечущими

 

паръ

 

и

 

жнивье

каждый

 

по

 

1 !/2

 

дес

 

въ

 

день

 

при

 

4-хъ

 

лошадяхъ

 

и

 

одномъ

 

работ-
нике.

 

Приэтомъ,

 

однако,

 

остались

 

и

 

раззорительные

 

(для

 

крестьян!

и

 

помѣщиковъ)

 

заработки,

 

безъ

 

которыхъ

 

обойтись

 

сразу

 

пое»

нельзя,

 

хотя

 

бы

 

потому,

 

что

 

и

 

для

 

одной

 

обработки

 

земли

 

нехва-

таетъ

 

еще

 

лошадей.

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

недостающихъ

 

мнѣ

 

8-
10

 

сильныхъ,

 

хорошихъ

 

лошадей,

 

я

 

могу

 

считать

 

(для

 

нашен

мѣстности)

 

вопросъ

 

усовершенствованной

 

пахаты

 

рѣшеннымі

вполнѣ

 

удовлетворительно.

Такъ,

 

у

 

меня

 

теперь

 

въ

 

обработкѣ

 

130

 

дес.

 

въ

 

полѣ,

 

пахав-

шихся

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

на

 

2\

 

сомнительныхъ

 

верши
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сохою,

 

которыя

 

я

 

пашу

 

всѣ

 

на

 

вѣрныхъ

 

3

 

и

 

З 1/.,

 

вершка

 

и

 

могу

пахать

 

до

 

4-хъ

 

вершковъ

 

при

 

помощи

 

только

 

4

 

—

 

5

 

плуговъ

Эккерта,

 

не

 

прибѣгая

 

въ

 

заработкамъ

 

ни

 

для

 

взметки,

 

ни

 

для

двойки,

 

ни

 

для

 

боронованія,

 

производимаго

 

боронами:

 

деревян-

ными

 

и

 

Валькура.

 

Кромѣ

 

того

 

пріобрѣтены

 

на

 

выставкѣ

 

(у

 

Па-

влова,

 

изъ

 

Гжатска)

 

двѣ

 

выставленныя

 

тамъ

 

бороны

 

зигъ-загъ,

по

 

Говарду.

 

И

 

для

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

работъ

 

мнѣ

 

нужно

 

лишь

 

16

 

ло-

шадей

 

и

 

4

 

работника,

 

опредѣленныхъ

 

только

 

на

 

это

 

дѣло.

Посѣвъ

 

всякаго

 

рода

 

сѣмянъ

 

также

 

не

 

страшенъ,

 

потому

 

что

заведена

 

разбросная

 

сѣялка

 

Эккерта

 

и

 

будетъ

 

пріобрѣтена

 

съ

 

весны

другая,

 

потому

 

что

 

пришлась

 

по

 

вкусу

 

и

 

управляющему

 

и

 

работ-

никамъ,

 

которые,

 

между

 

прочимъ,

 

восторгаются

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

сѣ-

ялкѣ

 

ничего

 

нельзя

 

сломать.

Но

 

затѣмъ

 

затрудненіе

 

является

 

въ

 

запашкѣ

 

сѣмянъ,

 

которая

требуетъ

 

одновременно

 

массы

 

орудій,

 

а

 

сдѣдовательно

 

массы

 

ло-

шадей

 

и,

 

что

 

главное,

 

людей.

 

Пробовалъ

 

я

 

запашку

 

шведскими

боронами,

 

но

 

тѣ

 

оказались

 

не

 

особенно

 

пригодными

 

и

 

произво-

дительными.

 

«Пускали*

 

трехлемешпые

 

плуги,

 

которые

 

запахиваютъ

отлично

 

и

 

«красиво»,

 

какъ

 

говорятъ

 

работники,

 

но

 

тоже

 

мало —

всего

 

іУц

 

дес.

 

при

 

парь

 

лошадей

 

и

 

одномъ

 

работники.

 

Я,

 

вяро-

чемъ,

 

нахожу

 

такую

 

работу

 

успѣшпой,

 

особенно

 

притомъ

 

условіи,
что

 

тутъ

 

исключается

 

уже

 

бороаованіе.

 

Вслѣдствіе

 

всего

 

этого

 

при-

ходится,

 

однако,

 

прибѣгать

 

пока

 

еще

 

къ

 

сохамъ,

 

а

 

слѣдовательно

къ

 

заработкамъ,

 

т.-е.

 

къ

 

одновременной

 

явкѣ

 

30— 40

 

крестьянъ,

пашущихъ

 

невозможно,

 

лишь

 

бы

 

«отдѣлатьсях

Такимъ

 

образомъ

 

у

 

меня

 

остается

 

пока

 

не

 

рѣшеннымъ

 

вопросъ

дешевой

 

и

 

скорой

 

запашки,

 

хотя

 

и

 

есть

 

надежда

 

на

 

примѣненіе

какого-то

 

трехлемешнаго

 

запашника,

 

введеннаго

 

въ

 

имѣніяхъ

 

на-

шего

 

извѣстнаго

 

хозяина

 

г.

 

Кошелева,

 

да

 

предлагаемой

 

Менце-
лемъ

 

семикорпусяой

 

скоропашки

 

(по

 

каталогу

 

J^e

 

31).
Къ

 

сожалѣнію,

 

съ

 

первымъ

 

запашнпкомъ

 

я

 

не

 

знакомъ

 

и

 

знаю

о

 

немъ

 

только

 

со

 

сдовъ

 

моего

 

управляющая,

 

отзывающаяся

 

съ

большой

 

похвалой.

 

Что

 

же

 

касается

 

менцелевской

 

скоропашки,

 

то

ее

 

я

 

видѣлъ

 

на

 

выставкѣ

 

и

 

она

 

мнѣ

 

очень

 

понравилась

 

и

 

внушила

довѣріе

 

къ

 

своей

 

производительности,

 

хотя

 

я

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

по-

верить

 

тому,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

сдѣлать

 

въдень

 

4

 

десятины

 

и

 

при-

томъ

 

парой

 

лошадей.

 

Это

 

нужно

 

отнести

 

съ

 

неизбѣжной

 

въката-

логахъ

 

утрировкѣ.

 

Покупка

 

этой

 

скоропашки

 

мною

 

уже

 

рѣшена

 

и

если

 

только

 

надежды

 

оправдаются,

 

то

 

при

 

запашкѣ

 

и

 

3-хъ

 

деся-

тинъ

 

въдень

 

и

 

при

 

3-хъ

 

лошадяхъ,

 

я

 

могурѣшпть

 

запашку

 

пятью

орудіями

 

Менцеля,

 

5-ю

 

рабочими

 

и

 

15

 

лошадьми,

 

не

 

считая,

 

ко-

нечно,

 

сѣялокъ,

 

для

 

которыхъ

 

нужно

 

двѣ

 

лошади

 

и

 

два

 

человѣка.
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Поелѣ

 

запашки

 

представляется

 

большое

 

затрудненіе

 

въ

 

уборкѣ

хлѣба

 

и

 

въ

 

свозкѣ

 

его

 

на

 

гумно.

 

Но

 

эта

 

часть,

 

пока

 

есть

 

возмож-

ность,

 

не

 

вызываетъ

 

особенныхъ

 

заботь,

 

такъкакъ

 

ее

 

можно

 

спо-

койно

 

обезпечить

 

заработками,

 

трудность

 

которыхъ

 

для

 

крестьянъ,

при

 

моей

 

системѣ,

 

будетъ

 

значительно

 

облегчена

 

устраненіемъ
двухъ

 

вспашекъ,

 

боронованій

 

и

 

запашки

 

посѣвовъ.

Теперь

 

крестьянинъ,

 

беря

 

«заработокъ»,

 

обязанъ,

 

за

 

5

 

р.

 

50

 

к,—

6

 

руб.

 

съ

 

десятины

 

(цѣныразныявъразныхъ

 

мѣстностяхъ),

 

взме-

тать

 

паръ,

 

двоить,

 

сѣять,

 

запахивать,

 

боронить,

 

косить

 

или

 

жать

(смотря

 

по

 

качеству

 

хлѣба),

 

свозить

 

урожай

 

на

 

гумно

 

и

 

уложить

его,

 

общими

 

усиліями,

 

въ

 

скирды.

 

При

 

моей

 

же

 

системѣ,

 

крестья-

нинъ,

 

получа

 

тѣ

 

же

 

5

 

р.

 

50

 

к.— 6

 

р.,

 

избавляется

 

отъ

 

всѣхъ

 

вспа-

шекъ

 

и

 

боронованій!

 

Это

 

же

 

выгодно

 

для

 

насъ

 

обоихъ:

 

я

 

получаю

хорошо

 

вспаханное

 

и

 

запаханное

 

поле,

 

обезпечивающее

 

лучшій
урожай,

 

а

 

также

 

своевременную

 

и

 

скорую

 

уборку

 

и

 

свозку

 

хлѣба;

крестьянинъ

 

же

 

выгадываетъ

 

много

 

времени,

 

которое

 

можетъ

 

быть

или

 

продано

 

имъ

 

другому

 

землевладельцу,

 

или

 

же

 

употреблено

 

на

лучшую

 

обработку

 

своей

 

земли.

Рѣшивъ

 

вопросъ

 

запашки,

 

я

 

могу

 

не

 

только

 

не

 

избѣгать

 

вза-

имно-разорительныхъ

 

теперь

 

«заработковъ>,

 

но

 

даже

 

желать

 

от-

дачи

 

подъ

 

нихъ

 

всего

 

поля,

 

потому

 

что

 

мнѣ

 

выгодно,

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

обезпечить

 

своевременную

 

уборку

 

и

 

свозку

 

всего

 

хлѣба.

Главное

 

же

 

устранить

 

крестьянъ,

 

съ

 

ихъ

 

сохами

 

и

 

боронами,

 

отъ

пахаты

 

и

 

обсѣмененія

 

полей.

Наконецъ,

 

остается

 

довольно

 

важная

 

часть

 

—

 

молотьба,

 

раціо-
нальная,

 

по

 

моему,

 

съ

 

трехъ

 

точекъ

 

зрѣнія:

 

успѣшности,

 

деше-

визны

 

и

 

меньшей

 

потери

 

зерна.

Руководясь

 

этими

 

тремя

 

точками

 

зрѣнія,

 

а

 

также

 

и

 

вышепри-

веденною

 

необходимостью

 

въ

 

наименьшей

 

зависимости

 

отъ

 

рабо-
чихъ

 

рукъ,

 

я

 

считаю

 

принятая

 

теперь

 

по

 

всей

 

почти

 

Россіи

 

про-

стая

 

молотилки

 

съ

 

соломотрясами

 

крайне

 

невыгодными,

 

несмотря

на

 

то,

 

будутъ

 

ли

 

онѣ

 

Вестберга

 

*),

 

Липгарта,

 

Менцеля,

 

Мальцова,.

заграничный

 

или

 

пныя

 

какія-нибудь.
Считая

 

эти

 

молотилки

 

превосходными,

 

особенно

 

же

 

Вестберга
и

 

Липгарта,

 

я,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

нахожу,

 

что

 

для

 

всѣхъ

 

нашихъ

среднихъ

 

хозяйствъ

 

(средней

 

Россіи),

 

къ

 

каковымъ

 

отношу

 

и

 

свое,,

будущее

 

принадлежитъ

 

только

 

сложнымъ

 

молотилкамъ,

 

которыя

могутъ

 

давать

 

готовое

 

зерно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

требующее

 

сортировала
и

 

«грохотанія».

')

 

Нынѣ

 

Прянишникова.

                                                                          

Ред.
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Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

скоро

 

наступаютъ

 

сырыя

 

ненастныя

погоды,

 

при

 

которыхъ

 

молотьба

 

съ

 

ужасными

 

ворохами

 

и

 

навѣй-

ками

 

очень

 

убыточна,

 

потому

 

что

 

требуетъ

 

значительно

 

большая
числа

 

рукъ

 

и

 

времени

 

и

 

обусловливаетъ

 

потерю

 

зерна

 

отъ

 

раз-

носки

 

его

 

на

 

мокрыхъ

 

лаптяхъ

 

и

 

сапогахъ

 

массы

 

людей,

 

постоянно

топчущихся

 

на

 

вороху

 

и

 

навѣйкѣ.

 

Привыкшіе

 

къ

 

этимъ

 

потерямъ,

также

 

какъ

 

и

 

къ

 

разсыпкѣ

 

на

 

поляхъ

 

и

 

при

 

перевозкѣ,

 

а

 

также

 

и

къ

 

потерѣ

 

массы

 

колоса,

 

пожалуй

 

даже

 

улыбнутся

 

моему

 

сообра-

жению,

 

но

 

это

 

для

 

меня

 

не

 

страшно,

 

такъ

 

какъ

 

я

 

думаю,

 

что

 

по-

крытіе

 

всѣхъ

 

потерь

 

зерна

 

при

 

нашей,

 

можно

 

сказать,

 

варварской

уборкѣ

 

хлѣба

 

требуетъ

 

теперь

 

всегда

 

лишняя

 

полуурожая.

У

 

меня

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

въ

 

распоряжении

 

гро-

мадная

 

рига

 

(148

 

арш.

 

по

 

фасаду)

 

и

 

домашняя

 

молотильная

 

ма-

шина

 

«добраго

 

стараго

 

времени»,

 

убивающая

 

мой

 

духъ

 

однимъ

своимъ

 

болыпимъ

 

зубчатымъ

 

колесомъ,

 

поглощающимъ

 

2/3

 

пяти-

лошадиныхъ

 

силъ,

 

вращающихъ

 

этого

 

урода

 

ежегодно.

Судьба

 

этой

 

машины

 

уже

 

рѣшена

 

и

 

только

 

выжидается

 

время

для

 

удобнѣйшаго

 

ея

 

изгнанія

 

ради

 

уменыпенія

 

убытковъ,

 

наноси-

мыхъ

 

ею

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.

 

Теперь

 

я

 

не

 

могъ

 

этого

 

сдѣлать

 

по-

тому,

 

во

 

1-хъ)

 

что

 

массу

 

денегъ

 

затратилъ

 

на

 

возведеніе

 

двухъ

скотныхъ

 

каменныхъ

 

дворовъ

 

(шириною

 

68

 

и

 

длиною

 

70

 

аршинъ

каждый)

 

и

 

вырытіе

 

большая

 

пруда

 

и,

 

во

 

2-хъ)

 

потому,

 

что

 

уро-

жай

 

едва-едва

 

воротилъ

 

сѣмена.

Если

 

же

 

весна

 

будущаго

 

года

 

обнадежить

 

меня

 

хотя

 

сколько-

нибудь

 

порядочнымъ

 

урожаемъ,

 

то

 

въ

 

ригѣ

 

моей

 

должна

 

непре-

менно

 

стоять

 

сложная

 

молотилка,

 

по

 

поводу

 

которой,

 

главнымъ

образомъ,

 

я

 

и

 

взялся

 

за

 

перо,

 

пригодившееся,

 

кстати,

 

и

 

для

 

описа-

нія

 

большей

 

части

 

преследуемой

 

мною

 

системы

 

хозяйствованія.
Предполагая

 

обратиться

 

въ

 

глубокоуважаемое

 

Общество

 

за

 

не-
которымъ

 

содействіемъ

 

въ

 

выборе

 

сложной

 

конной

 

молотилки,

 

я

сообщаю

 

все

 

вышеизложенное

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

то,

 

что

 

кто-нибудь
прочтя

 

мою

 

корреспонденцію

 

въ

 

почтенныхъ

 

«Трудахъ»,

 

или

 

ука-

жетъ,

 

съ

 

пользою

 

для

 

меня,

 

мои

 

ошибки

 

и

 

увлеченія,

 

или

 

же

 

при-

знаетъ

 

въ

 

моихъ

 

планахъ

 

что-либо

 

пригодное

 

и

 

для

 

подражанія.
На

 

последнее

 

я

 

мало

 

разсчитываю

 

и

 

если

 

говорю

 

такъ,

 

то

 

по-

тому,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

округе,

 

во

 

многихъ

 

меетахъ

 

многокорпус-

ные

 

плуги

 

и

 

сеялки

 

разбросныя — страшная

 

диковинка

 

не

 

только

для

 

полудикихъ

 

крестьянъ,

 

но

 

даже

 

и

 

для

 

помещиковъ,

 

не

 

видав-

шихъ

 

многаго

 

и

 

на

 

картинкахъ,

 

несмотря

 

на

 

предложеніе

 

скла-

дами

 

и

 

коммиссіонерствами

 

даровыхъ

 

иллюстрированныхъ

 

ката-

логовъ.

 

При

 

этомъ

 

есть

 

и

 

такіе

 

господа,

 

которые,

 

имея

 

тысячи

десятинъ,

 

изобилующихъ

 

прелестными

 

черноземами

 

и

 

лесными
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рощами,

 

изводятъ

 

последнія

 

хищническимъ

 

образомъ,

 

а

 

хозяйство

ведутъ

 

такъ,

 

что

 

земля

 

обработывается

 

у

 

нихъ

 

знаменитыми

 

зара-

ботками

 

или

 

наймомъ

 

номадныхъ

 

плугарей,

 

пашущихъ

 

на

 

2*/ 2

вершка

 

по

 

7

 

руб.

 

съ

 

десятины!
Впрочемъ

 

это

 

не

 

мешаетъ

 

такимъ

 

господамъ

 

держать

 

въ

 

сара-

яхъ

 

даже

 

культиваторъ

 

Рандаля

 

и

 

паровую

 

молотилку,

 

покрываю-

щіеся

 

ржавчиной

 

и

 

служащіе

 

насестами

 

для

 

куръ.

Итакъ,

 

я

 

решился

 

усердно

 

просить

 

почтенное

 

Императорское
Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

 

относившееся

 

всегда

 

съ

 

осо-

бымъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

нуждамъ

 

хозяевъ,

 

не

 

отказать

 

въ

 

некоторой

разработке

 

возбуждаемая

 

мною

 

общаго,

 

надеюсь,

 

вопроса,

 

о

 

вве-

деніи

 

сложныхъ

 

конныхъ

 

молотилокъ,

 

а

 

также

 

и

 

частная

 

о

 

томъ,

какая

 

изъ

 

этихъ

 

молотилокъ

 

наиболее

 

желательна

 

на

 

основаніи
данныхъ,

 

добытыхъ

 

чисто

 

практическимъ

 

путемъ,

 

т.-е.

 

опросомъ

всехъ

 

техъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

испытывали

 

более

 

или

 

менее

 

долгое

время

 

сложныя

 

молотилки,

 

напр.

 

Ланца

 

(въ

 

Мангейме),

 

Менцеля,
Мальцова

 

и

 

др.

Я

 

не

 

стану

 

распространяться

 

въ

 

доказательствахъ

 

значитель-

ной

 

пользы

 

сложныхъ

 

молотилокъ,

 

потому

 

что

 

она,

 

мне

 

кажется,

слишкомъ

 

очевидна

 

ипритомъможетъ

 

въ

 

значительной

 

мере

 

по-

вести

 

къ

 

разрешенію

 

намеченнаго

 

уже

 

въ

 

сельскохозяйственной
литературе

 

другая

 

важная

 

вопроса

 

объ

 

уменыпеніп

 

размеровъ
существующихъ

 

ныне

 

ригъ

 

и

 

даже

 

о

 

совершенномъ

 

ихъупраздненіи.

Равнымъ

 

образомъ

 

я

 

исключаю

 

и

 

дальнейшее

 

описаніе

 

системы

моего

 

хозяйствования

 

по

 

части

 

луговодства,

 

травосеянія,

 

силосо-

ванія

 

и

 

т.

 

п.,

 

откладывая

 

все

 

до

 

напечатанія

 

этого

 

письма

 

и

 

до

убежденія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

уважаемой

 

редакціи

 

«Трудовъ»

 

будетъ

угодно

 

дать

 

место

 

моимъ

 

корреспонденціямъ,

 

имеющимъ

 

це.іію
поделиться

 

своими

 

опытами

 

съ

 

хозяевами

 

и

 

получить

 

отъ

 

нихъ

полезный

 

указанія

 

и

 

замечанія

 

*).
К.

 

И.

 

Иасляішикоиъ.
Сельцо

 

Рюмки.
12

 

сентября

 

1882

 

года.

            

_________ ^_

*)

 

Редакція

 

считаетъ

 

долгомъ

 

принести

 

многоуважаемому

 

автору

 

искрен-
нюю

 

благодарность

 

за

 

его

 

интересное

 

сообщеніе

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

проситъ
исполнить

 

обѣщаніе

 

относительно

 

доставленія

 

дальнѣйшаго

 

описанія

 

системы
хозяйствовапія

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

завѣдываемаго

 

имъ

 

имѣнія.

 

Мы

 

увѣрены,

 

что
такія

 

сообщенія

 

объ

 

отечествепномъ

 

хозлйствѣ,

 

даже

 

о

 

самыхъ

 

ошибкахъ,

 

не-
избѣжныхъ

 

для

 

всякаго

 

начинающего,

 

наиболѣе

 

пріятны

 

и

 

полезны

 

людямъ

 

дѣла.

Они

 

завязываютъ

 

взаимныя

 

сношенія,

 

вызываютъ

 

созпательныя

 

размышленія

 

и
подражанія

 

и

 

предупреждаготъ

 

отъ

 

повтореиія,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

ошибокъ.

 

Что
же

 

касается

 

спеціаіьно

 

вопроса

 

о

 

сложныхъ

 

молотилкахъ,

 

то

 

Редакція

 

пере-
дастъ

 

оный

 

на

 

обсужденіе

 

ІІ-го

 

Отдѣленія

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

оставаясь

 

въ

 

пол-
ной

 

увѣренности,

 

что

 

Отдѣленіе

 

обратить

 

на

 

него

 

вниманіе

 

и

 

дастъ

 

свой

 

от-
зывъ.

                                                                                                     

Ред.



HI.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

ЭЕОНОМШ

 

И

 

СТАТИСТИКА.
9

СОСТОЯНІЕ

волостныхъ

 

вспомогательныхъ

 

кассъ

 

и

 

сельсвихъ

банковъ

 

въ

 

Тверской

 

губерніи.

2

 

апреля

 

1843

 

года

 

разослано

 

было

 

въ

 

палаты

 

государствен-

пыхъ

 

нмуществъ

 

положеніе

 

о

 

крестьяескихъ

 

вспомогательныхъ

кассахъ.

 

Положеніе

 

подробно

 

разъясняло:

 

1)

 

учрежденіе

 

вспомо-

гательныхъ

 

кассъ,

 

2)

 

управленіе

 

всеми

 

вспомогательными

 

кассами

и

 

содержаніе

 

капиталовъ,

 

3)

 

о

 

производстве

 

ссудъ,

 

4)

 

о

 

возврате
ссудъ,

 

5)

 

объ

 

отчетности

 

и

 

ответственности.

 

Палаты

 

разослали

іюложеніе

 

по

 

волостнымъ

 

правленіямъ,

 

которая

 

должны

 

были
сделать

 

его

 

известнымъ

 

во

 

всехъ

 

селеніяхъ

 

государственныхъ

врестьянъ.

Съ

 

почину

 

министерства

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

въ

Тверской

 

губерпіи,

 

съ

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

по

 

настоящее

 

время

открыто

 

79

 

волостныхъ

 

вспомогательныхъ

 

кассъ

 

и

 

сельскихъ

банковъ.

 

Какъ

 

ни

 

старались

 

подорвать

 

доверіе

 

къ

 

подобнаго

 

рода

кредитнымъ

 

учрежденіямъ,

 

указывая

 

на

 

ихъ

 

малое

 

значеніе

 

съ

точки

 

зренія

 

производительности,

 

на

 

ихъ

 

непрочность,

 

такъ

 

какъ

ссуды

 

своимъ

 

возвратомъ

 

запаздываютъ

 

на

 

несколько

 

лѣтъ,

 

темъ
не

 

менее

 

особенности

 

волостной

 

крестьянской

 

жизни

 

съ

 

году

 

на

годъ

 

порождаютъ

 

вспомогательныя

 

кассы

 

и

 

сельскіе

 

банки.

 

Такъ
рождественскій

 

банкъ

 

корчевская

 

уезда

 

и

 

толдомская

 

вспомога-

тельная

 

касса

 

калязинская

 

уезда

 

были

 

открыты

 

только

 

въ

 

1875

 

г.,

ивановская

 

волостная

 

касса

 

бежецкая

 

уезда

 

открыта

 

въ

 

1877

 

г.
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Основный

 

капиталь

 

кассъ

 

и

 

банковъ

 

образовался

 

изъ

 

разныхъ

источниковъ.

 

Около

 

\

 

учоежденій

 

получили

 

его

 

отъ

 

палаты

 

госу-

дарственныхъ

 

имуществъ,

 

причемъ

 

одни

 

пользуются

 

капиталомъ

въ

 

500

 

рублей,

 

какъ

 

яроденская

 

касса

 

тверскаго

 

уезда,

 

другіе
въ

 

1,500

 

руб., какъ

 

чаморовскій

 

банкъ

 

весьеянскаго

 

уезда,

 

третьи

въ

 

2,000

 

руб.,

 

какъ

 

осёченскій

 

банкъ

 

вышневолоцкая

 

уезда.
Около

 

1/0

 

всёхъ

 

кассъ

 

и

 

банковъ

 

образовали

 

основной

 

капиталь

отъ

 

сбора

 

съ

 

каждой

 

ревизской

 

души

 

по

 

волости,

 

одни

 

по

 

1 0

 

к.

 

с,

другіе — по

 

15

 

к.

 

с;

 

такъ

 

константиновская

 

и

 

бобровская

 

волост-

ныя

 

вспомогательныя

 

кассы

 

и

 

койскій

 

банкъ

 

кашинская

 

уезда
получили

 

основной

 

капиталь

 

отъ

 

1 0-ти

 

копеечная

 

сбора

 

съ

 

души;

Ильинская

 

касса

 

корчевсваго

 

уезда— отъ

 

15-ти

 

копеечная

 

сбора
съ

 

души.

 

Около

 

4| с

 

учрежденій

 

основной

 

капиталь

 

образовали

 

отъ

остатковъ

 

суммъ:

 

1)

 

отъ

 

сдачи

 

рекрутъ,

 

2)

 

отъ

 

штрафныхъ

 

пла-

тежей,

 

3)

 

страховыхъ

 

платежей,

 

4)

 

оброчныхъ

 

статей,

 

5)

 

отъ

 

сбора
съ

 

паспортовъ

 

и

 

дояворовъ,

 

6)

 

суммъ

 

обезпечивающихъ

 

исправ-

ную

 

уплату

 

повинностей,

 

7)

 

отъ

 

продажи

 

зачетныхъ

 

рекрутскихъ

квитанцій,

 

8)

 

отъ

 

сдачи

 

въ

 

аренду

 

мірскихъ

 

имуществъ— земли,

построекъ,

 

9)

 

изъ

 

суммъ

 

училищныхъ,

 

1 0)

 

капитала

 

принадлежа-

щая

 

сиротамъ,

 

11)

 

частныхъ

 

вкладовъ,

 

12)

 

залоявыхъ

 

суммъ,

13)

  

за

 

смертію

 

разныхъ

 

лицъ

 

невыданныхъ

 

суммъ

 

и

 

наконецъ

14)

  

разныхъ

 

мірскихъ

 

капитале

 

въ.

 

Есть

 

и

 

такія

 

учрежденія,

 

кои

основной

 

капиталь

 

пріобрели

 

въ

 

виде

 

пожертвованія

 

оть

 

поме-
щиковъ,

 

такъ

 

тевлежскій

 

банкъ

 

бежецкая

 

уезда,

 

основанный
въ

 

1870

 

году,

 

основной

 

капиталь

 

получилъ

 

отъ

 

помещицы.
Оборотный

 

капиталь

 

банковъ

 

и

 

кассъ

 

различенъ,

 

отъ

 

92

 

руб.
72

 

коп.

 

въ

 

Тимофеевской

 

волости

 

ржевская

 

убзда

 

онъ

 

достигаетъ

39,738

 

руб.

 

70

 

коп.

 

въ

 

Прямухинской

 

волости,

 

новоторжскаго

уезда.

 

Изъ

 

доставленныхъ

 

въ

 

последнюю

 

половину

 

1881

 

года

волостными

 

правленіями

 

сведеній

 

видно,

 

что

 

на

 

67

 

учрежденій
съ

 

основнымъ

 

капиталомъ

 

до

 

500

 

руб.

 

приходится

 

7

 

кассъи

 

бан-
ковъ,

 

отъ

 

500

 

до

 

1,000

 

руб.—

 

14,

 

отъ

 

1,000

 

до

 

1,500

 

руб.—
10,

 

отъ

 

1,500

 

до

 

2,000

 

руб.— 10,

 

отъ

 

2,000

 

до

 

3,000

 

руб.— 2,
отъ

 

3,000

 

до

 

4,000

 

руб.— 4,

 

отъ

 

4,000

 

до

 

5,000

 

руб.— 6,

 

отъ

5,000

 

до

 

10,000

 

руб.— 9,

 

отъ

 

10,000

 

и

 

более— 5.

 

При

 

этомъ

по

 

1 9

 

учрежденіямъ

 

берутся

 

въ

 

разсчетъ

 

цифры

 

по

 

сведеніямъ
для

 

внесенія

 

во

 

всеподданнейшій

 

отчетъ

 

за

 

1880

 

годъ.

 

Общая
сумма

 

капитала

 

67-ми

 

банковъ

 

и

 

кассъ

 

равняется

 

280,029

 

руб.
74J | 2

 

коп.

Обороты

 

всехъ

 

кассъ

 

и

 

банковъ

 

распространяются

 

на

 

76

 

во-

лостей,

 

имея

 

кредиторовъ

 

изъ

 

1,264

 

селеній

 

по

 

53учрежденіямъ,



—

 

219

 

—

изъ

 

коихъ

 

9

 

охватываютъ

 

своими

 

операціями

 

до

 

1 0

 

селеній

 

каж-

дое,

 

7— до

 

15

 

селеній,

 

8—до

 

20,

 

6 — до

 

25,

 

6— до

 

30,

 

8 — отъ

30

 

до

 

40,

 

8 — отъ

 

40

 

до

 

50

 

селеній

 

и

 

1

 

касса

 

рыновская,

 

каля-

зйнсваго

 

уѣзда

 

охватываетъ

 

68

 

селеній.

 

Въ

 

среднемъ

 

выводѣ

каждая

 

касса

 

и

 

банкъ

 

распространяем

 

кругъ

 

своихъ

 

операцій

 

на

23

 

селенія,

 

принадлежащихъ

 

по

 

преимуществу

 

одной

 

волости.

Должниковъ

 

и

 

заемщиковъ

 

на

 

5 1

 

учреждение

 

приходится

 

6,833,
или

 

около

 

134

 

на

 

банкъ

 

или

 

кассу.

 

Учрежденій

 

(изъ

 

51)

 

имѣю-

щихъ

 

до

 

50

 

должниковъ

 

было — 14,

 

до

 

100

 

должниковъ— 10,

 

до

150—11,

 

до

 

200— 5,

 

до

 

300 — 5,

 

до

 

400—5

 

и

 

1

 

ивановская

касса

 

бѣжецкаго

 

уѣзда

 

имѣла

 

425

 

должниковъ.

Въ

 

ссудахъ

 

капитала

 

по

 

57

 

банкамъ

 

и

 

кассамъ

 

находится

115,669

 

руб.

 

77

 

коп.,

 

или

 

2,029

 

руб.

 

28

 

кон.

 

на

 

одно

 

учреж-

деніе.

 

Распредѣляется

 

этотъ

 

капиталъ

 

такъ:

 

до

 

500

 

руб.

 

въ

 

ссу-

дахъ

 

у

 

10

 

учрежденій,

 

до

 

1,000

 

руб.

 

имѣютъ

 

10

 

учрежденій,

 

до

1,500

 

р.— 9,

 

до

 

2,000

 

р.— 10,

 

до

 

3,000

 

р.— 4,

 

до

 

5,000

 

р.—

10,

 

до

 

8,000

 

руб.

 

имѣютъ

 

4

 

кассы

 

и

 

банка.
Наличный

 

капиталъ

 

находится

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

банкахъ

 

и

 

кас-

сахъ.

 

Точныя

 

цифры

 

имѣются

 

по

 

45

 

учрежденіямъ.

 

Общая

 

сумма

капитала

 

въ

 

нихъ

 

15,181

 

руб.

 

39

 

коп.;

 

средняя

 

на

 

каждое

 

учреж-

деніе —331

 

руб.

 

57

 

коп.

 

Сумма

 

распределяется

 

такъ:

 

до

 

50

 

руб.
въ

 

наличности

 

имѣютъ

 

12

 

кассъ

 

и

 

банковъ,

 

до

 

100

 

руб. — 7,

 

до

150

 

руб.— 6,

 

до

 

300

 

руб.— 2,

 

до

 

500

 

руб.— 7,

 

до

 

1,000

 

р.— 5,
болѣе

 

1,000

 

руб.

 

—

 

3

 

учрежденія.
Выданныя

 

ссуды

 

могутъ

 

быть

 

отнесены

 

въ

 

большинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

къ

 

мелкимъ,

 

что

 

видпо

 

изъ

 

обозрѣшя

 

51

 

учрежденія.

 

Ссудъ
отъ

 

1

 

до

 

6

 

руб.

 

1,292

 

руб.

 

или

 

23

 

ссуды

 

на

 

каждый

 

банкъ

 

или

кассу.

 

Распредѣляются

 

онѣ

 

такъ:

 

19

 

учрежденій

 

имѣютъ

 

до

 

10
ссудъ,

 

7 — до

 

20,

 

5— до

 

30,

 

5—до40,

 

5 — до

 

60

 

и

 

4

 

учрежде-

на

 

имѣютъ

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссудъ

 

отъ

 

6

 

до

 

11

 

руб.

 

2,672

 

руб.,
или

 

на

 

каждый

 

банкъ

 

и

 

кассу

 

по

 

52

 

ссуды.

 

Распредѣленіе

 

ихъ:

5

 

учрежденій

 

имѣютъ

 

до

 

10

 

ссудъ,

 

10 — до

 

20,

 

4 — до,

 

40

 

11

 

—

до

 

60,

 

14

 

учрежденій

 

имѣютъ

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссудъ

 

отъ

 

11

 

до

16

 

руб.

 

1,196,

 

или

 

23

 

ссуды

 

на

 

каждый

 

банкъ

 

или

 

кассу.

 

Распре-
дѣіеніе

 

ихъ:

 

12

 

учрежденій нмѣютъ

 

до

 

10,8— до

 

20,

 

6 — до

 

30,
5—до

 

40,

 

1 —до

 

60

 

и

 

4

 

учрежденія

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссуды

 

отъ

16

 

до

 

21

 

руб.

 

958,

 

или

 

12

 

ссудъ

 

на

 

каждый

 

банкъ

 

или

 

кассу.

Распредѣленіе

 

ихъ:

 

15

 

учрежденій

 

имѣютъ

 

до

 

10

 

ссудъ,

 

9 — до

20,

 

8— до

 

30,

 

2— до

 

40,

 

2— до

 

60

 

и

 

2

 

учрежденія

 

болѣе

 

60-
ссудъ.

 

Ссудъ

 

отъ

 

21

 

до

 

26

 

руб.— 356

 

руб.,

 

или

 

7

 

ссудъ

 

на

 

каждый
банкъ

 

или

 

кассу.

 

Распредѣленіе

 

ссудъ:

 

23

 

учрежденія

 

имѣютъ

 

до



—

 

220

 

—

10

 

ссудъ,

 

4—до

 

20,

 

4 — до

 

30, 2— до 40, 1— до

 

60

 

ссудъ.Ссудъ
въ

 

26

 

и

 

болѣе

 

рублей

 

448

 

руб.,

 

или

 

8

 

ссудъ

 

на

 

каждый

 

банкъ
или

 

кассу.

 

Распредѣляются

 

ссуды

 

такъ:

 

22

 

учреждепп

 

имѣютъ

до

 

10

 

ссудъ,

 

4 — до

 

20,

 

5

 

— до

 

30,

 

1

 

— до

 

40

 

и

 

2

 

учрежденія
имѣютъ

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

О

 

распредѣленіи

 

ссудъ

 

по

 

времени

 

займа

 

имѣются

 

точныя

 

дан-

ныя

 

по

 

46

 

кассамъ

 

и

 

банкамъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

видно,

 

что

 

займовъ

 

про-

изведенныхъ

 

до

 

1870

 

года— 463,

 

или

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

на

каждое

 

учрежденіе

 

10

 

ссудъ.

 

Распределяются

 

онѣ

 

такъ:

 

9

 

учреж-

деній

 

имѣютъ

 

до

 

10

 

ссудъ,

 

5 — до

 

20,

 

1 — до

 

30,

 

1 — до

 

40

 

и

 

2
учрежденія

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссудъ

 

занятыхъ

 

съ

 

1870

 

года

 

по

1876

 

годъ

 

1,335,

 

или

 

22

 

на

 

учрежденіе.

 

Распредѣленіе

 

ихъ:

 

13
учрежденіи

 

имѣютъ— до

 

10

 

ссудъ

 

каждое,

 

6

 

учрежденій— до

 

20,
2 — до

 

30,

 

4 — до

 

40,

 

1 — до

 

60

 

и

 

5

 

учрежденій

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

Ссудъ

 

выданныхъ

 

съ

 

1876

 

по

 

1879

 

годъ— 1,426,

 

или

 

31

 

на

каждое

 

учрежденіе,

 

причемъ

 

10

 

учрежденій

 

имѣютъ

 

каждое

 

до

10

 

ссудъ,

 

9 — до

 

20,

 

1 — до

 

30,

 

3— до

 

40,

 

9 — до

 

60

 

и

 

4

 

учреж-

денія — болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссудъ

 

занятыхъ

 

въ

 

1879

 

году

 

716,

 

или

15

 

ссудъ

 

на

 

каждый

 

банкъ

 

и

 

кассу.

 

Распредѣленіе

 

ихъ:

 

10

 

учреж-

деній

 

имѣютъ

 

до

 

10

 

ссудъ,

 

9 — до

 

20,

 

1 —

 

до

 

30,

 

3 —до

 

40,
9 — до

 

60,

 

4

 

учрежденія

 

имѣютъ

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссудъ

 

занятыхъ

въ

 

1880

 

году

 

1,120

 

руб.,

 

или

 

23

 

ссуды

 

на

 

каждое

 

кредитное

учрежденіе.

 

Распредѣленіе

 

ссуды

 

таково;

 

12

 

учрежденій

 

имѣютъ

до

 

10,

 

9— до

 

20,

 

2 —до

 

30,

 

2 —до

 

40,

 

4— до

 

60,

 

5

 

учрежденій
имѣютъ

 

болѣе

 

60

 

ссудъ.

 

Ссудъ

 

занятыхъ

 

въ

 

1881

 

году — 1,394,
или

 

30

 

ссудъ

 

на

 

каждое

 

у чрежденіе.

 

Распредѣленіе

 

ихъ:

 

2

 

учреж-

денія

 

имѣютъ

 

до

 

10

 

ссудъ,

 

6 —до

 

20,

 

7 — до

 

30,

 

2 —до

 

40,

 

4—

до

 

60

 

и

 

4

 

учрежденія

 

имѣютъ

 

ссудъ

 

болѣе

 

60-ти.
Выдѣляя

 

среднюю

 

кассу

 

или

 

банкъ

 

мы

 

видимъ.

 

что

 

учрежденіе
это

 

имѣіо

 

бы

 

въ

 

оборотѣ

 

капитала

 

2,029

 

руб.

 

28

 

коп.

 

Наличнаго
капитала

 

въ

 

кассѣ

 

337

 

руб.

 

57

 

коп.

 

Кругъ

 

операцій

 

распростра-

нялся

 

бы

 

на

 

23

 

селенія.

 

Заемщиковъ

 

134

 

человѣка,

 

изъ

 

коихъ

10

 

произвели

 

займы

 

еще

 

до

 

1870

 

года,

 

22человѣка

 

взяли

 

ссуды

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1870

 

по

 

1876

 

годъ,

 

31

 

человѣкъсъ

 

1876
но

 

1879

 

годъ,

 

15— въ

 

1879

 

году,

 

23— въ

 

1880

 

году,

 

30— въ

1881

 

году.

 

Причемъ

 

должно

 

присовокупить,

 

что

 

займы

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

были

 

произведены

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

прежде,

а

 

въ

 

эти

 

годы

 

лишь

 

переписывались

 

росжска

 

и

 

поручная

 

запись.

Ссуды

 

по

 

величинѣ

 

распределялись

 

бы

 

такъ:

 

отъ

 

1

 

до

 

6

 

р. — 23
ссуды,

 

отъ

 

6

 

до

 

1 1

 

руб.— 52

 

ссуды,

 

отъ

 

1 1

 

до

 

1 6

 

руб.— 23

 

ссуды,

отъ

 

16

 

до

 

21

 

р.— 19

 

ссудъ,

 

отъ

 

21

 

до

 

25

 

р.— 7

 

ссудъ,

 

въ

 

26

 

к

болѣе

 

рублей— 8

 

ссудъ.



—

 

221

 

—

Счетная

 

и

 

письменная

 

часть

 

банковъ

 

и

 

кассъ

 

лежитъ

 

на

 

ответ-

ственности

 

волостныхъ

 

старшинъ.

 

Книги

 

ежемѣсячно

 

провѣряются

сельскими

 

старостами,

 

которые

 

росписываются

 

въ

 

томъ

 

и

 

прило-

гаютъ

 

свою

 

печать.

 

Форма

 

счетныхъ

 

книгъ

 

старинная:

 

алфавит-

ная

 

книга

 

для

 

записи

 

званія

 

и

 

имени

 

заемщика,

 

суммы

 

и

 

времени

займовъ,

 

а

 

также

 

времени

 

возврата

 

займа;

 

приход ^расходная
книга

 

для

 

всѣхъ

 

приходныхъ

 

и

 

расходныхъ

 

статей

 

и

 

книга

 

вкла-

дом.

 

Особыхъ

 

Формъ

 

для

 

ежегоднаго

 

отчета,

 

изъ

 

коего

 

можно

 

бы
было

 

видѣть,

 

изъ

 

какихъ

 

суммъ

 

состоитъ

 

банкъ

 

или

 

касса,

 

сколько

собственнаго

 

капитала,

 

стороннихъ

 

займовъ,

 

вкладовъ,

 

сколько

заемщиковъ,

 

на

 

какую

 

сумму

 

произведено

 

займовъ,

 

каковы

 

еже-

годные

 

расходы — не

 

имѣется,

 

поэтому

 

для

 

подобныхъ

 

вкладовъ

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

приходится

 

прибѣгать

 

къ

 

просмотру

всѣхъ

 

книгъ

 

съоснованія

 

банка

 

или

 

кассы.

 

На

 

сходахъ

 

учета

 

волост-

ныхъ

 

старшинъ

 

сельскіе

 

старосты

 

и

 

выборные

 

крестьяне

 

разсма-

триваютъ

 

слѣдующуго

 

вѣдомость,

 

представляемую

 

волоетнымъ

правленіемъ:

 

къ

 

1

 

января,

 

такого-то

 

года,

 

оставалось

 

на

 

лицо

NN

 

рублей;

 

съ

 

1

 

января,

 

такого-то

 

года,

 

но

 

1

 

января

 

слѣдующаго

года

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

NN

 

рублей,

 

въ

 

расходъ

 

NN

 

рублей;

 

за

тѣмъ

 

къ

 

1

 

января,

 

ко

 

времени

 

учета,

 

осталось

 

на

 

лицо

 

NN

 

рублей.
Присутствуя

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

учетахъ,

 

я

 

слышалъ

 

выраженіе

 

жела-

нія

 

со

 

стороны

 

крестьянъ

 

знать,

 

сколько

 

принесъ

 

банкъ

 

или

 

касса

барыша

 

за

 

годъ

 

и

 

со

 

времени

 

его

 

основанія,

 

но

 

удовлетворенія
въ

 

своей

 

просьбѣ

 

крестьяне

 

не

 

получаютъ.

А.

 

Розовъ.



ІГ.

БЙБЛІОГРАФЙЧЕСКОЕ

 

ОБОЗРѢШВ.

Уходъ

 

за

 

паровыми

 

котлами

 

и

 

машинами.

 

Руководство

 

для

 

машинистов*

 

и

 

коче-

гаров*.

 

Составил*

 

С.

 

Войславъ,

  

адьюнктъ

  

по

 

каѳедрѣ

   

прикладной

 

и

 

горкой
механики

 

въ

 

горномъ

 

институт».

 

С. -Петербург*,

 

1882

 

г.

 

Стр.

 

106.

Примѣненіе

 

паровой

 

силы

 

на

 

техническихъ

 

и

 

сельскохозяй-

ственно-промышленныхъ

 

заводахъ

 

и

 

употребленіе

 

паровыхъ

 

кот-

ловъ

 

для

 

обработки

 

при

 

помощи

 

пара

 

различныхъ

 

сельскохозяй-

ственныхъ

 

продуктовъ,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ,

 

всеболѣе

 

и

 

болѣе

 

рас-

пространяются

 

въ

 

Россіи.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

увеличивается

 

число

несчастій

 

на

 

заводахъ — взрывовъ

 

котловъ,

 

порчи

 

машинъ,

 

пожа-

ровъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

большинство

 

подобныхъ

 

не-

счастныхъ

 

случаевъ

 

происходитъ

 

отъ

 

пеумѣнья

 

и

 

неаккуратности

находящейся

 

при

 

котлахъ

 

и

 

машинахъ

 

прислуги:

 

машинистовъ,

кочегаровъ

 

и

 

истопниковъ,

 

число

 

которых^,

 

при

 

незначительномъ

распространеніи

 

у

 

насъ

 

соотвѣтственныхъ

 

профессіональныхъ
школъ,

 

крайне

 

ограниченно.

 

Еонтингентъ

 

машинной

 

прислуги

 

на

русскихъ

 

заводахъ,

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ,

 

весьма

 

несостояте-

ленъ,

 

такъ

 

какъ

 

набирается

 

изъ

 

числа

 

обыкновенныхъ

 

рабочпхъ,

не

 

имѣющихъ

 

никакого

 

понятія

 

ни

 

объ

 

устройстве

 

заведывае-
мыхъ

 

ими

 

машинъ

 

и

 

котловъ,

 

ни

 

объ

 

уходе

 

за

 

ними.

 

Нередко
даже

 

сами

 

машинисты

 

происходятъ

 

изъ

 

числа

 

той

 

же

 

необразован-

ной

 

машинной

 

прислуги

 

и

 

также

 

мало

 

знакомы

 

съ

 

правильнымъ

уходомъ

 

за

 

машинами

 

и

 

котлами.

Для

 

ознакомленія

 

русскихъ

 

машинистовъ

 

и

 

кочегаровъ

 

съ

 

пра-

вильнымъ

 

уходомъ

 

за

 

паровыми

 

котлами

 

и

 

машинами,

 

г.

 

Войславъ

издалъ

 

вышеуказанную

 

брошюру.

  

Такое

 

изданіе

 

явилось

 

какъ
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нельзя

 

более

 

кстати,

 

потому

 

что

 

на

 

русскомъ

 

языке

 

до

 

сихъ

 

поръ

еще

 

не

 

имеется

 

подходящаго

 

руководства.

 

Брошюра

 

г.

 

Воислава
написана

 

просто

 

и

 

толково

 

и,

 

безъ

 

особеннаго

 

затрудненія,

 

можетъ

быть

 

прочитана

 

и

 

усвоена

 

граматной

 

машинной

 

прислугой.

Авторъ

 

изложилъ

 

только

 

общія

 

и

 

основныя

 

понятія

 

о

 

действіи

паровыхъ

 

машинъ

 

и

 

указалъ

 

главнейшія

 

правила

 

для

 

ухода

 

за

ними.

 

Обстоятельство

 

это

 

только

 

увеличиваетъ

 

достоинство

 

руко-

водства,

 

излишняя

 

растянутость

 

его

 

была

 

бы

 

более

 

вредна,

 

чемъ

полезна

 

для

 

читателей,

 

у

 

которыхъ

 

вообще

 

слабо

 

развита

 

способ-

ность

 

къ

 

пониманію

 

длинныхъ

 

и

 

логически-последовательно

 

со-

ставленныхъ

 

руководствъ

 

и,

 

къ

 

тому,

 

имеется

 

немного

 

свободнаго

времени

 

для

 

чтенія

 

ихъ.

Авторъ

 

разделилъ

 

свое

 

руководство

 

на

 

две

 

части,

 

въ

 

первой

говорится

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

паровыми

 

котлами,

 

и

 

во-второй — объ

 

уходе

за

 

паровыми

 

машинами.

 

Въ

 

обеихъ

 

частяхъ

 

онъ

 

делаетъ

 

краткое

описаніе

 

частей

 

пароваго

 

котла

 

и

 

машины,

 

равно

 

и

 

приборовъ,

ириспособленныхъ

 

для

 

наблюденія

 

за

 

действіемъ

 

ихъ,

 

и

 

затемъ

излагаетъ

 

правила

 

для

 

ухода

 

за

 

теми

 

и

 

другими.

Руководство

 

г.

 

Воислава

 

нельзя

 

назвать

 

популярнымъ,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

не

 

избегаетъ

 

техническихъ

 

терминовъ

 

и

 

даже

 

не

 

объясняете
ихъ,

 

но

 

это

 

не

 

можетъ

 

составить

 

никакого

 

затрудненія

 

для

 

читате-

лей,

 

которымъ

 

оно

 

предназначается,

 

потому

 

что

 

большинство

 

изъ

нихь

 

вообще

 

знакомо

 

съ

 

техническими

 

терминами.

 

Впрочемъ,
въ

 

конце

 

брошюры

 

авторъ

 

приложить

 

списокъ

 

встречающихся

въ

 

ней

 

техническихъ

 

терминовъ.

 

Чтобы

 

не

 

затруднять

 

читателей,

онъ,

 

наиротивъ,

 

избегалъ

 

сложныхъ

 

рисунковъ

 

и

 

чертежей,

 

въ

 

по-

ниманіи

 

которыхъ,

 

по

 

мненію

 

автора,

 

машинисты

 

вообще

 

затруд-

няются

 

п,

 

более

 

всего,

 

кочегары,

 

не

 

посещавшіе

 

профессіональ-
ныхъ

 

школъ.

Вообще

 

руководство

 

г.

 

Воислава

 

составляете

 

хорошій

 

взглядъ

въ

 

нашу

 

пе

 

особенно

 

богатую

 

техническую

 

литературу

 

и

 

распро-

страненіе

 

его

 

полезно

 

и

 

желательно.

Дешевыя

 

огнеупорная

 

постройки

 

в*

 

селах*.

 

Составил*

 

В

   

Г.

 

Мозговой.

 

Кіевъ.
1882

 

года.

 

Стр.

 

26.

 

Цѣна

 

10

 

ко.

 

.

При

 

разборе

 

въ

 

наіпемъ

 

журнале

 

сочи :тгпій

 

Куроедова,

 

Семе-
нова,

 

Бланка

 

и

 

Королева,

 

были

 

указаны

 

обстоятельства

 

и

 

при-

чины,

 

по

 

которымъ

 

признается

 

необходимымъ

 

возведете

 

въ

 

се-

лахъ

 

огнестойкихъ

 

зданій,

 

и

 

насколько

 

важно

 

распространеніе
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среди

 

сельскаго

 

населенія

 

знаній

 

по

 

постройке

 

ихъ.

 

Въ

 

этихъ

сочиненіяхъ

 

и

 

въ

 

только-что

 

названной

 

брошюре

 

Мозговаго

 

пре-

следуется

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

цель— научить

 

сельское

 

населеніе

 

строить

огнестойкія

 

или

 

огнеупорныя

 

зданія,

 

и

 

уже

 

по

 

одной

 

этой

 

причинѣ

следуете

 

признать

 

брошюру

 

Мозговаго

 

весьма

 

полезной

 

и

 

желать

возможно

 

широкаго

 

ея

 

распространенія.
Брошюра

 

Мозговаго

 

написана

 

просто

 

и

 

вполне

 

понятна

 

для

 

вся-

каго

 

граматнаго

 

крестьянина.

 

Въ

 

ней

 

описаны

 

различнаго

 

рода

глиняные

 

постройки— глиномятныя,

 

глинобитныя,

 

вальковыя,

 

ка-

лыпныя

 

(изъ

 

воздушнаго

 

кирпича)

 

и

 

глиносоломенныя,

 

орудія,
употребляемыя

 

при

 

постройкахъ

 

изъ

 

глины,

 

и

 

изложены

 

способы
возведенія

 

глиняныхъ

 

построекъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

авторъ

 

говорите,

что

 

глиняныя

 

постройки

 

дешевле

 

обыкновенныхъ

 

деревянныхъ

(особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

во

 

многихъ

 

мёстностяхъ
Россіи,

 

вследствіе

 

истребленія

 

лѣсовъ,

 

строительный

 

матерьялъ

становится

 

все

 

дороже

 

и

 

дороже),

 

вполне

 

безопасны

 

отъ

 

пожара

и

 

вообще

 

весьма

 

прочны.

 

Последнее

 

доказыватся

 

темъ,

 

что

 

такія
постройки

 

все

 

более

 

и

 

более

 

распространяются;

 

большая

 

часть

Мелитополя

 

построена

 

изъ

 

необозженной

 

глины;

 

некоторыя

 

стан-

ціи

 

ростово-владикавказской

 

железной

 

дороги

 

построены

 

изъ

 

воз-

душнаго

 

кирпича.

 

И

 

такія

 

постройки

 

стоятъ

 

десятки

 

лете

 

и

 

не

 

раз-

рушаются.

Вообще

 

желательно,

 

чтобы

 

брошюра

 

Мозговаго

 

и

 

другія,

 

по-

добныя

 

ей,

 

сочиненія

 

возможно

 

больше

 

распространялись

 

въ

 

селахъ

и

 

деревняхъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

большую

 

услугу

 

могли

 

бы

 

ока-

зать

 

комитете

 

граматности

 

и

 

другія

 

учрежденія,

 

имеющія

 

целью
содействовать

 

распространенію

 

среди

 

народа

 

полезныхъ

 

книгъ.

Практическое

 

сельскохозяйственное

 

счетоводство

 

по

 

двойному

 

счету.

 

Составилъ
Дмитрій

 

Родіоновъ.

 

С.-Петербургъ,

 

1879

 

г.

 

Стр.

 

55.

 

Цѣна

 

60

 

к.

Правильное

  

сельскохозяйственное

  

счетоводство.

   

Составилъ

   

Г.

  

Н.

 

Кузминх.

Саратов*,

 

1882

 

года.

 

Стр.

 

151.

Словами

 

Теера— ссчетоводство

 

какъ

 

для

 

науки,

 

такъ

 

и

 

для

 

прак-

тики

 

сельскаго

 

хозяйства

 

одинаково

 

важно:

 

оно

 

составдяетъ

 

фун-
даменте

 

науки

 

и

 

служите

 

указателемъ

 

для

 

практики»

 

—

 

вполнѣ

определяется

 

важность

 

и

 

значеніе

 

сельскохозяйственнаго

 

счето-

водства.

 

Сельское

 

хозяйство,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

другое

 

коммерческое

предпріятіе,

 

немыслимо

 

безъ

 

правильнаго,

 

коммерческаго

 

или

 

двой-
наго

 

счетоводства.

 

Эту

 

истину

 

давно

 

сознали

 

все

 

лучшіе

 

сельскіе
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хозяева

 

и

 

глубоко

 

ошибается

 

тотъ,

 

кто

 

думаете,

 

что

 

хорошая

 

па-

мять

 

и

 

краткія

 

заметки

 

о

 

результатахъ

 

различныхъ

 

работе

 

въ

 

хо-

зяйстве

 

могутъ

 

заменить

 

правильное

 

счетоводство.

 

Ни

 

та,

 

нидру-

гія

 

не

 

даютъ

 

никакого

 

ответа

 

на

 

важнейшія

 

для

 

всякаго

 

хозяина

вопросы:

 

какъ

 

великъ

 

его

 

чистый

 

капиталъ

 

за

 

вычетомъ

 

долговъ,

изъ

 

какихъ

 

составныхъ

 

частей

 

онъ

 

слагается,

 

какія

 

части

 

капи-

тала

 

даютъ

 

ему

 

прибыль

 

и

 

какія

 

идутъ

 

въ

 

убытокъ

 

и

 

почему

именно,

 

въ

 

какихъ

 

пределахъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

меняется

 

размерь
капитала

 

вследствіе

 

хозяйственныхъ

 

операцій

 

и

 

т.

 

п.

 

Однимъ

 

сло-

вомъ

 

безъ

 

прави.тьпаго

 

счетоводства

 

ни

 

одинъ

 

хозяинъ

 

не

 

можетъ

дать

 

себе

 

вернаго

 

и

 

определеннаго

 

отчета,

 

въ

 

какомъ

 

положеніи
находится

 

его

 

хозяйство

 

и

 

приносить

 

ли

 

оно

 

ему

 

прибыль

 

или

убытокъ.

 

Даже

 

такъ

 

называемое

 

простое

 

счетоводство,

 

очень

 

рас-

пространенное

 

въ

 

русскихъ

 

хозяйствахъ,

 

не

 

приноситъ

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

никакой

 

пользы,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

изображаетъ

 

только

приходъ,

 

расходъ

 

и

 

остатокъ,

 

т.-е.

 

наличность

 

къ

 

известному

 

дню

каждаго

 

отдѣльнаго

 

вида

 

имущества,

 

безъ

 

выясненія

 

соотношенія
между

 

различными

 

видами

 

его

 

и

 

не

 

дѣлая

 

вывода

 

о

 

прибыли

 

и

убытке

 

какъ

 

по

 

отдельной

 

отрасли,

 

такъ

 

и

 

по

 

всему

 

хозяйству

въ

 

совокупности.

 

Разныя

 

выкладки

 

и

 

группировки

 

цифръ,

 

разныя

предиоложенія,

 

делаемыя

 

при

 

простомъ

 

счетоводстве

 

для

 

уясне-

нія

 

указанныхъ

 

выше

 

вопросовъ,

 

въ

 

концѣ

 

концевъ

 

ничего

 

не

выясняютъ

 

и

 

производятъ

 

только

 

то,

 

что

 

простое

 

счетоводство,

 

до

нѣкоторой

 

степени,

 

тормозитъ

 

введете

 

на

 

наши

 

хозяйства

 

двой-
наго

 

счетоводства.

Отсутствіе

 

-

 

двойнаго

 

счетоводства

 

въ

 

нашихъ

 

хозяйствахъ

 

не-
которые

 

стараются

 

объяснить

 

недостаткомъ

 

хорошихъ

 

конторщи-

ковъ

 

и

 

вообще

 

слабымъ

 

расиространеніемъ

 

бухгалтерскихъ

 

зна-

ній,

 

но

 

такое

 

объясненіе

 

едва

 

ли

 

основательно,

 

такъ

 

какъ

 

озна-

комленіе

 

съ

 

веденіемъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

бухгалтерскихъ
книгъ

 

не

 

представляетъ

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

затрудненій

 

и

 

боль-
шихъ

 

расходовъ

 

не

 

требуете.

 

Въ

 

болыпихъ

 

имѣніяхъ

 

веденіемъ
счетоводства

 

можетъ

 

заниматься

 

обыкновенный

 

конторщикъ

 

и

управляющій,

 

въмелкихъ— самъ

 

владѣлецъ.

 

Конечно,

 

желательно

распространеніе

 

правильнаго

 

счетоводства

 

во

 

всехъ

 

русскихъ

хозяйствахъ,

 

но

 

надеяться

 

на

 

скорое

 

осуществленіе

 

этого

 

едва

 

ли

возможно.

 

Въ

 

особенности

 

трудно

 

ждать

 

этого

 

для

 

крестьянскихъ

хозяйствъ,

 

такъ

 

какъ

 

крестьяне,

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ,

 

негра-

матны,

 

да

 

и

 

самыя

 

ихъ

 

хозяйства

 

не

 

имеютъ

 

исключительно

 

ком-

мерческаго

 

характера

 

и

 

служатъ

 

только

 

для

 

добыванія

 

необходи-
мы

 

хъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

Том*

 

III— Вып.

 

п.

                                                                 

ѵ



—-

 

226

 

—

Ознакомленіе

 

съ

 

правильнымъ

 

двойнымъ

 

сельскохозяйствен -

нымъ

 

счетоводствомъ,

 

какъ

 

уже

 

мы

 

сказали,

 

не

 

представляетъ

больших*

 

затрудненій.

 

Справедливость

 

этого

 

подтверждается

 

про-

стымъ

 

разсмотрѣніемъ

 

старыхъ

 

руководствъ

 

по

 

сельскохозяй-

ственному

 

счетоводству

 

Пестержецкаго,

 

Рейнбота

 

и

 

др.

 

Для

 

ука-

занной

 

цели

 

точно

 

также

 

пригодны

 

и

 

новейшія

 

руководства,

 

за-

главіе

 

которыхъ

 

нами

 

выписано.

 

Особенно

 

полезно

 

руководство

г.

 

Родіонова,

 

написанное

 

весьма

 

точно

 

и

 

удобопонятно.

 

Въ

 

этомъ

руководстве

 

две

 

части,

 

одна

 

представляетъ

 

текста,

 

въ

 

которомъ

объясняются

 

пріемы

 

двойнаго

 

счетоводства

 

и

 

общія

 

понятія

 

о

немъ.

 

Во

 

второй

 

находятся

 

образцы

 

различныхъ

 

счетовъ,

 

входя-

щихъ

 

въ

 

главную

 

книгу.

 

Названія

 

счетовъ

 

взяты

 

изъ

 

общей

 

бух-

галтерш

 

и

 

вполне

 

понятны.

 

Неточностей

 

въ

 

терминахъ

 

а

 

выраже-

ніяхъ

 

нетъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

выраженій

 

«по

 

счету»

 

(на

 

левой

 

сто-

роне,

 

въ

 

дебете)

 

и

 

«счетомъ»

 

(на

 

правой

 

стороне,

 

въ

 

кредитѣ),

встрѣчающихся

 

въ

 

образцахъ

 

главной

 

книги.

 

По

 

принятому

 

въ

бухгалтеріи

 

правилу,

 

эти

 

выраженія

 

должны

 

быть

 

заменены

 

сло-

вами

 

«счету»

 

(соответствуете

 

«дебету»,

 

въ

 

переводе

 

на

 

русскій
языкъ

 

«долженъ»)

 

и

 

«отъ

 

счета»

 

(на

 

правой

 

стороне,

 

соответственно
«кредиту»

 

или

 

по-русски

 

«имеете»).
Руководство

 

Еузмина

 

не

 

имѣетъ

 

достоинствъ

 

предъидущаго.

Тексте

 

руководства

 

написанъ,

 

хотя

 

и

 

просто,

 

но

 

менѣе

 

точно

 

и

понятно.

 

Кроме

 

того,

 

здѣсь

 

встречается

 

значительное

 

число

 

не-

правильныхъ

 

выраженій.

 

Такъ

 

напр.,

 

говоря

 

о

 

недостаткахъ

 

про-

стаго

 

счетоводства,

 

авторъ

 

ограничивается

 

только

 

словами:

 

«это

счетоводство

 

не

 

даетъ

 

хозяину

 

сведѣній

 

о

 

рентабельности

 

каж-

дой

 

изъ

 

отраслей

 

целаго

 

хозяйства».

 

Далѣе:

 

«названіе

 

правиль-

наго

 

счетоводства

 

двойнымъ

 

заимствовано

 

отъ

 

купцевъ

 

и

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

признано

 

вполнѣ

 

удобнымъ,

 

потому

 

что

 

не

 

объясняет*
сущности

 

дела>

 

и

 

потому

 

авторъ

 

называете

 

такое

 

счетоводство

«правильнымъ

 

счетоводствомъ,

 

толковымъ».

 

Противъ

 

последних^

выраженій

 

мы

 

ничего

 

не

 

имеемъ

 

сказать,

 

но

 

они

 

еще

 

менее

 

вы-

ражаютъ

 

сущность

 

дела,

 

напротивъ,

 

обыкновенное

 

бухгалтерское

выраженіе

 

«двойное

 

счетоводство»

 

вполне

 

определяете

 

сущность

дела,

 

что

 

видно

 

изъ

 

следующнхъ

 

словъ

 

самаго

 

автора,

 

находя-

щихся

 

на

 

пятой

 

странице:

 

«при

 

ьаждомъ

 

внесеніи

 

записи,

 

сле-
дуете

 

непременно

 

иметь

 

въ

 

виду

 

записывать

 

тоже

 

самое

 

и

 

въ

 

дру-

гой

 

счетъ,

 

соотвѣтствующій

 

первой

 

записи»,

 

или

 

говоря

 

проще,

каждая

 

запись

 

при

 

двойномъ

 

счетоводстве

 

записывается

 

два

 

раза,

въ

 

двухъ

 

счетахъ,

 

отчего

 

и

 

названо

 

такое

 

счетоводство

 

двойным 1 ..

По

 

словамъ

 

автора

 

(стр.

 

10

 

и

 

11),

 

въ

 

дебете

 

счета

 

скотоводства,
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пишется

 

%

 

погашенія;

 

это

 

совершенно

 

не

 

вѣрно,

 

%

 

ногашенія
должно

 

писать

 

въ

 

кредитѣ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

и

 

авторъ

 

въ

 

образцѣ

счета

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

(стр.

 

1 09).

 

Наконецъ,

 

авторъ

 

упо-

требляетъ

 

термины

 

«счетъ

 

прошедшаго

 

года»

 

и

 

«счетъ

 

будущаго

года»,

 

соотвѣтствующіе

 

бухгалтерскимъ

 

счетамъ

 

«капитала»

 

и

«тенеральнаго

 

баланса».

 

Такая

 

замѣна

 

однихъ

 

термиповъ

 

дру-

гими,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

сдѣлана

 

авторомъ

 

совершенно

 

напрасно

и

 

безъ

 

всякой

 

пользы

 

для

 

дѣла.

Но

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ.

 

все-таки

 

руководство

 

Еузмина

 

заслуживаете

вниманія

 

и,

 

по

 

простотѣ

 

излошенія,

 

могло

 

бы

 

быть

 

съ

 

пользой

прочитано

 

нашими

 

сельскими

 

хозяевами.

Всероссийская

  

нромышленно-художественная

  

выставка

  

1882

   

года

  

въ

  

Ыосквѣ.

Историко-статистическій

 

обзоръ

 

промышленности

 

Россіи,

 

группы

 

Ш,

 

X

 

и

 

XI —

сельскохозяйственный

   

произведения,

   

огородничество,

   

садоводство

  

и

  

домашнія

животныя.

 

С.-Петербургъ,

 

1832

 

года.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

Названное

 

изданіе

 

составляетъ

 

отдельный

 

выпускъ«Историко-
статистическаго

 

обзора

 

промышленности

 

Россіи»,

 

содержащей

 

въ

себѣ

 

рядъ

 

пояснительныхъ

 

статей

 

къ

 

Ш,

 

X

 

и

 

XI

 

группамъ

 

только-

что

 

закрывшейся

 

промышленно-художественной

 

выставки

 

въ

 

Мо-

сквѣ.

 

Главная

 

цѣль

 

изданія,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

предисловіи, — «дать

возможность

 

посѣтителямъ

 

выставки

 

ознакомиться

 

съ

 

исторіей

 

и

современнымъ

 

состояніемъ

 

различныхъ

 

отраслей

 

отечественной

промышленности».

 

Составители

 

статей

 

пользовались

 

новѣйшими

статистическими

 

данными,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣкоторыя

 

были

 

собраны
и

 

обработаны

 

спеціально

 

для

 

выставки,

 

а

 

потому

 

названный

 

об-
зоръ,

 

хотя

 

заданная

 

имъ

 

цѣль,

 

за

 

недостаткомъ

 

и

 

отрывочностью

статистическихъ

 

данныхъ,

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

достигнута,

 

все-таки

 

имѣ-

етъ

 

большое

 

значеніе

 

для

 

интересующихся

 

развитіемъ

 

промыш-

ленности

 

въ

 

Россіи.

 

По

 

этимъ

 

причанамъ,

 

для

 

ознакомленія

 

чита-

телей,

 

мы

 

постараемся

 

сдѣлать

 

небольшое

 

извлечете

 

изъ

 

наз-

ванная

 

изданія,

 

избѣгая

 

излишнихъ

 

подробностей

 

въ

 

описаніяхъ
тѣхъ

 

отраслей

 

промышленности,

 

о

 

которыхъ

 

уже

 

говорилось

 

не

разъ

 

въ

 

нашемъ

 

журналѣ.

На

 

этотъ

 

разъ

 

мы

 

остановимся

 

на

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

Обзора,

 

на

сельскохозяйственной

 

промышленности,

 

входившей

 

на

 

выставкѣ

въ

 

составь

 

Ш

 

группы.

Европейская

 

Россія,

 

кромѣ

 

Финляндіи,

 

занимаетъ

 

поверхность

«•

 

4.125,304

 

квадр.

 

версты

 

или

 

429.533,000

 

десятинъ.

 

25#
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этого

 

пространства

 

неудобной

 

и

 

непроизводительной,

 

а

 

75^

 

додъ

лѣсами,

 

лугами

 

и

 

пашнями.

По

 

Тенгоборгскому,

 

въ

 

началѣ

 

50-хъ

 

годовъ

 

въ

 

Европейской
Россіи,

 

за

 

исключеніемъ

 

Финляндіи

 

и

 

Царства

 

Польскаго,

 

пахат-

ныхъ

 

земель

 

считалось

 

81.322,000

 

десят.

 

Въ

 

началѣ

 

60-хъ

 

го-

довъ

 

количество

 

ихъ

 

увеличилось

 

до

 

88.801,000

 

десят.

 

или

 

на

9Х;

 

въ

 

слѣдующее

 

десятилѣтіе,

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

крѣпостнаго

права,

 

число

 

пахатныхъ

 

земель

 

сократилось,

 

главнымъ

 

образомъ,
въ

 

сѣверныхъ

 

и

 

среднихъ

 

нечерноземныхъ

 

губерніяхъ.

 

Затѣыъ

въ

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

количество

 

пахатныхъ

 

земель

 

въ

 

сѣвер-

ныхъ

 

и

 

среднихъ

 

губерніяхъ

 

измѣнилось

 

весьма

 

мало,

 

напротавъ

въ

 

южныхъ,

 

югозападныхъ

 

и

 

восточныхъ

 

увеличилось

 

въ

 

значи-

тельной

 

мѣрѣ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

общемъ

 

вся

 

площадь

 

ихъ

 

къ

 

началу

80-хъ

 

годовъ

 

определялась

 

въ

 

99.858,000

 

десятинъ,

 

или

 

25#
общей

 

площади

 

удобныхъ

 

земель.

Площадь

 

луговъ

 

и

 

пастбищъ

 

въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ

 

исчи-

слялась

 

въ

 

53.715,600

 

десят.

 

или

 

12'/2 Х

 

общаго

 

пространства,

но

 

насколько

 

это

 

число

 

измѣнилось

 

въ

 

настоящее

 

время — прямыхъ

указаній

 

не

 

имѣется.

 

Отношеніе

 

луговъ

 

и

 

пастбищъ

 

къ

 

пашнѣ

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

Россіи

 

крайне

 

разнообразно

 

и

 

колеблется

отъ

 

*/„

 

до

 

4

 

десятинъ

 

на

 

1

 

дес.

 

пашни.

Лѣсовъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

насчитывается

 

до

 

183.700,000

 

дес.

(въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ

 

считалось

 

180.000,000

 

дес),

 

но

 

эта

цифра

 

едва

 

ли

 

вѣрна,

 

такъ

 

какъ

 

исчисленіе

 

лѣсныхъ

 

пространств!

не

 

вездѣ

 

еще

 

произведено

 

съ

 

точностью

 

и,

 

притомъ,

 

количество

лѣсовъ

 

въ

 

послѣднее

 

двадпятилѣтіе,

 

вслѣдствіе

 

безпощаднаго
истребленія

 

ихъ,

 

навѣрное,

 

должно

 

было

 

значительно

 

сократиться.

Наконецъ,

 

количество

 

непроизводительныхъ

 

земель

 

прости-

рается

 

до

 

113.140,000

 

десят.,

 

причемъ

 

въ

 

процентномъ

 

отно-

шеніи

 

количество

 

такихъ

 

земель

 

въ

 

разныхъ

 

губерніяхъ

 

колеб-
лется

 

отъ

 

3

 

до

 

93.5Х-
По

 

роду

 

владѣнія

 

всѣ

 

земли

 

Европейской

 

Россіи

 

распределя-
ются

 

такъ:

Казнѣ

 

принадлежитъ

   

....

    

38,5Х

  

общаго

 

пространства.

Крестьянамъ .......

    

27;4Х

      

>

               

>

Личнымъ

 

собственникамъ

 

...

    

23

   

X

      

*

               

*

Казакамъ

 

Донской

 

области

 

и

 

ко-

чевникамъ

 

Астраханской

 

губ.

      

5,6Х

      

>

               

»

Удѣльному

 

вѣдомству

   

.

    

.

    

.

    

.

      

2,ЗХ

      

*

               

>

Башкирамъ

 

восточныхъ

 

губ.

 

.

    

.

      

1 5 8Х

      

*

               

*
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Въ

 

пользованіи

 

городовъ,

 

мона-

стырей,

 

жел.

 

дорогъ

 

и

 

др.

 

.

    

.

      

1,4Х

 

общаго

 

пространства.

Такимъ

 

образомъ,

 

казна

 

обладаетъ

 

наибольшимъ

 

количествомъ

земель,

 

причемъ

 

въ

 

составъ

 

ихъ

 

по

 

преимуществу

 

входятъ

 

лѣса.

Впрочемъ,

 

казенныя

 

владѣнія

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уменьшаются,

поступая

 

на

 

устройство

 

быта

 

государетвенныхъ

 

крестьянъ.

 

За

казной

 

по

 

величинѣ

 

владѣнія

 

стоятъ

 

крестьяне,

 

къ

 

которымъ,

 

со

времени

 

уничтоженія

 

крѣпостнаго

 

права,

 

перешло

 

значительное

число

 

и

 

помѣщичьихъ

 

земель.

 

Многіе

 

Факты,

 

какъ

 

это

 

не

 

разъ

уже

 

приходилось

 

намъ

 

излагать,

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

крестьян-

скія

 

владѣнія

 

увеличиваются

 

на

 

счетъ

 

помѣщичьихъ

 

имѣній,

 

но

цифровыхъ

 

данныхъ

 

относительно

 

подобнаго

 

перехода

 

земель

слишкомъ

 

мало.

 

Констатированъ

 

только

 

Фактъ

 

раздробленія

 

круп-

ныхъ

 

владѣній

 

на

 

болѣе

 

мелкія

 

и

 

перехода

 

значительнаго

 

коли-

чества

 

земель

 

въ

 

руки

 

крестьянъ.

 

Распредѣленіе

 

крестьянскихъ

 

вла-

дѣній

 

по

 

губерніямъ

 

и

 

по

 

угодьямъ

 

въ

 

«Обзорѣ»

 

изложено

 

весьма

кратко

 

и

 

потому

 

на

 

немъ

 

мы

 

не

 

останавливаемся.

 

Пропускаемъ

также

 

описаніе

 

культурныхъ

 

районовъ,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

нихъ

 

уже

 

го-

ворилось

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

обозрѣній

 

нашего

 

журнала.

Слѣдующій

 

затѣмъ

 

общій

 

очеркъ

 

положенія

 

владѣльческихъ

 

и

крестьянскихъ

 

хозяйствъ,

 

показываетъ,

 

что

 

наше

 

хозяйство,

 

со

 

вре-

мениуничтоженія обязательной

 

повинности, хотя

 

имедленно,но

 

все-

таки

 

подвигается

 

впередъ.

 

«Признаки

 

этого

 

улучшенія,

 

говорить

Юбзоръ»,

 

сказываются

 

почти

 

повсюду;

 

они

 

заключаются

 

въ

 

значи-

тельномъ

 

распространены

 

травосѣянія,

 

какъ

 

съ

 

цѣлью

 

полученія
кормовыхъ

 

средствъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

цѣлью

 

производства

 

дорогихъ,имѣю-

щихъ

 

сбытъ

 

за

 

границу,

 

сѣмянъ

 

травъ;

 

въ

 

распространены

 

улуч-

шенныхъ

 

системъ

 

полеводства,

 

въ

 

видѣ

 

многопольныхъ

 

плодо-

смѣнныхъ

 

сѣвооборотовъ,

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

замѣняющихъ

 

уже

старое,

 

несовершенное

 

трехиолье;

 

въ

 

распространены

 

культуры

норнеплодовъ,

 

картофеля

 

и

 

свекловицы,

 

болѣе

 

всего

 

обусловливаю-
щихъ

 

возможность

 

и

 

прибыльность

 

примѣненія

 

такихъ

 

улучшен-

яыхъ

 

системъ;

 

въ

 

удешевлены

 

труда

 

и

 

улучшены

 

его

 

качества,

путемъ

 

обращенія

 

къ

 

усовершенствованнымъ

 

орудіямъ;

 

въ

 

раз-

виты

 

и

 

усовершенствованы

 

нѣкоторыхъ

 

сельскохозяйственныхъ

техническихъ

 

производствъ,

 

какъ-то:

 

свеклосахарнаго,

 

маслобой-
наго,

 

крахмадьнаго

 

и

 

т.

 

п.;

 

въ

 

увеличены

 

производительности

скотоводства

 

путемъ

 

улучшенія

 

породъ

 

разводимаго

 

скотаиболѣе

раціональныхъ

 

пріемовъ

 

его

 

содержания

 

и,

 

при

 

большей

 

доходно-

сти

 

скотоводства,

 

въ

 

возможности

 

увеличенія

 

численности

 

скота
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и

 

въ

 

получены

 

чрезъ

 

это

 

болыпихъ

 

количествъ

 

столь

 

необходи-
мая

 

для

 

поддержанія

 

и

 

возвышенія

 

производительности

 

полей

навоза;

 

мѣстами,

 

наконецъ,

 

въ

 

прибалтійскихъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

за-

падныхъ

 

губерніяхъ,

 

въ

 

примѣненіи

 

даже

 

ввозныхъ

 

искусствен-

ныхъ

 

удобрены».

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

всѣ

 

эти,

 

можетъ

 

быть,

 

нѣсколько

 

преувели-

ченныя

 

улучшенія

 

введены,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

помѣщичьихъ

имѣніяхъ,

 

но

 

есть

 

указанія,

 

что

 

и

 

крестьянскія

 

хозяйства

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

мѣстностяхъ

 

(Псковской,

 

Витебской,

 

Ярославской,

 

Твер-
ской,

 

Костромской,

 

Вологодской,

 

Новгородской,

 

Остзейскихъ

 

и

 

др.

губ.)

 

не

 

чужды

 

ихъ.

 

Но

 

все-таки

 

въ

 

общемъ

 

русское

 

сельское

 

хо-

зяйство

 

далеко

 

еще

 

несовершенно,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

вслѣдствіе

неблагопріятныхъ

 

экономическпхъ

 

условій,

 

составляющихъ

 

на-

слѣдіе

 

крѣпостничества,

 

и

 

неустойчивости

 

землевладѣнія,

 

завися-

щей

 

отъ

 

односторонняя

 

выполненія

 

великой

 

крестьянской

 

ре-

формы

 

и

 

задержки

 

въ

 

приведены

 

въ

 

исполненіе

 

другихъ,

 

сопри-

косновенныхъ

 

съ

 

нею,

 

государственныхъ

 

реформъ.
При

 

господствѣ

 

почта

 

повсемѣстно

 

въ

 

Россы,

 

кромѣ

 

сѣвернаго

района,

 

нѣкоторой

 

части

 

степной

 

полосы,

 

приввслянскихъ

 

и

 

при-

балтійскихъ

 

губерній,

 

трехпольной

 

системы,

 

количество

 

пахат-

ныхъ

 

земель,

 

находящихся

 

каждогодно

 

подъ

 

паромъ,

 

простирается

до

 

31.000,000

 

десят.,

 

хлѣбами

 

занято

 

68.900,000

 

дес.

Въ

 

пятидесятыхъ

 

и

 

началѣ

 

шестидесятыхъ

 

годовъ

 

въ

 

Европей-
ской

 

Россы,

 

кромѣ

 

Царства

 

Польская,

 

высѣвалось

 

среднимъ

 

чи-

сломъ

 

до

 

63.589,000

 

четвертей,

 

изъпихъ

 

24.688,000

 

четвертей
озимыхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

38.921,000

 

—

 

яровыхъ;

 

картофеля

 

садилось

6.427.000

 

четвертей.

 

Къ

 

концу

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

общее

 

число

посѣвовъ

 

возросло

 

до

 

66.963,800

 

чете,

 

и

 

посѣвъ

 

картофеля

 

уве-

личился

 

до

 

8.548,000

 

четвертей

 

или

 

на

 

13%.
Всего

 

въ

 

Европейской

 

Россы

 

(безъ

 

Финляндіи),

 

въ

 

среднемъ

 

за

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

высѣвалось

 

71.633,500

 

четв.

 

зерновыхъ

хлѣбовъ

 

и

 

12.580,000

 

четв.

 

картофеля.

 

Колебанія

 

количества

 

ио-

сѣвовъ

 

по

 

годамъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

70

 

до

 

74

 

милл.,

 

зависят*,

главнымъ

 

образомъ,

 

отъ

 

состоянія

 

урожая

 

предшествующая

 

года.

Послѣ

 

урожайныхъ

 

лѣтъ

 

количество

 

посѣвовъ

 

увеличивалось

 

и,

наоборотъ,

 

послѣ

 

неурожайныхъ— уменьшалось.При разсмотрѣніи

поступательная

 

движенія

 

посѣвовъ

 

по

 

отдѣльнымъ

 

мѣстностямъ

Россы,

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

самыхъ

 

большихъ

 

группахъ

 

губерній
средней

 

полосы— черноземной

 

и

 

нечерноземной

 

почти

 

вовсе

 

не-

замѣтно

 

увеличенія

 

посѣва.

 

Разность

 

въ

 

пользу

 

послѣдняя

 

пятя-

лѣтія,

 

сравнительно

 

съ

 

первымъ,

 

не

 

превышаетъ

 

\%\

 

въ

 

губер-
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ніяхъ

 

привислянскихъ,

 

прибалтійскихъ

 

и

 

западныхъ

 

увеличеніе
для

 

послѣдняго

 

пятилѣтія

 

составляешь

 

Щѵ

 

3

 

и

 

5Х;

 

въ

 

сѣвер-

ныхъ— тоже

 

5Х;

 

наибольшее

 

увеличеніе

 

посѣвовъ

 

въ

 

южныхъ

степныхъ—

 

1

 

ОХ;

 

уменыпеніе

 

въ

 

нижневолжскихъ

 

на

 

2%,

 

и

 

въ

югозападныхъ—на

 

IX-
Обшій

 

сборъ

 

хлѣбовъ

 

въ

 

Европейской

 

Россы

 

составляетъ

 

въ

среднемъ

 

за

 

10

 

лѣтъ— 269.199,000

 

четвертей

 

и

 

картофеля—

59.389,200

 

четвертей,

 

причемъ

 

на

 

привислянскія

 

губерніи

 

при-

ходится

 

сбора:

 

хлѣбовъ

 

21.363,100

 

четв.

 

и

 

картофеля

 

16.663,400
четвертей.

 

По

 

сравнеш'ю

 

съ

 

цифрою

 

сбора

 

пятидесятыхъ

 

годовъ,

количество

 

ежегодная

 

сбора

 

для

 

Россіи,

 

безъ

 

привислянскихъ

губерній,

 

увеличилось:

 

хлѣба— на

 

28.147,000

 

четвертей

 

и

 

карто-

феля — на

 

15.516,000

 

четвертей.

 

Урожай

 

хлѣба

 

тоже

 

нѣсколько

возросъ:

 

въ1854 — 55

 

году

 

онъ

 

составлялъ

 

въ

 

среднемъ

 

самъ-3,4,
а

 

въ

 

1S70 — 79

 

году

 

— самъ-3,7.

 

Наивысшій

 

абсолютный

 

сборъ
всѣхъ

 

хлѣбовъ

 

былъ

 

(въ

 

періодъ

 

съ

 

1870— 79

 

годъ)

 

въ

 

1870

 

и

1878

  

годахъ,

 

а

 

самый

 

низкій

 

въ

 

1871

 

и

 

1875

 

годахъ,

 

въ

 

осталь-

ные

 

яды

 

сборъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приближался

 

къ

 

среднему.

По

 

сравненію

 

съ

 

населеніемъ,

 

сборъ

 

хлѣбовъ,

 

за

 

вычетомъ

 

сѣ-

Мянъ,

 

въ теченіи

 

одиннадцати

 

лѣтъ

 

былъ

 

слѣдующій:

 

въ

 

1870

 

году

на

 

душу

 

васеленія

 

приходилось

 

3,2

 

четверти

 

всего

 

хлѣба

 

и

 

за

вычетомъ

 

овса,

 

какъ

 

непроизводительная

 

хлѣба,

 

2,2

 

четв.,

 

въ

1871

 

г.— 2,1

 

и

 

1,7,

 

въ

 

1872

 

г.-2,5

 

и

 

1,7,

 

въ

 

1873

 

г.— 2,5

 

и

1,8,

 

въ

 

1874

 

г.— 2,9

 

и

 

2,2,

 

въ

 

1875

 

г.— 2,0

 

и

 

1,5,

 

въ1876г.—
2,4

 

и

 

1,6,

 

въ

 

1877

 

г.— 2,8

 

и

 

2,0,

 

въ

 

1878

 

г.— 2,0

 

и

 

2,0

 

и

 

въ

1879

  

г. — 2,3

 

и

 

1,6

 

четв.,

 

а

 

въ

 

среднемъ

 

2,6

 

четв.

 

всего

 

хлѣба

 

и

1,8

 

четв.

 

продовольственная

 

хлѣба

 

безъ

 

овса.

Заграничная

 

торговля

 

хлѣбомъ,

 

начиная

 

съ

 

1830

 

по

 

1879

 

годъ,

видна

 

изъ

 

слѣдующей

 

небольшой

 

таблички,

 

показывающей

 

средній
ежегодный

 

отпускъ

 

хлѣба

 

изъ

 

Россы:

Съ

 

1830

 

по

 

1854

 

годъ

 

. 3.918,000

 

четв

»

 

1855

 

»

 

1859

 

»

 

. 7.072,000

 

»

»

 

1860

 

•

 

1864

 

>

 

. 8.778,000

 

»

»

 

1865

 

»

 

1869

 

»

 

. 10.085,000

 

>

>

 

1870

 

»

 

1874

 

»

 

. 21.606,000

 

»

»

 

1875

 

»

 

1879

 

»

 

. 33.221,000

 

»

или

 

среднимъ

 

числомъ,

 

запослѣднее

 

25-ти-лѣтіе,

 

по

 

16.172,000
четв.

 

и

 

въ

 

четыре

 

раза

 

болѣе

 

предшествующая

 

двадцатипяти-

лѣтія.

Кромѣ

 

отпуска

 

хлѣба

 

заграницу,

 

нѣкоторая

 

часть

 

производи-
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маго

 

въ

 

Россіи

 

хлѣба,

 

а

 

равно

 

и

 

картофеля,

 

обращается

 

на

 

вино-

куреніе

 

и

 

другія

 

техническія

 

производства.

 

Среднимъ

 

числомъ

 

на

всѣхъ

 

винокуренныхъ

 

заводахъ

 

въ

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

пере-

куривалось

 

въ

 

годъ

 

6.925,000

 

четв.

 

хлѣба

 

и

 

3.489,000

 

четв.

картофеля

 

или

 

вмѣстѣ

 

10.408,000

 

четв.

 

Въ

 

началѣ

 

шестидеся-

тыхъ

 

годовъ

 

на

 

винокуреніе

 

употреблялось

 

ежегодно

 

до

 

9,48 1,000
четв.

 

Такимъ

 

образомъ

 

количество

 

перекуриваемая

 

хдѣба

 

увели-

чилось

 

почти

 

на

 

1

 

милл.

 

четв.

 

или

 

на

 

10Х-

 

Разсмотрѣніе

 

этихъ

данныхъ

 

по

 

ядамъ

 

показываетъ,

 

что

 

количество

 

перекуриваемаго

хлѣба,

 

равно

 

какъ

 

и

 

величина

 

посѣвовъ,

 

зависать

 

отъ

 

урожая;

чѣмъ

 

лучше

 

послѣдній,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пдетъ

 

хлѣба

 

на

 

винокуреніе
и,

 

наоборотъ,

 

чѣмъ

 

меньше

 

урожай,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

и

 

винокуренное

потребленіе.
Вычитая

 

изъ

 

общаго

 

сбора

 

количество

 

хлѣба,

 

идущая

 

за

 

гра-

ницу

 

и

 

на

 

винокуренные

 

заводы,

 

получимъ

 

остатокъ,

 

составляющій
продовольственную

 

часть.

 

Въ

 

среднемъ

 

за

 

десятилѣтіе

 

(1870—

79

 

г.)

 

такой

 

ежегодный

 

остатокъ

 

простирался

 

до

 

163.787,662
четв.

 

хлѣба

 

и

 

48.021,999

 

четв.

 

картофеля,

 

что

 

составляетъ

 

на

душу

 

населенія

 

2,1

 

четв.

 

хлѣба

 

и

 

0,5

 

четв.

 

картофеля.

 

По

 

годамъ

на

 

душу

 

населенія

 

приходилось:

 

въ

 

1870

 

г.

 

2,8

 

четв.

 

хлѣба

 

и

0,5

 

четв.

 

картофеля,

 

въ

 

1871

 

— 1,8

 

и

 

0,4,

 

въ

 

1872-2,3

 

и

 

0,6,
въ

 

1873—2,2

 

и

 

0,5,

 

въ

 

1874—2,4

 

п

 

0,5,

 

въ

 

1875

 

—

 

1,6

 

и

 

0,5,
въ

 

1876

 

—

 

2,0

 

и

 

0,6,

 

въ

 

1877—2,2

 

и

 

0,6,

 

въ

 

1878—2,2

 

и

 

0,6
и

 

въ

 

1879— 1,8

 

и

 

0,5

 

четвертей.

«Такимъ

 

образомъ,

 

говорить

 

«Обзоръ»,

 

среднее

 

душевое

 

потреб-
леніе

 

хлѣба

 

опредѣляется

 

въ

 

2,1

 

четверти

 

(включая

 

и

 

овесъ)

 

и

картофеля

 

0,5

 

четвер.

 

Недостаточность

 

этого

 

количества

 

видна

изъ

 

того,

 

что

 

необходимымъ

 

шіпіпшш'омъ

 

для

 

продовольствія

 

на-

селенія

 

принято

 

считать

 

1,75

 

четв.

 

хлѣба

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

рожь

и

 

не

 

считая

 

овса,

 

который

 

въ

 

общей

 

сложности

 

составляетъ

 

0,6
четв.

 

на

 

душу

 

Отчисляя

 

показанное

 

количество

 

овса

 

изъ

 

общей
цифры

 

приходящаяся

 

на

 

душу

 

хлѣба

 

(2,1

 

ч.)

 

и

 

приравнивая

 

къ

питательности

 

ржи

 

пшеницу

 

и

 

прочіе

 

яровые,

 

оказывается

 

соб-
ственно

 

продовольственная

 

хлѣба

 

на

 

каждую

 

душунеболѣе

 

l 1^
четв.

 

въ

 

годъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

количество

 

хлѣба,

 

потребляемаго

населеніемъ,

 

въ

 

среднемъ

 

за

 

десятилѣтіе,

 

ниже

 

нормы

 

приблизи-
тельно

 

на

 

У4

 

часть

 

четверти

 

на

 

душу;

 

недостающее

 

количество

составляетъ,

 

слѣдовательно,

 

около

 

14,ЗХ

 

(23

 

милл.

 

четв.)

 

про-

довольственная

 

хлѣба».

Въ

 

отношены

 

распредѣленія

 

чистая

 

сбора

 

по

 

районамъ

 

и

 

мѣст-

ностямъ

 

Россы,

 

можно

 

отличить

 

три

 

области

 

совершенно

 

раз-
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личная

 

характера:

 

къ

 

первой,

 

производящей

 

хлѣбъ

 

въ

 

избыткѣ

противъ

 

мѣстнаго

 

потребленія,

 

принадлежать

 

35

 

губерній:

 

10
среднихъ

 

черноземныхъ

 

губерній,

 

2

 

югозападныхъ

 

(Кіевская

 

и

Подольская),

 

большая

 

часть

 

степной

 

полосы

 

(Херсонская,

 

Таври-

ческая

 

губ.

 

и

 

Донская

 

область),

 

вся

 

восточная

 

и

 

приволжская

 

часть

(кромѣ

 

Астраханской

 

и

 

Уфимской

 

губ.),

 

прибалтійскія

 

и

 

большая

часть

 

привислянскихъ

 

губерній,

 

2

 

западныхъ

 

(Виленская

 

и

 

Ко-

венская)

 

и

 

нѣсколько

 

центральныхъ

 

нечерноземныхъ

 

(Нижего-
родская,

 

Вятская,

 

Пермская

 

и

 

Псковская).

 

Ко

 

второй

 

группѣ,

 

въ

которой

 

количество

 

продовольственная

 

хлѣба

 

отвѣчаетъ

 

лишь

потребностямъ

 

населенія,

 

относятся

 

восемь

 

губерній:

 

Ярославская,
Костромская,

 

Смоленская,

 

Могилевская,

 

Варшавская,

 

Кѣлецкая,

Волынская

 

и

 

Уфимская.

 

И

 

наконецъ

 

въ

 

третьей

 

группѣ,

 

состоя-

щей

 

изъ

 

17

 

губерній,

 

средній

 

годовой

 

сборъ

 

послѣдняго

 

десяти-

лѣтія

 

не

 

удовлетворялъ

 

потребности

 

въ

 

продовольствіи

 

мѣстная

населенія.

 

Къ

 

этой

 

группѣ

 

принадлежать:

 

три

 

сѣверныхъ

 

губер-
ніи,

 

шесть

 

нечерноземныхъ

 

(Московская,

 

Тверская,

 

Владимірская,
Калужская,

 

Новгородская

 

и

 

Петербургская),

 

три

 

западныхъ

 

(Грод-
ненская,

 

Витебская

 

и

 

Минская),

 

двѣ

 

привислянскихъ

 

(Сѣдлецкая

и

 

Петроковская),

 

двѣ

 

южныхъ

 

степныхь

 

(Бессарабская

 

и

 

Екате-

ринославская)

 

и

 

Оренбургская

 

губернія.
Въ

 

среднемъ

 

за

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

на

 

одного

 

жителя

 

при-

ходилось:

 

въ

 

первой

 

группѣ

 

3,1

 

четв.,

 

во

 

второй— 2,1

 

и

 

въ

 

тре-

тьей — 1,5

 

четв.

 

Складывая

 

весь

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

хлѣба

 

за

 

по-

слѣднее

 

десятилѣтіе,

 

получимъ

 

слѣдующую

 

интересную

 

таблицу:

г,

   

,

                   

г.

                   

Избытокъ

 

(-»-),

 

недоста-Необходимо.

       

Получается.

                   

^

 

,_ч

На

   

35

 

губ.

    

I

 

гр.

     

102.602,000

   

149.406,000

   

-«-46.804,000

   

четв.

»

      

8

   

>

     

П

   

>

        

19.530,000

     

19.540,000

   

■*-

 

0.000,000

      

>

»

     

17

   

>

    

III

   

>

        

37.930,000

     

28.314,000

   

—

 

9.616,000

      

>

Итого

 

.

 

.

 

160.062,000

   

197.536,000

   

-4-37.188,000

   

четв.

Заграничный

 

вывозъ

 

въ

 

среднемъ

 

за

 

10-лѣтіе.

   

.

   

26.823,000

      

>

На

 

винокуреніе ............ 6.925,000

     

>

Всего

 

въ

 

остаткѣ.

    

.

     

3.440,000

   

четв.

Излишекъ

 

этотъ

 

вмѣстѣ

 

съ
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милл.

 

четв.

 

картофеля

 

(въ

 

пере-

водѣ

 

на

 

рожь

 

8.726,000

 

четв.)

 

идетъ

 

на

 

другія

 

потребности

 

хо-

зяйства

 

и

 

составляетъ

 

запасъ

 

на

 

слѣдующіе

 

годы.

Этимъ

 

заканчиваемъ

 

первыя

 

двѣ

 

главы

 

третьяго

 

отдѣла

 

и

 

въ

 

бу-
дущей

 

разъ

 

возвратимся

 

къ

 

остальными



г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ.

ИНОСТРАННЫЙ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Размѣры

 

ожидаемаго

 

урожая

 

хлѣбовъ,

 

корнеплодовъ

 

и

 

травъ

 

въ

 

Великѳбританш

по

 

свѣдѣніямъ

 

Marie-Lane

 

Express

 

и

 

JEconomisfa.

 

—

 

Уменьшеніе

 

размѣра

 

запа-

шекъ

 

и

 

численности

 

домашняго

 

скота

 

въ

 

Великобританіи

 

по

 

статистпческимі.

даннымъ

 

Teims'a;

 

распредѣленіе

 

уменьшенія

 

числа

 

головъ

 

скота

 

по

 

отношенго

къ

 

равмѣрамъ

 

поземельной

 

собственности. —Черный

 

бедьгійскій

 

озимый

 

овесъ

 

в

его

 

качества.

 

—

 

Опыты

 

Пастера,

 

Арлоинга,

 

Корневина

 

и

 

Тома

 

надъ

 

продол-

жительностью

 

предохранительной

 

силы

 

прививныхъ

 

сибирской

 

язвы

 

и

 

симптома-

тическаго

 

карбункула. — Сообщеніе

 

Арлоинга,

 

Корневина

 

и

 

Тома

 

парижской

 

ака-

деміи

 

паукъ

 

относительно

 

передачи

 

коровами,

 

которымъ

 

былъ

 

привитъ

 

симпто-

матически

 

карбункулъ,

 

способности

 

къ

 

незараженію

 

ихъ

 

телятамъ. — Сообщеніе
названныхъ

 

ученыхъ

 

той

 

же

 

академіи

 

объ

 

упрощеніи

 

изобрѣтеннаго

 

ими

 

способа
прививки

 

животнымъ

 

предохранительнаго

 

карбункула

 

и

 

о

 

способѣ

 

приготовленія
для

 

этой

 

цѣли

 

карбункулезной

 

вакцины;

 

различіе

 

послѣдней

 

отъ

 

культивирован-

ной

 

вакцины

 

Пастера. — Различные

 

недостатки

 

полужирныхъ

 

сыровъ

 

и

 

средства

къ

 

ихъ

 

устраненію

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

Буссона. — Простое

 

средство

 

противъ

 

пупо-

виннаго

 

кровотеченія

 

у

 

телятъ. — Ошейники

 

химической

 

фабрики

 

въ

 

Фалькен-
бергѣ

 

для

 

предохраненія

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

отъ

 

паразитовъ.

 

—

 

Сохраненіе
барды

 

по

 

способу

 

профессора

 

Магерштейва.

Собранныя

 

Mark-Lane

 

express

 

предварительная

 

свѣдѣнія

 

о

 

поло-

женіи

 

хлѣбовъ

 

и

 

бобовыхъ

 

растеній

 

въ

 

Великобритании,

 

опублико-

ванныя

 

въ

 

августѣ,

 

даютъ

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

 

въ

 

текущемъ

году

 

урожай

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

въ

 

соедпненномъ

 

королевствѣ

 

будетъ

значительно

 

лучше

 

прошлогодняя,

 

напр.

 

около

 

половины

 

мѣстностей,

изъ

 

которыхъ

 

названнымъ

 

журналомъ

 

получены

 

свѣдѣнія,

 

обѣщаютъ

урожай

 

выше

 

средняя,

 

около

 

одной

 

четверти —равный

 

среднему

 

и

около

 

послѣдней

 

четверти

 

ниже

 

средняго.

 

Нужно

 

замѣтнть,

 

что

 

подъ
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—

тѳрминомъ

 

«срелній

 

урожай»

 

MarJc-Lane

 

express

 

разумѣетъ

 

цифру

средняго

 

урожая

 

за

 

послѣднія

 

семь

 

лѣтъ

 

и

 

что

 

цифра

 

эта

 

значи-

тельно

 

ниже

 

цифры

 

средняго

 

урожая

 

хорошихъ

 

годовъ,

 

предшество-

вавшихъ

 

1876

 

г.

 

При

 

такой

 

единпцѣ

 

сравненія

 

урожай

 

1882

 

г.

 

пред-

видится

 

вообще

 

выше

 

урожаевъ

 

послѣдняго

 

десятилѣтія

 

(1873 —

1882

 

гг.)

 

за

 

исвлюченіемъ

 

1876

 

г.

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

утомительныя

 

для

 

читателей

 

цифровая

 

данныя

скажу

 

вообще,

 

что

 

овей,

 

горохъ

 

и

 

бобы

 

обѣщаютъ

 

оправдать

 

свѣдѣ-

нія

 

корреснондентовъ

 

англійскаго

 

журнала.

 

Ячмене,

 

наводившій

 

вес-

ной

 

болынія

 

сомнѣнія,

 

значительно

 

улучшился

 

съ

 

конца

 

іюня;

 

поло-

женіе

 

же

 

пшеницы

 

не

 

вполнѣ

 

еще

 

выяснилось;

 

можно

 

опасаться,

 

что

умолотъ

 

ея

 

не

 

будетъ

 

соотвѣтствовать

 

ожиданіямъ

 

оптимнетовъ,

 

такъ

какъ

 

поговариваютъ

 

о

 

многочнеленныхъ

 

случаяхъ

 

появленія

 

на

 

ней

ржи,

 

гнилости

 

корней

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

потому

 

легко

 

можетъ

 

случиться,

 

что

придется

 

считать

 

за

 

совершенно

 

удовлетворительный

 

речультатъ,

если

 

умолотъ

 

ея

 

не

 

выдетъ

 

ниже

 

средняго

 

умолота

 

урожайныхълѣтъ,

лредшествовавшпхъ

 

1875

 

году.

Рѣпа

 

обѣщаетъ

 

блестящій

 

урожай,

 

свекла

 

значительно

 

слабѣе,

 

а

картофель,

 

несмотря

 

на

 

появленіе

 

во

 

многихъ

 

пунктахъ

 

картофель-

ной

 

болѣзнп,

 

выглядитъ

 

вообще

 

хорошо.

 

Травы

 

уродились

 

въ

 

пзо-

бпліи,

 

но

 

сѣновосъ,

 

вслѣдствіе

 

дождливой

 

погоды,

 

законченъ

 

съ

 

не-

малыми

 

затрудненіями,

 

и

 

качество

 

сѣна

 

далеко

 

не

 

повсюду

 

соотвѣт-

ствуетъ

 

его

 

количеству.

Другой

 

англійскій

 

журналъ

 

Economist

 

смотритъ

 

на

 

положеніе

 

въ

текущемъ

 

году

 

пшеницы

 

въ

 

Англіи

 

болѣе

 

веселымъ

 

взглядомъ;

въ

 

статьѣ

 

по

 

этому

 

предмету

 

онъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

заявдяетъ,

 

что

пшеницы

 

послѣдней

 

жатвы,

 

несколько

 

обравцевъ

 

которыхъ

 

появилось

уже

 

на

 

ринкѣ,

 

выглядятъ

 

полновѣсными

 

п

 

доброкачественными,

 

что,

несмотря

 

на

 

иностранную

 

конкурренцію,

 

цѣны

 

на

 

нпхъ

 

въ

 

послѣд-

ніе

 

дни

 

слегка

 

поднялись

 

и

 

что

 

настоящее

 

положеніе

 

хлѣбнаго

 

рынка

лучше

 

положенія

 

за

 

соотвѣтствующіе

 

періоды

 

трехъ

 

нослѣднихъ

лѣтъ.

—

 

Что

 

касается

 

хлѣбонашества,

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

то

 

въ

Великобританіи

 

въ

 

посдѣдніе

 

годы

 

пространство

 

хлѣбныхъ

 

полей

начало

 

видимо

 

упадать;

 

размѣры

 

же

 

выгоновъ

 

и

 

разведете

 

кормо-

выхъ

 

травъ

 

и

 

растеній

 

пзъ

 

году

 

въ

 

годъ

 

возрастаютъ.

 

Такое

 

явле-

ніе,

 

подтверждаемое

 

оффиціальными

 

статистическими

 

данными,

 

должно

было

 

бы

 

повидимому

 

указывать

 

на

 

распространеніе

 

скотоводства

 

въ

соединенномъ

 

королевствѣ;

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

дѣлѣ

 

оказывается

 

совер-

шенно

 

другое.

 

Статистическія

 

данныя,

 

приводимая

 

Teims'QWb,

 

дока-

зывают

 

неопровержимо

 

уменыпеніе

 

числа

 

головъ

 

рогатаго

 

свота

 

на
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каждый

 

авръ,

 

занятый

 

кормовыми

 

травами

 

н

 

растеніями,

 

и

 

въ

 

одной

только

 

Англін

 

(въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ)

 

уменыпеніе

 

это

 

достигаетъ

 

поч-

тенной

 

цифры— 20^".
Изъ

 

таблицъ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

названной

 

газетѣ,

 

видно

 

напр.,

 

что

за

 

послѣднія

 

девять

 

лѣтъ

 

(1873 — 1881)

 

во

 

всѣхъ,

 

безъ

 

исключенія,

графствахъ

 

собственно

 

Англіи

 

число

 

овецъ

 

на

 

гектаръ

 

кормовыхъ

травъ

 

н

 

растеній

 

упало

 

въ

 

значительной

 

степени

 

и

 

что

 

для

 

отдѣль-

ныхъ

 

графствъ

 

въ

 

частности

 

такой

 

упадокъ

 

варируетъ

 

оть

 

24

 

до

29Х'і

 

между

 

тѣмъ

 

англійскихъ

 

фермеровъ

 

нельзя

 

упрекнуть

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

они

 

оставались

 

глухи

 

къ

 

расточаемымъ

 

имъ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

совѣтамъ

 

относительно

 

уменыпенія

 

запашекъ

 

и

 

распшренія

 

траво-

сѣянія

 

н

 

кормовыхъ

 

растеній.

 

Конечно,

 

помимо

 

общихъ

 

причинъ,

разстроившихъ

 

денежный

 

средства

 

фермеровъ,

 

п

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ли-

шившахъ

 

ихъ

 

возможности

 

пополнять

 

своевременно

 

убыль

 

скота,

уменыпенію

 

количества

 

послѣдняго

 

не

 

мало

 

способствовали

 

еще

 

не-

погоды

 

и

 

различный

 

заразительный

 

болѣзни.

Сильная

 

засуха

 

1868

 

г.,

 

нестерпимые

 

лѣтніе

 

жары

 

1870

 

г.

 

и

 

эпи-

зоотіи

 

1871

 

и

 

1872

 

гг.

 

произвели

 

чувствительныя

 

опустошенія

 

въ

 

ста-

дахъ

 

Великобританіп,

 

за

 

исключеніемъ

 

графства

 

Галльскаго

 

и

 

Ирлан-

діи;

 

на

 

Шотландію

 

же

 

вліяніе

 

ихъ

 

было

 

менѣе

 

пагубно

 

сравнительно

съ

 

Англіей.

 

Годы

 

1874

 

и

 

1875

 

принесли

 

видимое

 

удучшеніе

 

состоя-

нію

 

скотоводства,

 

затѣмъ

 

наступаетъ

 

снова

 

уменыпеніе

 

количества

скота,

 

правда

 

легкое,

 

которое

 

тянется

 

вплоть

 

до

 

1879

 

года,

 

начиная

же

 

съ

 

1879

 

года

 

оно

 

возрастаетъ

 

весьма

 

быстро

 

подъ

 

вліяніемъ

 

съ

одной

 

стороны

 

заразительныхъ

 

болѣзней,

 

поражавшихъ

 

безразлично

крупный

 

и

 

мелкій

 

рогатый

 

скотъ,

 

а

 

съ

 

другой — непрекращавшихся

неурожаевъ

 

хлѣбовъ,

 

раззорившпхъ

 

фермеровъ

 

и

 

недопустившихъ

ихъ

 

возстановпть

 

въ

 

надлежащемъ

 

видѣ

 

хлѣва

 

и

 

овчарни.

Справедливость

 

требуетъ

 

однако

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

Англіи

 

далеко

не

 

всѣ

 

считаютъ

 

положеніе

 

скотоводства

 

столь

 

грустнымъ,

 

такъкакъ

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

уменыпеніе

 

наличности

 

животныхъ

 

вознаграждается

въ

 

нѣвоторой

 

степени

 

увеличеніемъ

 

ихъ

 

жпваго

 

вѣса

 

и

 

улучшеніемъ

качества.

 

Опредѣлить

 

въ

 

точной

 

мѣрѣ

 

степень

 

такого

 

улучшевія

крайне

 

затруднительно,

 

а

 

потому

 

корреспондентъ

 

Teims'u,

 

допуская

его

 

въ

 

принципѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

указываете

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

по

 

оффиціаль-

нымъ,

 

правитѳльственнымъ,

 

исчпсленіямъ

 

приростъ

 

приплода

 

упадъ

и

 

что

 

производство

 

телятъ

 

и

 

ягнятъ

 

значительно

 

понизилось

 

сравни-

тельно

 

съ

 

производствомъ

 

ихъ

 

тринадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

т.-е.

въ

 

началѣ

 

періода,

 

изслѣдованію

 

котораго

 

и

 

носвященъ

 

преимуще-

ственно

 

настоящій

 

трудъ

 

означеннаго

 

корреспондента.

 

Такъ

 

изъ

 

при-

веденныхъ

 

имъ

 

таблицъ

 

видно,

 

что

 

число

 

рожденій

 

ягнятъ

 

въ1881г.
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упало

 

сравнительно

 

съ

 

1868

 

годомъ

 

на

 

66#

 

въ

 

Шеширѣ,

 

5&Х

 

* ъ

Букингемпширѣ,

 

54Х

 

въ

 

Варвикширѣ,

 

52#

 

въ

 

Лейчеетерширѣ,

 

48#

въ

 

Ворчестерширѣ,

 

Ъ%

 

въ

 

Нортумберландѣ

 

и

 

только

 

въ

 

Корнуэллѣ

оно

 

слегка

 

повысилось.

Въ

 

результатѣ,

 

по

 

вычисленію

 

Teims'a.

 

производство

 

ягнятъ

 

въ

1881

 

году

 

упало

 

противъ

 

1868

 

года

 

собственно

 

въ

 

Англіи

 

на

 

21

 

Х\

въ

 

Галлѣ

 

на

 

18^,

 

въ

 

Шотландіи

 

на

 

11^

 

и

 

въ

 

Ирдандіи

 

на

 

28#.

По

 

счастію

 

относительно

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота

 

дѣло

 

стоитъ

 

ни-

сколько

 

иначе:

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

число

 

молочныхъ

коровъ

 

чувствительно

 

возросло,

 

такъ

 

приростъ

 

ихъ

 

количества

 

для

Англіи

 

равняется

 

на

 

кругъ

 

1 л\к Хі

 

для

 

Галльскаго

 

графства — 1 3/4 Х
и

 

для

 

Шотландіи

 

IX-

 

Одна

 

только

 

Ирландія

 

является

 

псключеніемъ,

представляя

 

потерю

 

7 3/4 Х-

 

Но

 

пріумноженіе

 

въ

 

116,000

 

телятъ

 

и

телокъ,

 

оказавшееся

 

въ

 

Англіи,

 

далеко

 

не

 

вознаграждаетъ

 

ее

 

за

 

по-

терю

 

2.136,000

 

ягнятъ,

 

потому

 

что,

 

полагая

 

даже

 

по

 

шести

 

ягнятъ

за

 

одного

 

теленка,

 

получится

 

все-таки

 

696,000

 

головъ

 

прибыли

 

на

2.136,000

 

головъ

 

убыли.

 

Въ

 

частности

 

въ

 

Монмутшпрѣ,

 

Соммерсет-

ширѣ

 

и

 

Дербиширѣ

 

численность

 

овечьпхъ

 

стадъ

 

значительно

 

пони-

зилась,

 

тогда

 

какъ

 

умноженіе

 

молочныхъ

 

коровъ

 

и

 

телокъ

 

является

весьма

 

слабымъ.

 

Въ

 

Норфилькѣ

 

число

 

ягнятъ

 

упало

 

на

 

38^

 

про-

тивъ

 

1868

 

года,

 

а

 

чпсло

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота

 

осталось

 

въ

 

томъ

же

 

положеніи;

 

почти

 

тоже

 

самое

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

о

 

Шропшпрѣ;

въ

 

графствахъ

 

же

 

Глочестерскомъ,

 

Уильтскомъ

 

и

 

Стаффордекомъ

 

по-

ложеніе

 

еще

 

печальнѣе:

 

тамъ

 

къ

 

43^

 

убыли

 

ягнятъ,

 

приходится

 

при-

соединять

 

3 — ЬХ

 

убыли

 

молочныхъ

 

коровъ

 

и

 

телокъ.

 

Всѣ

 

эти

 

дан-

ныя

 

наглядно

 

изображены

 

англійской

 

газетой

 

въ

 

подробньгхъ

 

таб-

лицахъ.

Каковы

 

бы

 

ни

 

были

 

причины

 

паденія

 

скотоводства

 

въ

 

Великобри-

таніи,

 

въ

 

результатѣ

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

1881

 

году

 

насчитывалось

всего

 

5.564,000

 

ягнятъ

 

противъ

 

6.199,000,

 

родившихся

 

въ

 

1880

 

г.)

т.-е.

 

минувшій

 

годъ

 

представляетъ,

 

сравнительно

 

съ

 

его

 

предшествен-

никомъ,

 

убыль

 

слишкомъ

 

въ

 

8 2/зХ-

 

Убыль

 

эта

 

возростаетъ

 

до

 

1

 

\ г \г Х
сравнительно

 

съ

 

1879

 

г.

 

и

 

до

 

20^

 

сравнительно

 

съ

 

1878

 

г.,

 

когда

родилось

 

7.034,000

 

ягнятъ;

 

она

 

вознаграждается

 

лишь

 

въ

 

весьма

 

сла-

бой

 

степени

 

увеличеніемъ

 

числа

 

молочныхъ

 

коровъ

 

п

 

телокъ,

 

кото-

рыхъ

 

насчитывалось:

 

въ

 

1881

 

году

 

1.621,000

 

головъ,

 

въ

 

1880

 

г.—

1.593,000,

 

въ

 

1879

 

г.— 1.604,000

 

и

 

въ

 

1878

 

г.— 1.568,000

 

головъ

что

 

составляетъ

 

по

 

трехлѣтпей

 

сложности

 

около

 

Ѵ\2 Х

 

прибыли.
Въ

 

1878

 

году

 

убыль

 

ягнятъ

 

выразилась

 

цифрой

 

731,000,

 

а

 

прибыль

коровъ

 

53,000

 

головъ.

Накопецъ

 

не

 

лишены

 

интереса

 

данныя,

 

повазывающія

 

въ

 

какой
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степени

 

убыль

 

скота

 

въ

 

Англіи

 

распредѣляется

 

между

 

поземельною

собственностью

 

мелкою,

 

среднею

 

и

 

крупною.

 

Для

 

большей

 

ясности

я

 

долженъ

 

оговориться,

 

что

 

цитируемый

 

корреспондентъ

 

раздѣляетъ

въ

 

этотъ

 

отношеніи

 

англійскія

 

помѣстья

 

и

 

фермы

 

на

 

шесть

 

разря-

довъ:

 

1) собственность,

 

непревышающая

 

20,25 гектара*),

 

(а

 

въсред-

немъ

 

4,85

 

гект.);

 

2)

 

въ

 

20,25 — 40,46

 

гект.,

 

(въ среднемъ

 

же

 

30

 

гект.);

.3)

 

40,46—121,38

 

гект.

 

(въ

 

среднемъ

 

70,40

 

гект.);

 

4)

 

121,38—202,50

гект.

 

(въ

 

среднемъ

 

151

 

гект.);

 

5)

 

202,50 — 404,60

 

гект.

 

(въ

 

среднемъ

268,24

 

гект.)

 

и

 

6)

 

404,60

 

гект.

 

и

 

выше

 

(въ

 

среднемъ

 

514,65

 

гект.).

Убыль

 

скота

 

въ

 

перечисленныхъ

 

разрядахъ

 

представляетъ

 

слѣдую-

щія

 

цифры:

 

7,24Х.

 

9,68#,

 

7,10Х

 

3,84^,

 

0,78°/о;

 

въ

 

послѣднемъ

же

 

разрядѣ

 

оказывается

 

уже

 

прибыль

 

въ

 

10,15^f,

 

слѣдовательно

средній

 

выводъ

 

для

 

всѣхъ

 

разрядовъ

 

представляетъ

 

5,98^

 

убыли.

Такимъ

 

образомъ

 

убыль

 

скота

 

въАнгліи,

 

равняющаяся

 

за

 

пятилѣтіе

1875 — 1880

 

гг.

 

&Хі

 

тяжелѣе

 

всего

 

отзывалась

 

на

 

хозяйствахъ,

 

пмѣю-

щихъ

 

въ

 

среднемъ

 

30

 

гектаровъ.

 

(2-й

 

разрядъ),

 

гдѣ

 

она

 

достигла

9,68Х-

 

Для

 

хозяйствъ

 

въ

 

120 — 200

 

гектаровъ

 

(4-й

 

разрядъ)

 

она

падаетъ

 

до

 

3,64^;

 

Для

 

еще

 

болѣе

 

крупныхъ —въ

 

200— 400

 

гектаровъ

(5-й

 

разрядъ) — она

 

не

 

превышаете

 

0,78^

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

послѣд-

немъ

 

разрядѣ,

 

т.-е.

 

въ

 

хозяйствахъ

 

съ

 

400

 

и

 

болѣе

 

гектарами

 

оказы-

вается

 

уже

 

не

 

убыль

 

скота,

 

а

 

приростъ

 

его,

 

выражающійся

 

цифрой

въ

 

10,15/^.

 

Отсюда

 

очевидно,

 

что

 

въ

 

самые

 

послѣдніе

 

годы

 

сельско-

хозяйственнаго

 

кризиса

 

въ

 

Англіп,

 

крупный

 

хозяйства

 

являются

 

сре-

дою,

 

наиболѣе

 

благопріятною

 

для

 

развитія

 

туземнаго

 

скотоводства.

—

 

Извѣстная

 

Французская

 

Фирма

 

Видльморена

 

занялась

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

опытами

 

надъ

 

разведеніемъ

 

особаго

 

сорта

 

озимаго

овса,

 

названнаго

 

чернымъ

 

белыгйскимъ,

 

который

 

она

 

и

 

рекомендуете

хозяевамъ,

 

какъ

 

могущій

 

оказать

 

нмъ

 

хорошія

 

услуги

 

и

 

во

 

многихъ

отношеніяхъ

 

болѣе

 

выгодный,

 

чѣмъ

 

такъ-называемый

 

сѣрый

 

прован-

скій

 

овесъ.

 

Двѣ

 

статьи

 

Видльморена

 

о

 

черномъ

 

бельгійскомъ

 

овсѣ,

помѣщенныя

 

въ

 

1881

 

и

 

1882

 

гг.

 

въ

 

журналѣ

 

Le

 

Bon

 

Jardinier,

 

въ

рубривѣ

 

«новостей»,

 

перепечатаны

 

въ

 

извлеченіи

 

въ

 

августѣ

 

текущаго

года

 

нѣкоторыми

 

другими

 

французскими

 

сельскохозяйственными

 

жур-

налами,

 

которые

 

въ

 

свою

 

очередь

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

читателей

 

на

означенный

 

сорте

 

овса.

 

Позволяю

 

себѣ

 

привести

 

почти

 

цѣликомъ

обѣ

 

означенныя

 

статейки,

 

какъ

 

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

нѣсколько

 

инте-

ресныхъ

 

свѣдѣній.

Вотъ

 

что

 

говорится

 

въ

 

Le

 

Bon

 

Jardinier

 

въ

 

1881

 

г.:

 

Уже

 

съ

 

дав-

нихъ

 

поръ,

 

подъ

 

названіемъ

 

сѣраго

 

озимаго

 

или

 

прованскаго

 

овса,

*)

 

I

 

гевтаръ==0,9

 

десятинн.

\
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хозяева

 

располагаютъ

 

разновидностью

 

овса,

 

которая

 

можетъ

 

быть

высѣваема

 

предъ

 

наступленіемъ

 

холодовъ

 

и

 

даетъ

 

урожаи

 

болѣе

 

обиль-

ные

 

и

 

надежные,

 

чѣмъ

 

яровые

 

овсы.

 

Сѣрый

 

овесъ

 

разводится

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

преимущественно

 

въ

 

средней

 

Франціи

 

и

 

по

 

всей

 

вѣро-

ятности

 

давно

 

пошелъ

 

бы

 

дальше

 

и

 

обратилъ

 

бы

 

на

 

себя

 

больше

вниманія,

 

если

 

бы

 

тому

 

не

 

препятствовалъ

 

цвѣтъ

 

его

 

зерна;

 

къ

 

сѣ-

рому

 

же

 

овсу

 

не

 

только

 

мало

 

кто

 

прпвыкъ,

 

но

 

многіе

 

считаютъ

 

его

выродкомъ

 

чернаго,

 

вырощеннымъ

 

изъ

 

недозрѣлыхъ

 

и

 

малоокрасив-

шихся

 

сѣмянъ

 

этого

 

послѣдняго,

 

а

 

извѣстно

 

привычка —вторая

 

на-

тура

 

даже

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Поэтому-то

 

новая

 

разно-

видность

 

чернаго

 

овса

 

представляетъ

 

особый

 

интересъ

 

для

 

тѣхъ

мѣстностей,

 

гдѣ

 

черные

 

овсы

 

вообще

 

въ

 

ходу.

Черный

 

озимый

 

белыійскій

 

овесъ

 

представляетъ

 

собою

 

злакъ

 

уро-

жайный,

 

съ

 

крупными

 

прекраснаго

 

чернаго

 

цвѣта

 

зернами,

 

выносли-

вый

 

не

 

менѣе

 

сѣраго

 

прованскаго,

 

прекрасно

 

выдерживающій

 

зимы

парижсваго

 

климата

 

и

 

страдающій

 

только

 

въ

 

такіе

 

исключительно

холодные

 

годы,

 

когда

 

не

 

выдерживаете

 

даже

 

пшеница.

 

Въ

 

теченіи

десяти

 

лѣтъ

 

я

 

(Вилльморенъ)

 

производилъ

 

опыты

 

яадъ

 

описываемой

разновидностью

 

прежде

 

чѣмъ

 

рѣшился

 

рекомендовать

 

ея

 

публикѣ

 

и

всегда

 

получадъ

 

хорошіе

 

урожаи.

 

Только

 

въ

 

двѣ

 

зимы,

 

именно

1876 — 77

 

и

 

1879 — 80

 

гг.

 

онъ

 

отчасти

 

пострадалъ

 

отъ

 

мороза,

 

впро-

чемъ

 

не

 

болѣе

 

сѣраго

 

прованскаго

 

и

 

не

 

настолько,

 

чтобы

 

урожай

зерна

 

серьезно

 

уменьшился.

 

Указать

 

его

 

родину

 

было

 

бы

 

для

 

меня

крайне

 

затруднительно;

 

сѣмяна.

 

послуяшвшія

 

для

 

моего

 

перваго

 

съ

нимъ

 

опыта,

 

были

 

взяты

 

мной

 

изъ

 

образцевъ

 

чернаго

 

овса,

 

полу-

ченнаго

 

въ

 

Парижѣ,

 

тотчасъ

 

по

 

снятіи

 

осады

 

1871

 

г.,

 

изъ

 

Антвер-

пена;

 

но

 

откуда

 

они

 

попали

 

въ

 

Антверпенъ,

 

мяѣ

 

неизвѣстно.

Послѣ

 

двухъ-трехгодичной

 

опытной

 

культуры

 

я

 

пожелалъ

 

убѣ-

диться,

 

насколько

 

эта

 

разновидность

 

отличается

 

дѣйствительно

 

отъ

черныхъ

 

озимыхъ

 

овсовъ,

 

разводимыхъ

 

въ

 

Бретани

 

и

 

удающихся

тамъ

 

благодаря

 

мягкому

 

климату,

 

но

 

вымерзающихъ

 

въ

 

оврестно-

■стяхъ

 

Парижа.

 

Опытъ

 

нѣскодьвихъ

 

зимъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

послѣд-

ней

 

(1879 — 1880

 

г.),

 

окончательно

 

и

 

положительно

 

убѣдилъ

 

меня

въ

 

превосходствѣ

 

новой

 

разновидности,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

выносливо-

сти

 

морозовъ

 

надъ

 

черными

 

бретанскими

 

овсами.

 

Дѣйствительно

 

мой

черный

 

овесъ

 

на

 

почвѣ,

 

оголенной

 

отъ

 

стаявшаго

 

снѣга,

 

вынесъ,

 

не

пострадавъ

 

почти

 

нисколько,

 

12— 18

 

(Ц.?)

 

градусные

 

морозы,

 

дер-

жавшіеся

 

въ

 

продолженіи

 

половины

 

января,

 

и

 

далъ

 

хорошій

 

сборъ,
тогда

 

какъ

 

овсы

 

въ

 

Бретани

 

окончательно

 

погибли,

 

а

 

отъ

 

озимаго

овса,

 

полученнаго

 

изъ

 

Ньеврскаго

 

департамента,

 

осталось

 

очень

 

мало,

точнѣе

 

почти

 

ничего;

 

сѣрый

 

прованскій

 

овесъ

 

также

 

нѣсколько

 

по-
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стрададъ.

 

Вотъ

 

почему

 

я.

 

не

 

колеблясь,

 

признаю

 

черный

 

озимый

 

бель-

гійскій

 

овесъ

 

по

 

выносливости

 

не

 

уступающимъ

 

сѣрому

 

прованскому

и

 

превосходящимъ

 

всѣ

 

другіе

 

сорта

 

черныхъ

 

озимыхъ

 

овсовъ.

 

Онъ

требуетъ

 

культуры,

 

одинаковой

 

съ

 

прочими

 

медленно

 

растущими

колосовыми

 

озимями,

 

т.-е.

 

его

 

слѣдуетъ

 

сѣять

 

въ

 

сентябрѣ

 

или

 

на-

чалѣ

 

октября;

 

вызрѣваетъ

 

же

 

немного

 

ранѣе

 

яровыхъ

 

овсовъ,

 

а

 

по

урожаю

 

зерна

 

далеко

 

выше

 

послѣднихъ.

Вотъ

 

что

 

говорить

 

Внлльморенъ

 

по

 

поводу

 

того

 

же

 

овса

 

въ

 

на-

званномъ

 

журналѣ

 

за

 

текущій

 

годъ:

Я

 

уже

 

указывалъ

 

на

 

выгоды,

 

представляемыя

 

черными

 

озимыми

овсами

 

предъ

 

разводимымъ

 

у

 

насъ

 

сортомъ

 

озимаго

 

сѣраго

 

или

 

про-

ванскаго

 

овса.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

я

 

снова

 

возращаюсь

 

къ

 

тому

 

же

предмету,

 

чтобы

 

еще

 

болѣе

 

выяснить

 

то

 

разлпчіе,

 

которое

 

представ-

ляютъ

 

разные

 

сорты

 

озимыхъ

 

овсовъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

пхъ

 

силѣ

 

н

выносливости

 

къ

 

холодамъ

 

и

 

которое

 

зависите

 

отъ

 

большей

 

или

 

мень-

шей

 

суровости

 

климата

 

родины

 

этпхъ

 

сортовъ.

 

Что

 

касается

 

выносли-

вости

 

къ

 

холоду,

 

то

 

первое

 

мѣсто

 

принадлежптъ

 

безснорно

 

черному

озимому

 

белыійскому

 

овсу.

 

Это

 

единственный

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

мнѣ

черныхъ

 

сортовъ,

 

выдержнвающій

 

зимы

 

окрестностей

 

Парижа.

 

Правда,

въ

 

Бретани

 

также

 

разводятъ

 

одну

 

разновидность

 

чернаго

 

озимаго

овса

 

и

 

она

 

хорошо

 

выносить

 

мѣстныя

 

зимы,

 

но

 

за

 

то,

 

будучи

 

пере-

несена

 

въ

 

среднюю

 

или

 

сѣверную

 

Францію,

 

гдѣ

 

холода

 

продолши-

тельнѣе

 

и

 

суровѣе

 

бретанскихъ,

 

она

 

отъ

 

нихъ

 

погибаетъ.

 

Черный

бельгійскій

 

овесъ

 

былъ

 

привезенъ

 

въ

 

Парпжъ,

 

какъ

 

я

 

ужеговорилъ,

въ

 

1871

 

г.

 

пзъ

 

Бельгіи

 

и

 

предназначался

 

для

 

домашняго

 

потребленія:

крупность

 

и

 

красота

 

его

 

зерна

 

меня

 

поразили,

 

а

 

его

 

сила

 

и

 

харак-

теръ

 

произрастанія

 

навели

 

меня

 

на

 

мысль,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

служить

превраснымъ

 

озпмымъ

 

сортомъ,

 

и

 

дѣйствительно,

 

въ

 

продолженіи

девяти

 

лѣтъ

 

со

 

"времени

 

произведенной

 

мною

 

его

 

первой

 

пробной

культуры

 

и

 

вплоть

 

до

 

текущаго

 

сезона,

 

выносливость

 

его

 

къ

 

холоду

постоянно

 

ни

 

малѣйгае

 

не

 

уступала

 

выносливости

 

обыкновеннаго

 

сѣ-

раго

 

озимаго

 

или

 

прованскаго

 

овса.

Главное

 

достоинство

 

его,

 

сравнительно

 

съ

 

сѣрымъ

 

овсомъ,

 

заклю-

чается

 

въ

 

черномъ

 

цвѣтѣ

 

зерна.

 

Обстоятельство

 

это,

 

хотя

 

и

 

можетъ

 

по-

казаться

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

ничтожнымъ,

 

между

 

тѣмъ

 

оно

 

играетъ

весьма

 

важную

 

роль

 

на

 

рынкахъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

Парижѣ

 

и

 

окрестностяхъ

 

черный

 

овесъ,

 

при

 

одинаковыхъ

 

качествахъ

съ

 

бѣлымъ,

 

цѣнится

 

всегда

 

дороже.

 

Быть

 

можетъ

 

это

 

и

 

предразсу-

докъ,

 

но

 

онъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

воммерческихъ

 

предразсудковъ,

 

съ

 

которыми

постоянно

 

приходится

 

считаться

 

каждому

 

хлѣбному

 

производителю.

Къ

 

тому

 

же

 

по

 

урожайности

 

черный

 

бельгійскій

 

овесъ,

 

по

 

меньшей
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мѣрѣ,

 

не

 

слабѣе

 

сѣраго

 

прованскаго;

 

солома

 

его

 

довольно

 

высокая,

сильная

 

и

 

очень

 

бѣлая,

 

а

 

черное

 

зерно

 

крупно

 

и

 

замѣчательно

 

полно

и

 

тяжело.

Озимые

 

овсы

 

разводятся,

 

говоря

 

вообще,

 

въ

 

странахъ,

 

сельскохо-

зяйственная

 

культура

 

воторыхъ

 

еще

 

недостаточно

 

шагнула

 

впередъ,

но

 

по

 

моему

 

(Видльморена)

 

мнѣнію

 

они

 

могутъ

 

оказать

 

хорошія

услуги

 

и

 

болѣе

 

богатымъ

 

странамъ.

 

Посѣвъ

 

ихъ

 

производится

 

въ

концѣ

 

сентября

 

или

 

въ

 

началѣ

 

октября

 

ранѣе

 

посѣва

 

озимыхъ

 

пше-

ницъ,

 

или

 

же

 

въ

 

Февраль

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

посѣва

 

яровыхъ

 

хлѣ-

бовъ.

 

Урожай

 

озимыхъ

 

овсовъ

 

превосходить

 

почти

 

на

 

25%

 

урожай

яровыхъ

 

овсовъ,

 

разумѣется

 

при

 

одинаковости

 

условій

 

культуры.

Въ

 

дополнение

 

къ

 

двумъ

 

приведеннымъ

 

статьямъ,

 

ВилльмореНъ

сообщаетъ,

 

что

 

на

 

его

 

поляхъ

 

въ

 

текущемъ

 

1882

 

г.

 

черный

 

бельгій-

скііі

 

овесъ,

 

будучи

 

засѣянъ

 

рядомъ

 

съ

 

сѣрымъ

 

прованскпмъ,

 

даль

урожай

 

зерна

 

почти

 

на

 

15^

 

ниже

 

сѣраго,

 

впрочемъ

 

это

 

обстоятель-

ство

 

зависѣло

 

отъ

 

случайныхъ

 

причинъ;

 

за

 

то

 

урожай

 

соломы

 

у

 

чер-

наго

 

бельгійскаго

 

овса

 

быль

 

гораздо

 

обильнѣе

 

урожая

 

у

 

сѣраго.

 

Вѣсъ

зерна

 

того

 

и

 

другаго

 

сорта

 

составлялъ

 

52— 53

 

килогр.

 

въ

 

гектолитрѣ

(отъ

 

3

 

п.

 

7

 

ф.

 

до

 

3

 

пуд.

 

9Ѵ 2

 

фунт,

 

въ

 

3,81

 

четверика),

 

что

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

должно

 

считаться

 

для

 

овса

 

вѣсомъ

 

вполнѣ

 

замѣчатель-

нымъ.

—

 

Въ

 

первыхъ

 

моихъ

 

сообщеніяхъ

 

объ

 

открытіяхъ

 

Пастера,

 

Арло-

инга,

 

Корневина

 

и

 

Тома

 

относительно

 

возможности

 

предохранять

животныхъ

 

отъ

 

зараженія

 

сибирской

 

язвой

 

и

 

симптоматическимъ

 

кар-

бункуломъ

 

посредствомъ

 

предохранительнаго

 

прививанія

 

названныхъ

болѣзней,

 

я

 

уже

 

указывалъ

 

на

 

то,

 

что

 

открытія

 

эти

 

только

 

тогда

 

прі-

обрѣтутъ

 

настоящую

 

цѣнность

 

въ

 

глазахъ

 

скотоводовъ,

 

когда

 

опытъ

поважетъ,

 

что

 

привитая

 

жпвотнымъ

 

матерія

 

будетъ

 

сохранять

 

свое

спасительное

 

дѣйствіе

 

въ

 

течевіп

 

болыпаго

 

пли

 

меныпаго

 

числа

лѣтъ.

 

Что

 

касается

 

способа

 

Пастера,

 

то

 

сколько

 

мнѣ

 

пзвѣстно

 

(быть
можетъ

 

я

 

и

 

ошибаюсь),

 

продолжительность

 

его

 

дѣйствія

 

было

 

провѣ-

рена

 

искусственнымъ

 

зараженіемъ

 

усиленнымъ

 

ядомъ

 

животныхъ,

имѣвшихъ

 

впервые

 

прививную

 

предохранительную

 

сибирскую

 

язву

не

 

дадѣе

 

восьми

 

мѣсяцевъ

 

предъ

 

провѣрочнымъ

 

зараженіемъ

 

ихъ,

 

но

въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

Франпіи

 

приняты

 

уже

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

испытать

 

действительность

 

прививки

 

по

 

способу

 

Пастера

 

чрезъ

 

болѣе

продолжительные

 

сроки,

 

именно

 

чрезъ

 

2 — 3

 

года.

 

Арлоингъ,

 

Корне-
винъ

 

и

 

Тома

 

въ

 

свою

 

очередь

 

убѣдплпсь

 

уже

 

на

 

дѣлѣ,

 

что

 

предохра-

нительная

 

прививка

 

симптоматпческаго

 

карбункула

 

сохраняетъ

 

свою

предохранительную

 

способность

 

не

 

менѣе

 

восемнадцати

 

мѣсяцевъ;

такой

 

опытъ

 

былъ

 

ими

 

произведенъ

 

на

 

Тетъ-д'орской

 

Фермѣ

 

надъ

Томъ

 

III.— Вып.

 

II.
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телкой,

 

подвергшейся

 

прививкѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

30

 

ноября

 

1880

 

г.;

карбункулъ

 

былъ

 

привить

 

ей

 

вторично

 

21

 

апрѣля

 

1882

 

года

т.-е.

 

въ

 

концѣ

 

восемнадцатаго

 

мѣсяца

 

послѣ

 

первой

 

прививки,

 

при-

чемъ

 

былъ

 

употребленъ

 

въ

 

дѣло

 

ядъ

 

вдесятеро

 

сильнѣйшій

 

того,

какой

 

въ

 

состояніи

 

убить

 

свѣжее

 

(не

 

имѣвшее

 

предохранительной

прививки)

 

животное,

 

и

 

несмотря

 

на

 

то

 

йспытаніе

 

кончилось

 

совер-

шенно

 

благополучно.

Затѣмъ

 

въ

 

прошломъ

 

обозрѣніи

 

я

 

уже

 

говорилъ,

 

что

 

опыты

 

тольво-

что

 

названныхъ

 

ліонскихъ

 

ученыхъ

 

доказали,

 

что

 

овцы,

 

подвергав-

шіяся

 

предохранительной

 

прпвивкѣ

 

симптоматическаго

 

карбункула
въ

 

періодъ

 

суягности,

 

передаютъ

 

способность

 

къ

 

незараженію

 

озна-

ченною

 

болѣзнью

 

ягнятамъ,

 

которыми

 

они

 

были

 

суягны

 

во

 

время

 

про-

изводства

 

операціи.

 

Опыты

 

надъ

 

стельными

 

коровами

 

дали

 

совер-

шенно

 

тождественные

 

результаты,

 

а

 

именно:

 

пять

 

телятъ,

 

рожденные

отъ

 

коровъ,

 

которымъ

 

въ

 

ноябрѣ

 

1880

 

года,

 

въ

 

періодъ

 

ихъ

 

первой

стельности,

 

былъ

 

привить

 

предохранительный

 

симптоматпчесвій

 

кар-

бункулъ,

 

подверглись,

 

спустя

 

двѣнадцать-гаестнадцать

 

дней

 

по

 

рож-

деніи,

 

привитію

 

очень

 

сильнаго

 

карбункулезнаго

 

яда,

 

но

 

ни

 

на

 

одномъ

изъ

 

нихъ

 

не

 

проявилось

 

сколько-нибудь

 

серьезныхъ

 

болѣзненныхъ

припадвовъ.

Минувшпмъ

 

дѣтомъ

 

Арлоингъ

 

и

 

Корневинъ

 

приступили

 

къ

 

опы-

тамъ

 

съ

 

цѣлью

 

опредѣлить,

 

можетъ

 

ли

 

быкъ,

 

выдержавшій

 

предохра-

нительную

 

прививку

 

карбункула,

 

передавать

 

способность

 

незаразп-

мости

 

своему

 

приплоду.

Новѣйшая

 

заслуга

 

Арлоинга,

 

Корневина

 

и

 

Тома

 

заключается

 

въ

слѣдующемъ:

 

изобрѣтенный

 

ими

 

способъ

 

предохранительной

 

при-

вивки

 

симптоматическаго

 

карбункула

 

состоитъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

въ

вспрыскиваніп

 

дѣвственнаго,

 

цѣльнаго,

 

карбункулезнаго

 

яда

 

въвены

животнаго;

 

операція

 

эта

 

крайне

 

затруднительна

 

уже

 

потому,

 

что

 

тре-

буете

 

чрезвычайной

 

точности

 

и

 

аккуратности

 

въ

 

выполненіи,

 

такъ

какъ

 

малѣйшая

 

капля

 

яда,

 

попавшая

 

не

 

въ

 

вену,

 

а

 

въ

 

какую-либо
другую

 

часть

 

организма,

 

причиняетъ

 

животному

 

неминуемую

 

смерть.

Сознавая

 

указанное

 

неудобство

 

Арлоингъ,

 

Корневинъ

 

и

 

Тома

 

упо-

требили

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

его

 

устраненію

 

и

 

послѣ

 

продолжительныхъ

трудовъ

 

имъ

 

удалось

 

наконецъ

 

упростить

 

свой

 

способъ

 

на

 

столько,

что

 

прививка

 

симптоматическаго

 

карбункула

 

сдѣлалась

 

возможной

посредствомъ

 

подвожнаго

 

вспрыскиванія,

 

т.-е.

 

тѣмъ

 

же

 

путемъ,

 

какъ

и

 

прививка

 

простой

 

сибирской

 

язвы

 

по

 

способу

 

Пастера,

 

съ

 

той

 

лишь

разницей,

 

что

 

они

 

вводятъ

 

подъ

 

кожу

 

животнаго

 

не

 

культивирован-

ный

 

ядъ

 

какъ

 

Пастеръ,

 

а

 

ядъ,

 

извлеченный

 

изъ

 

карбункулезнаго

 

жел-

вака

 

и

 

затѣмъ

 

измѣненный

 

(ослабленный)

 

подъ

 

вліяніемъ

 

жаря.
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Послѣднее

 

усовѳршенствованіѳ

 

своего

 

способа

 

они

 

описыкаютъ

въ

 

заиискѣ

 

на

 

пмя

 

парижской

 

академін

 

наукъ,

 

представленной

 

въ

 

за-

сѣданіи

 

академіи

 

24

 

іюля1882

 

г.Буллеемъ;

 

вотъ

 

что

 

между

 

прочимъ

говорится

 

въ

 

ней:

сПридуманннй

 

нами

 

способъ

 

ослабленія

 

карбункулезна™

 

яда

 

за-

ключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

ядовитую

 

матерію,

 

извлеченную

 

изъ

 

жел-

вака

 

симптоматическаго

 

карбункула,

 

мы

 

подвергаемъ

 

дѣйствію

 

жара;

но

 

предварительно

 

высушиваемъ

 

ее

 

въ

 

температурѣ

 

32°

 

въ

 

товѣ

воздуха,

 

что

 

даетъ

 

возможность

 

высушить

 

матерію

 

прежде

 

чѣмъ

 

въ

ней

 

начнется

 

гніеніе.

 

Длинный

 

рядъ

 

опытовъ

 

показалъ

 

намъ,

 

что

если,

 

смѣшавъ

 

небольшую

 

дозу

 

такой

 

высушенной

 

матеріи

 

съ

 

двой-

нымъ

 

по

 

ея

 

вѣсу

 

нолнчествомъ

 

воды,

 

растирать

 

смѣсь

 

пока

 

обра-

зуется

 

совершенно

 

однородная

 

масса,

 

и

 

затѣмъ

 

продержать

 

ее

 

въ

 

те-

ченіи

 

шести

 

часовъ

 

въ

 

сухой

 

ваннѣ,

 

нагрѣваемой

 

до

 

-н(85° — 100°),

то

 

получится

 

цѣлая

 

серія

 

ядовъ,

 

ослабленныхъ

 

до

 

различной

 

сте-

пени.

 

Существенно

 

важно

 

ослаблять

 

за

 

одинъ

 

разъ

 

лишь

 

небольшое
количество

 

ядовитой

 

массы

 

к

 

регулировать

 

нагрѣваніе

 

ванны

 

такимъ

образомъ,

 

чтобы

 

первоначальная

 

температура

 

ея

 

возстановлялась

менѣе,

 

чѣмъ

 

по

 

прошествіи

 

двухъ

 

часовъ

 

съ

 

момента

 

введенія

 

въ

 

нее

ядовитой

 

массы.

«Когда

 

приходится

 

употреблять

 

ослабленную

 

такимъ

 

путемъ

 

ядо-

вптую

 

матерію

 

въ

 

дѣло,

 

то

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

сдѣлать

 

строгій

 

вы-

боръ

 

матеріи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

сплѣ

 

ея

 

ядовитости,

 

руководствуясь

съ

 

одной

 

стороны

 

степенью

 

ядовитости

 

даннной

 

матеріи,

 

а

 

съ

 

другой

специфическою

 

или

 

индивидуальною

 

воспріимчивостыо

 

той

 

особи,
которой

 

предполагается

 

произвести

 

прививку,

 

и

 

затѣмъ

 

уже,

 

на

 

осно-

ваніи

 

этихъ

 

данннхъ,

 

опрѳдѣлить

 

самую

 

дозу.

 

Размѣръ

 

дозы

 

имѣетъ

большое

 

и

 

существенное

 

вліяніе

 

на

 

результахъ

 

прививки,

 

такъ

напр.:

 

пзвѣстная

 

доза

 

внзываетъ

 

только

 

легкую

 

бодѣзнь

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

прививаетъ,

 

а

 

доза

 

болѣе

 

сильная

 

вызываетъ

 

смертельную

опухоль,

 

въ

 

которой

 

дѣятельность

 

мпкробовъ

 

возстановляется-вполнѣ.

«■Дѣйствуя,

 

въ

 

теченіе

 

нѣкотораго

 

времени

 

такъ

 

сказать

 

ощупью,

мы

 

наконецъ

 

остановились

 

на

 

слѣдующихъ

 

практпческпхъ

 

пріѳмахъ:

подвергать

 

каждое

 

животное

 

двукратной

 

прививкѣ

 

съ

 

промежуткомъ

въ

 

шесть —восемь

 

дней

 

между

 

первой

 

и

 

второй,

 

и

 

въ

 

первый

 

разъ

прививатьЦядовитую

 

матерію,

 

ослабленную

 

подъ

 

вліяніемъ

 

темпера-

туры

 

въ-ь100°,

 

во

 

второй

 

же

 

температуры

 

въ-н85°.

 

Горько

 

ошибся

 

бы

тотъ,

 

кто

 

употребилъ

 

бы

 

на

 

первую

 

прививку

 

даже

 

волу

 

вторую,

 

т.-е.

болѣе

 

крѣпкую

 

матерію(

 

-н

 

85°).

 

Для

 

привитія

 

карбункула

 

овцамъ

слѣдуетъ

 

взять]

 

по

 

0,01

 

грамма

 

(0,16

 

аптекар.

 

грана),

 

а

 

для

 

быка
по

 

0,02— 0,03

 

грам.

 

(0,32— 0,48

 

апт.

 

гран.)

 

смотря

 

по

 

росту

 

животнаго

*
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сухой

 

матеріи

 

каждаго

 

изъ

 

указанныхъ

 

сортовъ

 

(-t-100°

 

и

 

-«-85°).,

смѣшать

 

каждый

 

сортъ

 

особо

 

съ

 

сто

 

разъ

 

болыпимъ

 

по

 

вѣсу

 

коли-

чествомъ

 

воды

 

и

 

тщательно

 

растирать

 

смѣсь

 

въ

 

ступкѣ,

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

получится

 

однородная

 

масса,

 

пригодная

 

для

 

введенія

 

подъ

кожу

 

посредствомъ

 

подкожной

 

спрынцовальной

 

иглы.

 

До

 

сихъ

 

поръ

мы

 

производили

 

вспрыскиванія

 

подъ

 

кожу

 

боковой

 

поверхности

 

шеи

или

 

внутренней

 

поверхности

 

ляжкп.

 

Спустя

 

пятнадцать

 

дней

 

послѣ

второй

 

операціи

 

мы

 

провѣряемъ

 

дѣйствіе

 

прививка

 

посредствомъ

впрыскиванія

 

пяти

 

или

 

шести

 

капель

 

дѣвственной

 

матеріи,

 

свѣже

извлеченной

 

изъ

 

карбункулезнаго

 

желваки

 

п

 

для

 

бодыпаго

 

удобства

смѣшанной

 

съ

 

1

 

куб.

 

центим.

 

воды.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

привили

 

ослаб-

ленные

 

карбункулезные

 

яды

 

тремъ

 

групамъ

 

животныхъ:

 

первая

 

со-

стояла

 

изъ

 

трехъ

 

барановъ,

 

вторая

 

изъ

 

трехъ

 

телятъ

 

и

 

третья

 

изъ

восемнадцати

 

—

 

двадцатимѣсячноп

 

телки

 

и

 

четырехлѣтней

 

коровы.

Прививка

 

вызвала

 

у

 

телки,

 

коровы

 

п

 

телятъ

 

лишь

 

легкую

 

мѣстную

припухлость,

 

которая

 

исподоволь

 

исчезла,

 

а

 

у

 

барановъ

 

болѣе

 

зна-

чительную

 

опухоль;

 

повышеніе

 

температуры

 

тѣла

 

послѣ

 

первой

 

при-

вивки

 

равнялось

 

0,2° — 0,7°

 

и

 

послѣ

 

второй

 

0,5° — 1°;

 

впрочемъ

 

были

случаи

 

наиболыпаго

 

повышенія

 

температуры

 

послѣ

 

первой

 

прививки,

а

 

не

 

второй.

 

Результаты

 

прпвивкп

 

карбункула

 

всѣмъ

 

восьми

 

экзем-

плярамъ

 

оказались

 

вполнѣ

 

благопріятными

 

какъ

 

показали

 

дальнѣй-

шіе

 

опыты,

 

а

 

именно:

 

когда

 

всѣмъ

 

означеннымъ

 

жпвотнымъ,

 

пъ

 

ви-

дахъ

 

испытанія

 

дѣйствительности

 

предохранительной

 

прививки,

 

была

введена

 

въ

 

организмъ

 

дѣвственная

 

матерія

 

спмптоматическаго

 

кар-

бункула,

 

то

 

она

 

вызвала

 

въ

 

нихъ

 

частью

 

очень

 

легкія,

 

частью

 

же

ничтожньтя

 

пертурбаціи,

 

между

 

тѣмъ

 

зараженныя

 

одновременно

 

съ

ними

 

и

 

той

 

же

 

самой

 

матеріей

 

рядомъ

 

стоявшіяжнвотныя,которымъ

предохранительный

 

карбунвулъ

 

не

 

былъ

 

привптъ,

 

заболѣли

 

крайне

опасно

 

п

 

почти

 

всѣпали».

Въ

 

Alpenwirth.

 

Monatsbl.

 

помѣщенъ

 

отчетъ

 

объ

 

интересныхъ

 

из-

слѣдованіяхъ

 

Буссона

 

о

 

причинахъ

 

различнаго

 

рода

 

недостаковъ

полужирныхъ

 

сыровъ,

 

и

 

способахъ

 

къ

 

пхъ

 

устраненію.

 

Недостатки

сыровъ

 

выражаются

 

въ

 

слѣдующихъ

 

Формахъ.

1)

 

Сыръ

 

изъ

 

кислаго

 

или

 

затхлаго

 

молока.

 

Кислота

 

и

 

затхлость

молока

 

вызываются

 

грозами

 

и

 

лѣтними

 

жарами,

 

а

 

также

 

невнима-

тельностью

 

въ

 

обработкѣ

 

молока

 

и

 

уходѣ

 

за

 

молочной

 

посудой.

 

Сред-

ство

 

противъ

 

такой

 

порчи:

 

ускореніе

 

выдѣлки

 

сыра,

 

осажденіе

 

тво-

рожистой

 

массы

 

изъ

 

молока

 

менѣе

 

теплаго,

 

т.-е.

 

не

 

теплѣе

 

27°,

 

и

употребленіе

 

самого

 

слабаго

 

сычуга,

 

притомъ

 

въ

 

кодичествѣ

 

не

болѣе

 

25— Ь0%

 

противъ

 

обыкновеннаго.

 

Сычугъ

 

долженъ

 

быть

 

по-

ложенъ

 

въ

 

котелъ

 

раньше

 

попортившагося

 

молока

 

и

 

смѣшанъ

 

съ

 

хо-
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рошимъ

 

молокомъ.

 

Къ

 

размѳльченію

 

сырной

 

массы

 

слѣдуетъ

 

присту-

пить

 

какъ

 

можно

 

скорѣе;

 

производить

 

же

 

размельченіе

 

нужно

 

медленно

и

 

чрезвычайно

 

тщательно.

 

Отжимать

 

сыры

 

покрѣпче,

 

въ

 

теченіе

 

пер-

внхъ

 

четырехъ

 

часовъ

 

отжима

 

переворачивать

 

чаще.

2)

  

Сыръ

 

съ

 

многочисленными

 

неправильными

 

глазками.

 

Недостатокъ

этотъ

 

случается

 

часто

 

при

 

выдѣлки

 

сыра

 

изъ

 

молока,

 

выдаваемаго

въ

 

концѣ

 

періода

 

молочности.

 

Средства:

 

осажденіе

 

сырной

 

массы

изъ

 

болѣе

 

горячаго

 

молока —въ

 

29— 30°Р,

 

осажденіе

 

полное

 

и

 

быстрое,

вторичное

 

нагрѣваніе

 

массы

 

до

 

40—49°Р.,

 

и

 

болѣе

 

грубое

 

створажи-

ваніе.
3)

  

Сьгръ

 

вспучиваемый

 

по

 

краямъ;

 

явленіе

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

слига-

комъ

 

сильнаго

 

броженія

 

въ

 

краяхъ,

 

визывающаго

 

слишкомъ

 

много

глазковъ.

 

Причина

 

такого

 

усиленнаго

 

односторонняго

 

броженія

 

за-

ключается

 

въ

 

ирисутствіи

 

въ

 

сырной

 

массѣ

 

крупннхъ

 

и

 

ыелкихъ

 

зе-

ренъ

 

или

 

творожистыхъ

 

шариковъ ѵ

 

которые,

 

при

 

соприкасаніи

 

массы

съ

 

дномъ

 

котла,

 

располагаются

 

по

 

окружности

 

котла.

 

Средство:

 

тща-

тельная

 

обработка

 

молока.

4)

  

Сыръ

 

съ

 

трещинами.

 

Внутри

 

такого

 

сыра

 

образуются

 

маленькія

и

 

болыпія

 

горизонтальныя

 

трещины

 

въ

 

болѣе

 

холодную

 

пору

 

года,

когда

 

броженіе

 

совершается

 

менѣе

 

равномѣрно.

 

Главнѣйшая

 

причина

появденія

 

трещинъ

 

заключается

 

также

 

въ

 

быстрыхъ

 

перемѣнахъ

 

тем-

пературы

 

въ

 

помѣщеніяхъ,

 

гдѣ

 

сыръ

 

зрѣетъ.

 

Средства:

 

неполное

сниманіе

 

сливокъ

 

съ

 

молока

 

и

 

тщательное

 

регулированіе

 

темпера-

туры.

5)

  

Слѣпой

 

сыръ

 

образуется

 

отъ

 

холодной

 

температуры

 

погребовъ,

препятствующей

 

образованію

 

броженія.

 

Средства:

 

осажденіе

 

изъ

 

мо-

лока

 

сырной

 

массы

 

при

 

температурѣ

 

29 — 30°Р.,

 

притомъ

 

въ

 

теченіе

20

 

минутъ

 

и

 

съ

 

помощью

 

крѣпкаго

 

сычуга;

 

затѣмъ

 

нагрѣваніе

 

сыр-

ной

 

массы

 

до

 

48— 49°Р.

 

и

 

болѣе

 

продолжительное

 

протпвъ

 

обыкно-
венная

 

перемѣшиваніе

 

ея.

6)

  

Расісрашивающійся

 

сьгръ.

 

Зерна

 

или

 

частички

 

названнаго

 

сыра

трудно

 

соединяются

 

между

 

собой

 

и

 

пзмѣняются

 

отъ

 

малѣйшпхъ

 

по-

стороннихъ

 

вліяній.

 

Они

 

имѣютъ

 

величину

 

песчинокъ

 

и

 

уже

 

въ

 

мо-

мента

 

выниманія

 

изъ

 

котла

 

бываютъ

 

настолько

 

сухи,

 

что

 

не

 

нуж-

даются

 

въ

 

размѣшиваніи

 

и

 

растираніи.

 

Самая

 

сырная

 

масса

 

чрезвы-

чайно

 

легко

 

крошится.

 

Недостатокъ

 

этотъ

 

бываетъ

 

зачастую

 

послѣд-

ствіемъ

 

слишкомъ

 

усерднаго

 

размѣшиванія

 

молока

 

во

 

время

 

створа-

живанія

 

и

 

черезчуръ

 

холоднаго

 

осажденія

 

творожной

 

массы.

 

Сред-
ства:

 

болѣе

 

равномѣрное

 

распредѣленіе

 

сырной

 

массы

 

и

 

повышеніе

ея

 

температуры.

7)

  

Сыръ

 

со

 

внѣшними,

 

наружными

 

трещинами.

 

Трещины

 

на

 

внѣіп-
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ней

 

поверхности

 

сыра

 

зависятъ

 

отъ

 

грубаго,

 

небрежнаго

 

обращенія
съ

 

сыромъ

 

при

 

его

 

просолкѣ.

 

Средства:

 

нѣсколько

 

пониженная

 

тем-

пература,

 

въ

 

особенности

 

же

 

строгое

 

наблюдѳніе

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ни

одна

 

крошка

 

соли

 

не

 

попадала

 

въ

 

трещпны,

 

наконецъ

 

тщательный

уходъ

 

за

 

сыромъ

 

въ

 

ногребѣ.

8)

 

Вспученный

 

сьгръ.

 

Подъ

 

вдіяніемъ

 

слишкомъ

 

быстраго

 

и

 

силь-

наго

 

броженія

 

сыръ

 

пучится

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

частяхъ.

 

Причина

 

этому

лежитъ

 

въ

 

слишкомъ

 

горячемъ

 

и

 

черезчуръ

 

быстромъ

 

осажденіп

творожной

 

массы,

 

при

 

употребленіи

 

слишкомъ

 

врѣпкаго

 

сычуга,

 

за-

тѣмъ

 

въ

 

недостаточномъ

 

послѣдующемъ

 

ея

 

нагрѣваніи

 

и

 

въ

 

слабомъ

размѣшиваніи,

 

чрезъ

 

что

 

зерна

 

плп

 

частички

 

массы

 

остаются

 

слиш-

комъ

 

влажными.

 

Средства:

 

тщательная

 

работа,

 

высокая

 

температура

нагрѣва

 

и

 

перемѣна

 

корма

 

коровъ.

Deutsch

 

Landmrtschaftt.

 

Presse

 

предлагаетъ

 

слѣдующее

 

простое

средство

 

противъ

 

болѣзни

 

пуповины

 

у

 

телятъ:

 

болѣзнь

 

эта

 

является

у

 

новорожденныхъ

 

телятъ

 

по

 

той

 

прпчииѣ,

 

что

 

отелившаяся

 

корова

особенно

 

усердно

 

и

 

долго

 

лпжетъ

 

кровотечный

 

пупокъ

 

своего

 

теленка.

Если

 

же

 

тотчасъ

 

по

 

рожденіи

 

теленка

 

намазать

 

пупокъ

 

его

 

каломъ,

то

 

корова

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

станетъ

 

лизать

 

его.

 

Хозяинъ,

 

рекомендующій

это

 

средство,

 

пользуется

 

имъ

 

уже

 

30

 

лѣтъ

 

сряду,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

какъ

 

онъ

 

прибѣгнулъ

 

къ

 

нему

 

впервые,

 

околѣваніе

 

телятъ

 

отъ

 

нупо-

виннаго

 

кровотеченія

 

у

 

него

 

окончательно

 

прекратилось.

Химическая

 

Фабрика

 

вь

 

Фалькенбергѣ,

 

рекомендуетъ

 

придуманные

его

 

ошейники

 

для

 

избавленія

 

домашнихъ

 

жпвотныхъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

пара-

зитовъ,

 

какъ-то:

 

блохъ,

 

вшей,

 

клещей

 

и

 

т.

 

п.

 

Размѣръ

 

и

 

толщина

ихъ

 

зависятъ

 

отъ

 

цѣны;

 

напр.

 

ошепникъ

 

въ

 

2

 

марки

 

(около

 

80 — 90

 

к.

по

 

курсу)

 

будетъ

 

толщиной

 

въ

 

толстый

 

большой

 

палецъ

 

и

 

длиной

въ

 

46

 

центиметр.,

 

не

 

считая

 

тесьмы.

 

Наружная

 

оболочка

 

ошейни-

ковъ

 

сдѣлана

 

изъ

 

красной

 

флавели,

 

въ

 

которой

 

зашитъ

 

валекъ

 

изъ

грубаго

 

холста,

 

скатаннаго

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

 

и

 

обильно

 

пропитан-

наго

 

желтобурого

 

мазью,

 

составленною

 

изъ

 

сала,

 

металлической

 

ртутп

и

 

охры.

Что

 

ошейники

 

пзъ

 

сѣрой

 

ртутной

 

мази

 

избавляютъ

 

животныхъ

отъ

 

насѣкомыхъ,

 

это

 

всѣмъ

 

извѣстно,

 

а

 

потому

 

весьма

 

можетъ

 

быть,

что

 

и

 

ошейники

 

названной

 

фабрики

 

достигаютъ

 

той

 

же

 

цѣли,

 

но

позволяю

 

себѣ

 

усомниться,

 

чтобы

 

постоянное

 

ношѳвіе

 

на

 

шеѣ

 

жи-

вотнымъ

 

ртутнаго

 

препарата,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

видѣ

 

ошейника,

 

не

 

оказало

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

вредныхъ

 

на

 

его

 

здоровье

 

послѣдствій.

Профессоръ

 

Магерштейнъ

 

рекомендуетъ

 

простой

 

способъ

 

сохра-

ненія

 

барды,

 

состоя щій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

барду

 

прямо

 

изъ

 

кипятильнаго

котла

 

(Brennapparar)

 

выливаютъ

 

въ

 

земляныя

 

ямы

 

призматической
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формы

 

и

 

надлежащей

 

вмѣстимости,

 

тщательно

 

выложенная

 

досками,

причемъ

 

всѣ

 

пазы

 

между

 

последними

 

должны

 

быть

 

совершенно

 

за-

браны.

 

Каждая

 

яма

 

наполняется

 

бардой

 

отъ

 

нѣсколькихъ

 

заторовъ

сразу.

 

Лмы

 

закрываются

 

не

 

ранѣе

 

того,

 

какъ

 

барда

 

остынетъ

 

прибли-

зительно

 

до

 

температуры

 

окру жающаго

 

воздуха

 

и

 

когда

 

изъ

 

ямы

 

бу-

детъ

 

вычерпана

 

отстоявшаяся

 

сверху

 

освѣтленная

 

часть

 

барды.

 

Ямы

закрываются

 

бревнами

 

и

 

досками,

 

поверхъ

 

которыхъ

 

настилаютъ

содому,

 

а

 

на

 

солому

 

наваливаютъ

 

землю.

 

Въ

 

такихъ

 

ямахъ

 

барда

сберегается

 

надежно,

 

не

 

портится

 

и

 

не

 

теряетъ

 

своихъ

 

качествъ

 

даже

въ

 

теченіи

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ.

Я.

 

Калин

 

скій.



VI.

БОРРЕСПОНДЕНЦШ

  

ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ

 

ЖЙЗДРИНСКАГО

 

УѢЗДА.

Изъ

 

многпхъ

 

мѣстъ

 

Россіи,

 

особенно

 

съ

 

юга

 

и

 

черноземной

 

по-

лосы,

 

мы

 

читаемъ

 

извѣстія

 

о

 

неудовлетворительномъ

 

урожаѣ

 

хлѣбовъ.

Теперь,

 

когда

 

хлѣбъ

 

съ

 

полей

 

убранъ

 

п

 

даже

 

почти

 

перемолоченъ,

я

 

хочу

 

сообщить

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

погодѣ

 

п

 

урожаѣ

 

хлѣбовъ

въ

 

жиздринскомъ

 

уѣздѣ,

 

или

 

вѣрнѣе

 

части

 

уѣзда

 

болѣе

 

мнѣ

 

извѣстной.

Мѣстность

 

занимаемая

 

волостями

 

Будчинской,

 

Грибовской,

 

Дулев-

ской

 

и

 

Семпревской

 

находится

 

на

 

границахъ

 

уѣздовъ

 

мосальскаго,

рославльскаго

 

и

 

брянскаго.

 

Почва

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

песчанпсто-

каменпстая

 

и

 

къ

 

числу

 

плодородныхъ

 

отнести

 

ее

 

нельзя.

 

Обыкно-

венный

 

урожай

 

ряш

 

самъ-3

 

—

 

3*/2 і

 

яроваго

 

2'/ 2

 

—

 

3*4 .

 

Дзъ

 

записей,

которыя

 

велись

 

мною,

 

хотя

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

аккуратно

 

съ

 

1868

 

г.

 

только

1873

 

годъ

 

выдавался

 

своимъ

 

урожаемъ.

 

Въ

 

этотъ

 

годъ

 

рожь

 

дала

самъ-5

 

и

 

яровое

 

тоже

 

5

 

съ

 

неболыппмъ

 

и

 

всѣ

 

этотъ

 

годъ

 

называли

хлѣбороднымъ.

Настоящій

 

годъ

 

выдается

 

изъ

 

другихъ

 

лѣтъ

 

своею

 

погодою.

 

Зима

у

 

насъ,

 

несмотря

 

еще

 

на

 

относительное

 

обиліе

 

лѣса,

 

была

 

голая,

т.-е.

 

безъ

 

снѣга.

 

Температура

 

колебалась

 

между — 10° — 13°

 

по

 

Р.;
зима,

 

что

 

называется,

 

была

 

сиротская.

 

Весна

 

открылась

 

довольно

рано,

 

а

 

потому

 

была

 

ранняя

 

обработка

 

и

 

посѣвъ

 

яровыхъ

 

полей.

Какъ

 

весна,

 

такъ

 

и

 

лѣто

 

были

 

сухія

 

съ

 

сѣверозападнымъ

 

сухимъ

и

 

постояннымъ

 

вѣтромъ,

 

дождей

 

почти

 

не

 

было

 

до

 

конца

 

іюня.

Въ

 

моей

 

пчеловодной

 

записной

 

книжкѣ

 

значится

 

20

 

іюня

 

морозъ,

въ

 

низкихъ

 

мѣстахъ

 

даже

 

говорятъ

 

замерзла

 

вода.

 

Полная

 

безвзя-
точность

 

съ

 

самой

 

весны.

 

Пчеламъ

 

дается

 

сыта,

 

но

 

нѣкоторыя

 

изъ

нихъ

 

таскаютъ

 

дѣтву.

 

Съ

 

24

 

по

 

29

 

идутъ

 

дожди,

 

подкормка

 

про-
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должается.

 

Въ

 

ночь

 

подъ

 

29

 

и

 

29

 

очень

 

сильный

 

дождь,

 

чуть

 

не

ливень.

 

Ночью

 

легкій

 

градъ.

 

Вслѣдствіе

 

такой

 

долгой

 

погоды

 

къ

 

по-

ловинѣ

 

іюня

 

рожь

 

забурѣлась,

 

а

 

мѣстамп

 

побѣлѣла.

 

Всѣ

 

опасались

полнаго

 

неурожая,

 

хотя

 

рожь

 

соломою

 

была

 

густа

 

и

 

высока.

 

Этотъ

продолжительный

 

дождь

 

освѣжилъ

 

все,

 

рожь

 

нѣсколько

 

позеленѣла,

а

 

яровыя

 

пошли

 

въ

 

ростъ.

 

30

 

числа

 

погода

 

и

 

открылся

 

взятокъ

 

для

пчедъ.

 

5

 

іюля

 

показались

 

поновки.

 

Съ

 

30

 

іюня

 

по

 

9

 

іюля

 

стоитъ

хорошая

 

погода,

 

термометръ

 

показываетъ

 

въ

 

тѣни

 

30

 

—

 

32°

 

по

 

Р.

Рожь

 

поспѣла

 

и

 

приступили

 

къ

 

жатвѣ.

 

9,

 

10,

 

11

 

и

 

12

 

ежедневно

около

 

5

 

час.

 

вечера

 

неболыпіе

 

дожди.

 

Съ

 

1 3

 

начинается

 

погода,

 

тер-

мометръ

 

на

 

солнцѣ

 

доходитъ

 

до

 

40°.

 

18,

 

19

 

и

 

20

 

полная

 

безвзяточ-

ность.

 

20

 

вечеромъ

 

небольшой

 

дождь.

 

Исправныя

 

пчелы

 

въ

 

колод-

ныхъ

 

удьяхъ

 

поставили

 

на

 

пяту.

 

22,

 

23

 

и

 

24

 

отличный

 

взятокъ.

Взято

 

10

 

ф.

 

меду.

 

26

 

дождь

 

весь

 

день.

 

Рожь

 

убрана

 

съ

 

поля.

 

Поепѣ-

ваютъ

 

овсы.

 

Жары

 

не

 

уменьшаются.

 

Въ

 

1-хъ

 

числахъ

 

августа

 

я

уѣхалъ

 

въ

 

Москву

 

п

 

вернулся

 

10.

 

Все

 

это

 

время

 

шли

 

дожди,

 

кото-

рые

 

обили

 

овесъ

 

и

 

попутали

 

овсы

 

и

 

ячмени.

 

Весь

 

августъ

 

термо-

метръ

 

рѣдко

 

опускается

 

до

 

20°,

 

на

 

солнцѣ

 

же

 

доходитъ

 

до

 

33°;

 

20

августа

 

посѣвъ

 

ржп.

 

Съ

 

10

 

дождей

 

нѣтъ.

 

Такая

 

погода,

 

по

 

моему

мнѣнію,

 

не

 

вполнѣ

 

была

 

благопріятна

 

для

 

хлѣбовъ;

 

она

 

вызвала

 

ран-

нюю

 

спѣлость.

 

Рожь

 

обыкновенно

 

поспѣваетъ

 

у

 

насъ

 

около

 

20

 

іюля,

а

 

яровыя

 

около

 

20

 

августа,

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

къ

 

этому

времени

 

была

 

окончена

 

ихъ

 

уборка.

Результатомъ

 

получилось:

 

рожь

 

дала

 

еамъ-5

 

и

 

полновѣсна.

 

Овесъ

и

 

ячмень

 

самъ-5,

 

но

 

легковѣсньт.

 

Греча

 

ранняя

 

едва

 

вернула

 

сѣмена,

поздняя

 

самъ-2

 

—

 

3

 

и

 

очень

 

хороша

 

зерномъ-

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

же

случаевъ

 

гречиха

 

дала

 

самъ-іѴ 2 .

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

я

 

сѣялъ

 

го-

лый

 

Гималаи

 

скій

 

ячмень.

 

Онъ

 

отсталъ

 

отъ

 

мѣстнаго

 

посѣяннаго

 

съ

нимъ

 

въ

 

одинъ

 

день

 

на

 

двѣ

 

недѣли,

 

но

 

урожай

 

его

 

былъ

 

чуть

 

не

самъ-9.

 

Французскій

 

же

 

овесъ

 

далъ

 

менѣе

 

блестящіе

 

результаты.

Всѣ

 

хлѣба

 

вообще

 

нынѣ

 

отличаются

 

особенною

 

чистотою.

 

Въпрежніе

годы

 

по

 

яровому

 

очень

 

много

 

родилось

 

сурѣпки,

 

въ

 

настоящемъ

 

же

году

 

ее

 

не

 

было

 

видно

 

совсѣмъ.

 

За

 

то

 

сурѣпка

 

нынѣ

 

обильно

 

поро-

сла

 

въ

 

пару.

Выше

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

съ

 

10

 

августа

 

дождей

 

нѣтъ.

 

Рожь

 

посѣяна

была

 

въ

 

сухую

 

землю;

 

и

 

хотя

 

дождей

 

не

 

было

 

до

 

11

 

сентября,

 

но

зелени

 

идутъ

 

довольно

 

хорошо.

 

Дождь

 

же,

 

бывшій

 

16

 

и

 

17

 

сентября,
совершенно

 

ихъ

 

исправилъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ихъ

 

можно

 

на-

звать

 

хорошими.

Кстати

 

тутъ

 

же

 

сообщу

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

пчеловодствѣ.

Весна,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вышесказаннаго,

 

была

 

совершенно

 

безвзя-



—

 

250

 

—

точна,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

роевъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

было

но

 

за

 

то

 

сборъ

 

меду

 

былъ

 

очень

 

хорошъ.

 

Среднимъ

 

числомъ

 

у

 

меня

каждый

 

далъ

 

25

 

фун.,

 

хотя

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

пчелъ

 

не

 

было

 

взято

ни

 

одной

 

капли,

 

а

 

такихъ

 

ульевъ

 

было

 

до

 

15%-

Я.

 

Зарннъ.
30

 

сентября

 

1882

 

г.

КЪ

 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ

 

ВОПРОСУ.

Въ

 

наше

 

время

 

никто

 

не

 

станетъ

 

оспаривать

 

той

 

мысли,

 

что

 

пере-

селенческое

 

движеніе

 

есть

 

естественный

 

выходъ

 

изъ

 

комбинацій

 

и

условій

 

экономическаго

 

существования

 

россійскаго

 

крестьянства

 

п

составляетъ

 

явленіе

 

совершенное

 

нормальное.

 

По

 

русской

 

пословицѣ

«отъ

 

добра

 

добра

 

не

 

ищутъ»,а

 

потому

 

невозможно

 

допустить,

 

чтобы

 

рус-

скіе

 

крестьяне

 

спѣшили

 

на

 

новыя

 

мѣста

 

единственно

 

подъ

 

вліяніемъ

традиціонной

 

страсти

 

къ

 

нерекочевыванію

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

какъ

дѣлалось

 

это

 

въ

 

старину,

 

причемъ

 

переходы

 

заканчивались

 

Юрье-

вымъ

 

днемъ.

 

Неоспоримо,

 

тутъ

 

дѣйствуютъ

 

иные

 

мотивы—недостатокъ

заработковъ,

 

общая

 

дороговизна,

 

скудность

 

иадѣловъ,

 

полное

 

исто-

щеніе

 

почвы

 

и

 

иныя

 

причины.

 

Наибольшая

 

эмиграція

 

крестьянъ

 

за-

мѣчаетса

 

изъ

 

внутреннихъ

 

малоземельныхъ

 

губерній

 

въ

 

богатую

 

Си-

бирь.

 

Но

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

стадо

 

замѣчаться

 

въ

 

переседенче-

скомъ

 

движеніп

 

новое

 

усложненіе.

 

Внутри

 

самой

 

Сибири

 

стали

дѣлать

 

перекочевки

 

взадъ

 

и

 

впередъ.

 

Такъ

 

изъ

 

округовъ

 

Курган-

скаго

 

и

 

Минусинскаго,

 

славящихся

 

своимъ

 

хлѣбородіемъ

 

и

 

обиліѳмъ

земель,

 

стали

 

выселяться

 

не

 

только

 

вновь

 

прибывшіе

 

переселенцы,

но

 

и

 

сами

 

сибиряки

 

стали

 

искать

 

лучшихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Барнауль-

скомъ

 

и

 

Бійскомъ

 

округахъ.

 

Эта

 

эмитрація

 

мотивируется

 

частью

недостаточнымъ

 

надѣломъ,

 

частью

 

тѣмъ,

 

что

 

пашни

 

пырей

 

задаешь-

И

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

нашей

 

плодородной

 

Башкиріи

 

мы

 

нерѣдко

сталкиваемся

 

съ

 

таквмъ

 

фактомъ,

 

что

 

крестьяне

 

перестаютъ

 

въ

извѣстномъ

 

мѣстѣ

 

обработывать

 

землю,

 

потому

 

что

 

она

 

слишкомъ

сильно

 

поростаетъ

 

сорными

 

травами,

 

заглушающими

 

ростъ

 

хдѣба.

Но

 

откуда

 

недостаточные

 

надѣлы

 

въ

 

многоземельныхъ

 

хлѣбород-

ныхъ

 

районахъ?

 

Понятно

 

отъ

 

неустройства

 

быта

 

крестьянъ

 

и

 

отъ

безпомощнаго

 

положенія.

 

Крестьяне

 

самн

 

не

 

соблюдаютъ

 

своихъ

 

хо-

зяйственныхъ

 

интересовъ,

 

упуская

 

изъ

 

виду,

 

что

 

земля

 

есть

 

един-

ственный

 

капиталъ,

 

такъ

 

какъ

 

отхожіе

 

промыслы

 

и

 

заработки

 

соста-



—

 

251

 

—

вляютъ

 

тольео

 

временное

 

подспорье

 

для

 

настоящего

 

хозяина-земле-

дѣдьца.

 

Нѣвоторыя

 

крестьянскія

 

общества

 

назначаготъ

 

слншкомъ

 

вы-

совія

 

цѣны

 

за

 

пріемные

 

приговори,

 

другіе

 

за

 

лишнее

 

ведро

 

вина

 

даютъ

разрѣшеніе

 

селиться

 

гдѣ

 

угодно,

 

не

 

ограничивая

 

числа

 

дворовъ.

 

Черезъ

что

 

дробятся

 

надѣлы,

 

а

 

отдаленность

 

пахатннхъ

 

и

 

сѣнокосныхъ

 

участ-

ковъ

 

вынуждаетъ

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

и

 

природннхъ

 

жителей

 

покидать

этимѣста

 

и

 

каяться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

допустили

 

пересел еяцевъ.

 

Мно-

гіе

 

изслѣдователи

 

переселенческаго

 

вопроса

 

пришли

 

къ

 

заключенію,

что

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

прпчинъ

 

незавидной

 

судьбы

 

переселеній

 

за-

ключается

 

въ

 

самомъ

 

русскомъ

 

крестьянствѣ,

 

въ

 

неумѣніи

 

его

 

при-

нѣниться

 

къ

 

новнмъ

 

условіямъ

 

жизни,

 

въ

 

привычкѣ

 

къ

 

рутинному

способу

 

веденія

 

хозяйства

 

и

 

въ

 

недостатке

 

способности

 

концентри-

ровать

 

силы

 

необходимый

 

къ

 

первоначальной

 

подготовкѣ

 

мѣстъ

 

по-

селенія.

 

Нельзя

 

съ

 

этимъ

 

вполнѣ

 

согласиться,

 

но

 

что

 

часто

 

пересе-

ленцы

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ

 

не

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

тѣсной

 

сплош-

ной

 

массы,

 

а

 

селятся

 

въ

 

разбросъ,

 

гдѣ

 

попало

 

и

 

всячески

 

стараются

вредить

 

одинъ

 

другому

 

я

 

кто

 

богаче

 

и

 

сильнѣе,

 

тотъ

 

заводитъ

 

ху-

тора,

 

самостоятельный

 

поселенія — это

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

безпрестанно

и

 

въ

 

этомъ

 

недостаткѣ

 

общиннаго

 

характера

 

таятся

 

нерѣдко

 

неудачи

переселеній.

Для

 

примѣра

 

приведемъ

 

Фактъ

 

объ

 

устройствѣ

 

поселка

 

на

 

дале-

квхъ

 

восточныхъ

 

окраинахъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Сыръ-Дарьѣ.

 

Въ

 

большей

 

части

Снръ-Дарьинской

 

области

 

хлѣбопашество

 

можетъ

 

давать

 

удовлетво-

рительные

 

результаты

 

при

 

условіяхъ

 

правильной

 

прригаціп

 

или

 

на

мѣстностяхъ,

 

заливаемыхъ

 

при

 

разливѣ

 

рѣкъ

 

весеннимъ

 

полово діемъ.

Внѣ

 

этихъ

 

условій,

 

пестерпимыя

 

жары

 

и

 

отсутствіе

 

нерѣдко

 

въ

 

про-

долженіи

 

нѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ

 

дождей

 

не

 

окупаютъ

 

трудовъ

 

земле-

дѣльца.

 

Историческія

 

преданія

 

гласятъ,

 

что,

 

при

 

помощи

 

искусствен-

ной

 

ирригаціи,

 

низовья

 

Сыръ-Дарьи

 

были

 

въ

 

состоявіи

 

прокормить

милліонное

 

населеніе

 

каракалпаковъ,

 

а

 

долина

 

Айгерикъ

 

при

 

по-

мощи

 

ирригаціи

 

кормила

 

десятысячное

 

населеніе

 

киргизъ,

 

теперь

голодающихъ

 

въ

 

этой

 

мѣстности.

 

А

 

потому

 

главною

 

задачею

 

обита-

телей

 

этихъ

 

мѣстностей

 

должно

 

быть

 

возобновленіе

 

пскусственныхъ

орошеній,

 

приведеніѳ

 

въ

 

порядокъ

 

старыхъ,

 

заброшенныхъ

 

каналовъ

и

 

прорытіе

 

новыхъ.

 

Въ

 

семидесятыхъ

 

годахъ

 

общество

 

переселен-

цевъ

 

водворилось

 

на

 

низовьяхъ

 

Сыръ-Дарьи

 

въ

 

казалинскомъ

 

уѣздѣ.

При

 

многоземельи

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

по

 

какой-то

 

ошибкѣ

 

чисто

 

бюро-
кратической,

 

переселенцамъ

 

земля,

 

на

 

правахъ

 

собственностп,

 

была
отведена

 

въ

 

количествѣ

 

3

 

десятинъ

 

на

 

душу

 

мужскаго

 

пола

 

я

по

 

2

 

десятины

 

на

 

женскую.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

съ

 

перваго

 

шага

 

не-

удача

 

преслѣдовала

 

переселенцевъ.

 

При

 

условіи

 

плодоперемѣнной
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и

 

трехпольной

 

системы,

 

полагая

 

срѳднимъ

 

числомъ

 

на

 

семью

 

три

 

муж-

скихъ

 

и

 

двѣ

 

женсвихъ

 

души

 

общій

 

надѣлъ

 

составить

 

только

 

13

 

де-

сятинъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

засѣвать

 

можно

 

было

 

бы

 

только

 

8,

 

что

 

соста-

вляете

 

слишкомъ

 

незначительное

 

поле

 

для

 

посѣва.

 

Но

 

переселенцы,

по

 

большей

 

части

 

казаки,

 

мирились

 

съ

 

этимъ

 

надѣломъ

 

при

 

условіи,

что

 

нмъ

 

былъ

 

сданъ

 

извозный

 

промнселъ,

 

который

 

оказался

 

весьма

выгоднымъ.

 

Но

 

въ

 

1872

 

году

 

перевозка

 

тяжестей

 

была

 

сдана

 

одному

изъ

 

богатыхъ

 

и

 

имѳнитыхъ

 

коммерсантовъ.

 

Съ

 

этой

 

минуты

 

пересе-

ленцы

 

стали

 

раззоряться.

 

Лишняя

 

скотина,

 

которую

 

держали

 

для

извоза,

 

была

 

продана,

 

а

 

остальными

 

быками

 

переселенцы

 

стали

 

обра-

ботывать

 

отведенные

 

имъ

 

участки

 

земли.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

промежуткѣ

отъ

 

1875

 

до

 

1878

 

года

 

разливы

 

Сыръ-Дарьи

 

уменьшались

 

съ

 

каждымъ

годомъ

 

и

 

переселенцы,

 

незнакомые

 

съ

 

ирригаціонными

 

сооруженіями,

получали

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

слабѣйшіе

 

урожаи

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ,

побросавъ

 

земледѣліе,

 

принялись

 

за

 

отхожіе

 

промыслы.

 

Тѣ

 

же

 

кулаки-

міроѣды

 

и

 

монополисты,

 

которымъ

 

досталась

 

перевозка

 

тяжестей,

 

при

видѣ

 

безвыходпаго

 

положенія

 

казаковъ-переселенцевъ,

 

сбившихся

съ

 

толку,

 

стали

 

открывать

 

въ

 

казалинскомъ

 

уѣздѣ

 

кабакп

 

и

 

пивныя

и

 

сажать

 

въ

 

нихъ

 

за

 

ничтожную

 

плату

 

раззоренныхъпереселенцевъ,

содѣйствуя

 

посредствомъ

 

пьянства

 

ихъ

 

полной

 

деморализаціи

 

и

окончательному

 

раззоренію.

 

Ежели

 

бы

 

только

 

казаки-переселенцы

 

по-

няли

 

причину

 

своей

 

неудачи

 

относительно

 

хлѣбопашества,

 

то

 

они

сами

 

могли

 

бы

 

ее

 

исправить

 

безъ

 

посторонней

 

помощп.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

низовьяхъ

 

Сыръ-Дарьи

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

казаками

 

-

 

переселенцами

существуютъ

 

пашни

 

киргизъ

 

и

 

хотя

 

въ

 

нихъ

 

орошеніе

 

происходить

нримативнымъ

 

способомъ

 

посредствомъ

 

ручныхъ

 

и

 

воловьихъ

 

чиги-

рей,

 

несмотря

 

на

 

то

 

получаются

 

несравненно

 

лучшіе

 

результаты

при

 

посѣвахъ,

 

нежели

 

у

 

русскихъ

 

поселенцевъ.

 

Поливка

 

при

 

помощи

чигирей

 

ручныхъ

 

п

 

воловьихъ

 

практикуется

 

отчасти

 

на

 

пашняхъ

 

ка-

валинскаго

 

уѣзда,

 

отчасти

 

по

 

прибрежной

 

полосѣ

 

перовскаго

 

уѣзда.

Устройство

 

чигирей

 

весьма

 

просто.

 

Ручной

 

чигирь

 

состоитъ

 

изъ

трехъ

 

жердей,

 

поетавленныхъ

 

въ

 

козлы,

 

которыхъ

 

вышина

 

не

 

при-

вышаетъ

 

двухъ

 

саженъ.

 

Съ

 

вершины

 

этихъ

 

козелъ

 

спущена

 

веревка,

къ

 

которой

 

привязанъ

 

черпакъ

 

съ

 

длинной

 

ручкою,

 

дѣйствуя

 

кото-

рою

 

какъ

 

рычагомъ,

 

нмѣющимъ

 

точку

 

опоры

 

въ

 

вершинѣ

 

козелъ,

одинъ

 

рабочій

 

можетъ

 

выбрасывать

 

воду

 

на

 

высоту

 

одной

 

сажени

въ

 

резервуаръ

 

съ

 

желобоиъ,

 

откуда

 

вода

 

и

 

направляется

 

на

 

пашню.

Воловій

 

чигирь

 

имѣетъ

 

болѣѳ

 

сложную

 

конструкцію.

 

Вода

 

въ

 

немъ

поднимается

 

при

 

помощи

 

водянаго

 

колеса

 

съ

 

черпаками

 

или

 

дере-

вянными

 

ведрами.

 

Колесо

 

водяное

 

приводится

 

въ

 

движеніе

 

парою

воловъ

 

или

 

лошадей.

 

Чигирь

 

такой

 

конструкціи

 

можетъ

 

выкачать
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въ

 

сутки

 

3,000

 

ведеръ

 

и

 

годенъ

 

для

 

поливки

 

пшеницы

 

и

 

проса.

 

Въ

перовскомъ

 

уѣздѣ

 

практикуется

 

орошеніе

 

посредствомъ

 

двойнаго

чигиря,

 

который

 

приспособляется

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

воду

 

нужно

поднять

 

на

 

большую

 

высоту.

 

При

 

этомъ

 

условіи

 

первый

 

чигирь

 

ста-

вятъ

 

на

 

берегу

 

у

 

самой

 

рѣки,

 

выкачивая

 

воду

 

въ

 

особый

 

резервуаръ,

который

 

устраивается

 

на

 

высотѣ

 

полуторы

 

сажени

 

и

 

отсюда

 

другой

чигирь

 

поднпмаетъ

 

воду

 

на

 

поверхность

 

земли

 

къ

 

пашнямъ.

 

Помимо

этихъ

 

ирригаціонныхъ

 

системъ,

 

которыя

 

требуютъ

 

постояннаго

 

ре-

монта

 

и

 

движущей

 

силы,

 

полезно

 

было

 

бы

 

вывести

 

аракп

 

изъ

 

Сыръ-

Дарьи,

 

хотя

 

бы

 

на

 

нпзменныя

 

мѣста.

 

Еще

 

доступнѣе

 

было

 

бы

 

оро-

сить

 

большую

 

площадь

 

земли

 

у

 

истоковъ

 

рѣчки

 

Казалкп,

 

для

 

чего

потребуется

 

только

 

расчистить

 

русло

 

этой

 

рѣчки.

 

Незадолго

 

прихода

русспвхъ

 

въ

 

эту

 

мѣстность,

 

изъ

 

рѣчки

 

Казалки

 

киргизы

 

орошали

свои

 

пашни

 

и

 

получали

 

сънихъ

 

превосходные

 

хлѣбные

 

урожаи.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

невольно

 

приходишь

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

колониза-

ция

 

русскихъ

 

въ

 

кпргизскихъ

 

степяхъ

 

не

 

только

 

не

 

принесла

 

ожи-

даемыхъ

 

отъ

 

ея

 

выгодъ,

 

по

 

еще

 

способствовала

 

уничтоженію

 

всѣхъ

прригаціонеыхъ

 

сооружены,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

киргизы

 

произво-

дили

 

въ

 

степяхъ

 

обширные

 

хдѣбные

 

посѣвы.

 

Мы

 

слышали,

 

что

 

но-

вый

 

туриестанскій

 

генералъ-губернаторъ

 

Михаилъ

 

Григорьевичъ

Черняевъ,

 

отправляющійся

 

въ

 

Ташкента

 

везетъ

 

съ

 

собою

 

опытныхъ

технпковъ

 

съ

 

цѣлью

 

устроить

 

цѣлую

 

сѣть

 

каналовъ

 

и

 

возобновить

заброшенныя

 

иррпгаціонныя

 

сооруженія.

 

Отъ

 

души

 

желаемъ

 

ему

въ

 

этомъ

 

полнаго

 

успѣха.

А.

 

Ж.

ЗАМѢТКА

 

НА

 

СТАТЬЮ

 

П.

 

ВАЗИЛЕВА
«Урожай

 

1882

 

г.

 

въ

 

Орловской

 

губ.».

Своей

 

статьею

 

«Урожай

 

1882

 

года

 

въ

 

Орловской

 

губерніи»,

 

помѣ-

щенной

 

въ

 

І-мъ

 

выпускѣ

 

Ш-го

 

тома

 

«Трудовъ»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

г.

 

Вазплевъ

 

премного

 

удивилъ

 

меня

 

п,

 

какъ

 

полагаю,

 

многихъ

 

чита-

телей

 

«Трудовъ»,

 

прожпвающихъ

 

въ

 

Орловской

 

губерніи,

 

которыхъ,

по

 

его

 

словамъ,

 

ожидаетъ

 

голодовка;

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

это

 

далеко

 

не

справедливо.

 

Судите

 

сами.

 

Вотъ

 

цѣны

 

на

 

4-е

 

октября

 

въ

 

Орловской
губерніи.

 

Рожь

 

за

 

пудъ

 

80

 

коп.,

 

въ

 

1881

 

году

 

она

 

у

 

насъ

 

доходила

ДО

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Овесъ

 

40

 

коп.

 

пудъ,

 

въ

 

1881

 

году

 

былъ

 

60

 

коп.

 

Гре-
чишная

 

крупа

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

въ

 

1881

 

году

 

1

 

р.

 

80

 

к.

 

На

 

коноплю

 

и

сѣно

 

цѣны

 

еще

 

не

 

опредѣлились,

 

первую

 

продаютъ

 

95

 

к.— 1

 

р.

 

5

 

к.

за

 

пудъ.

 

Картофель

 

проданъ

 

на

 

винокуренные

 

заводы

 

20

 

к.

 

за

 

пудъ.
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Отсюда

 

уже

 

видно,

 

что

 

1882

 

годъ

 

нельзя

 

считать

 

неудачнымъ

 

для

всей

 

Орловской

 

губерніи,

 

а

 

для

 

карачевскаго

 

уѣзда

 

и

 

прилегающихъ

къ

 

нему

 

частей

 

уѣздовъ

 

брянсваго,

 

сѣвскаго,

 

дмитріевскаго

 

я

 

кром-

скаго

 

въ

 

особенности,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

нихъ

 

1882

 

годъ

 

должно

 

счесть

удачнымъ.

 

Правда,

 

попуталъ

 

онъ

 

насъ,

 

карачевсвихъ

 

хозяевъ,

 

тави

изрядно;

 

но

 

все,

 

благодаря

 

Бога,

 

обошлось

 

благополучно.

 

Зима

1881/S2

 

года

 

стояла

 

неблагопріятная

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ;

 

сердце

щемило,

 

глядя

 

на

 

поврытыя

 

ледяною

 

корою

 

поля;

 

всѣ

 

ждали

 

громад-

ныхъ

 

вымочекъ;

 

но

 

теплая

 

и

 

ранняя

 

весна

 

поправила

 

дѣло:

 

вымо-

.

 

чевъ

 

оказалось

 

мало,

 

и

 

озими

 

дружно

 

пошли

 

въ

 

ходъ.

 

Майская

 

за-

суха

 

опять

 

напугала

 

земледѣльцевъ

 

неурожаемъ

 

яровыхъ

 

и

 

травы;

но

 

дожди,

 

прошедшіе

 

въ

 

началѣ

 

іюня,

 

поправили

 

яровые

 

и

 

помогли

наливу

 

ржп.

 

Затѣмъ

 

наступившіе

 

жары

 

способствовали

 

раннему

 

со-

зрѣванію

 

всѣхъ

 

посѣвовъ,

 

что

 

отчасти

 

повредпло

 

овсу,

 

и

 

онъ

 

вышелъ

легковѣснымъ

 

(четверть

 

крестьянскаго

 

овса — 5

 

пудовъ).

 

Рожь

 

на

крестьянскихъ

 

неудобренныхъ

 

поляхъ,

 

хотя

 

вышла

 

низковата

 

соло-

мой,

 

но

 

умолотомъ

 

7—8

 

мѣръ

 

съ

 

копны

 

весьма

 

хороша;

 

вообще

 

на

крестьянскихъ

 

поляхъ

 

рожь

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

родила

 

самъ-8,

 

на

помѣщичьихъ

 

удобреныхъ

 

отъ

 

самъ-12 — 20,

 

напр.

 

у

 

А.

 

А.

 

Веревкина

зеилевладѣльца

 

карачевскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Сомова,

 

десятина

 

ржп

 

дала

168

 

пудовъ.

 

Урожай

 

овса

 

такой

 

же,

 

но

 

овесъ,

 

благодаря

 

раннему

созрѣванію

 

отъ

 

чрезмѣрныхъ

 

жаровъ,

 

вышелъ

 

легкимъ.

 

Гречи

 

весьма

хороши,

 

какъ

 

соломой,

 

такъ

 

и

 

зерномъ.

 

Урожай

 

картофеля

 

среднимъ

числомъ

 

900

 

пудовъ

 

съ

 

десятины

 

(2,400

 

саж.)

 

также

 

не

 

дуренъ.

Съ

 

уборкой

 

полей

 

поторопились,

 

и

 

убрали

 

за

 

время

 

весьма

 

удачно.

Съ

 

20-го

 

іюля

 

полили

 

дожди

 

и

 

шли

 

почти

 

недѣлю;

 

благодаря

 

имъ,

къ

 

счастію,

 

не

 

сбылись

 

наши

 

ожиданія

 

на

 

неурожай

 

травы,

 

уборка

которой

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

ради

 

ранней

 

спѣлости

 

хлѣбовъ,

 

была

отсрочена

 

до

 

окончательной

 

уборки

 

послѣднихъ;

 

наступившіе

 

дожди

продолжили

 

отсрочку

 

и

 

сильно

 

поправили

 

траву,

 

такъ

 

что

 

сѣна

 

ока-

залось

 

у

 

всѣхъ

 

весьма

 

и

 

весьма

 

достаточно.

 

Наступившая

 

сухая

 

осень

дала

 

возможность

 

отлично

 

управиться

 

съ

 

коноплей,

 

урожай

 

которой
въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

прекрасный:

 

десятина

 

дала

 

среднимъ

 

числомъ

14

 

четвертей

 

конопли,

 

п

 

при

 

удачной

 

мочкѣ

 

даетъ

 

20

 

пудовъ

 

выс-

шаго

 

сорта

 

пеньки.

 

Благодаря

 

такому

 

урожаю

 

конопли,

 

крестьяне

ликуютъ;

 

давно

 

я

 

не

 

видалъ

 

такихъ

 

радостныхъ

 

лицъ:

 

есть

 

чѣмъ

заплатить

 

подать,

 

расплатиться

 

съ

 

прошлогодними

 

долгами

 

и

 

нанять

на

 

будущій

 

годъ

 

землицы.

 

Отъ

 

всѣхъ

 

слышишь:

 

пошли

 

Богъ

 

хоть

всегда

 

такъ-то!

 

Послѣ

 

этого

 

какъ

 

не

 

удивляться,

 

прочтя

 

статейку

г.

 

Базилева?

 

Какъ

 

не

 

сказать,

 

ну,

 

г.

 

Базидевъ,

 

не

 

дай

 

Богъ

 

вашими

устами

 

медъ

 

пить:

 

горче

 

полння

 

онъ

 

покажется!
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При

 

всемъ

 

этомъ

 

я

 

покорцѣйше

 

прошу

 

г.

 

Базилева

 

принять

 

мое

увѣреніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

отнюдь

 

не

 

обвиняю

 

его

 

въ

 

ложномъ

 

сооб-

щены,

 

а

 

просто

 

онъ

 

употребидъ,

 

давъ

 

названіе

 

своей

 

статейки

 

фи-

гуру,

 

называемую

 

въ

 

риторикѣ

 

гиперболой.
Вл.

 

Юрасовъ.

С.

 

Сомово,

 

карач.

 

уѣзда,

 

Орловской

 

губ.
8

 

октября

 

1882

 

г.

ИЗЪ

 

КИЕВСКОЙ

 

ГУБЕРНИИ
(Бердичевскаго

 

уѣзда).

На

 

1-е

 

октября

 

лѣса

 

и

 

сады

 

были

 

покрыты

 

зелеными

 

листьями.

2,

 

3,

 

4-го

 

октября

 

при

 

температурѣ — 1,

 

2,

 

3,

 

4°

 

R.—трое

 

сутокъ,

 

при

сильномъ

 

восточномъ

 

вѣтрѣ,— дождь.

 

Сады

 

и

 

лѣса

 

уничтожены.

 

На

всякомъ

 

листѣ

 

отъ

 

*/2

 

до

 

1

 

фунта

 

льда.

 

Живое

 

кладбище.

 

Убытки

на

 

милліоны

 

въ

 

одной

 

Кіевекой

 

и

 

Подольской

 

губ.

 

Желательно

 

знать,

на

 

какія

 

губерніи

 

распространилось

 

такое

 

злополучіе.

 

Деревья

 

отъ

4

 

до

 

8

 

лѣтъ

 

разломаны.

 

Вмѣсто

 

строеваго

 

матеріала —дрова.

Ч.іенъ-корреспондентъ

 

А.

 

А.

 

Сидоровичъ.

Старые-Мосты.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ,

 

ТАКСАТОРСКІЙ

 

И

 

ЧЕРТЕЖНЫЙ

 

КАБЙНЕТЪ

Э.

 

И.

 

СОНКИНА,

С.-Йетербурѵъ.

 

Левскій

 

пр.,

 

д.

 

№

 

58,

 

кв.

 

М

 

16.

Межеваніе

 

и

 

таксація

 

земель

 

и

 

лѣсовъ.

 

Нивеллированіе

 

и

 

плани-

ровка

 

мѣстностей.

 

Разбивка

 

садовъ,

 

парковъ

 

и

 

проч.

 

Составденіе
плановъ

 

и

 

смѣтъ.

 

Копировка

 

и

 

вычисленіе

 

всякаго

 

рода

 

плановъ

 

и

чертежей-
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ФИРМА

 

„ЗЕМЛЕДѢЛЕЦЪ".

Всероссійская

 

Промышденно-Художественная

 

выставка

 

въ

 

Москвѣ

1882

 

г.,

 

показала

 

намъ,

 

что

 

русское

 

сельскохозяйственное

 

машино-

строеніе,

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

значительно

 

подвинулось

 

впередъ.

Многія

 

изъ

 

земледѣльческихъ

 

машпнъ,

 

пзготовляемыхъ

 

на

 

нашихъ

заводахъ,

 

могутъ

 

замѣнить

 

иностранныя

 

машины.

Осмотръ

 

пздѣлій

 

на

 

Всероссийской

 

выставкѣ

 

доказалъ,

 

что

 

машины

многихъ

 

русскихъ

 

заводовъ,

 

какъ

 

по

 

качеству

 

матеріала,

 

такъ

 

и

 

по

тщательной

 

сборкѣ

 

ничуть

 

не

 

уступаютъ

 

иностраннымъ,

 

а

 

въ

 

цѣнѣ

же

 

онѣ

 

настолько

 

дешевле,

 

что

 

пріобрѣтеніе

 

иностранвыхъ

 

машинъ

представляется

 

дѣломъ,

 

совершенно

 

невыгоднымъ.

Изготовленіе

 

однимъ

 

заводомъ

 

всѣхъ

 

машпнъ,

 

потребныхъ

 

въ

 

хо-

зяйствѣ,

 

представляется

 

дѣломъ

 

весьма

 

труднымъ

 

и

 

иногда

 

убыточ-
нымъ

 

и,

 

вотъ

 

почему,

 

естественно,

 

приходится

 

спеціализировать

 

про-

изводство,

 

останавливаясь

 

на

 

какой

 

нибудь

 

одной

 

категоріп

 

машинъ;

такъ

 

нанрим.,

 

одинъ

 

заводъ

 

занимается

 

изготовденіемъ

 

молотилокъ,

другой

 

плуговъ,

 

п

 

т.

 

д.

 

Земледѣльцу

 

поэтому

 

приходилось

 

бы

 

имѣть

дѣло

 

съ

 

многими

 

заводами,

 

разбросанными

 

по

 

нашему

 

обширному
отечеству

 

на

 

значительномъ

 

разстояніи,

 

почему

 

непосредственныя

сношенія

 

съ

 

каждымъ

 

изъ

 

нихъ

 

является

 

дѣломъ

 

почти

 

невозмож-

нымъ.

Все

 

вышеизложенное

 

подало

 

намъ

 

мысль

 

учредить

 

въ

 

Москвѣ,

какъ

 

въ

 

центрѣ

 

Россіп,

 

контору

 

и

 

складъ,

 

могущіе

 

слуяшть

 

посред-

никами

 

между

 

покупателями

 

п

 

производителями

 

земледѣльческихъ

машинъ

 

и

 

орудій.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

машиностроителей,

 

пользующихся

извѣстностыо,

 

уже

 

изъявили

 

свое

 

согласіе

 

п

 

представили

 

намъ

 

право

быть

 

ихъ

 

предстивптелями.

 

Въ

 

нашемъ

 

выборѣ

 

машпнъ

 

мы

 

будемъ
руководиться

 

какъ

 

указаніемъ

 

спеціалистовъ

 

по

 

земледѣльческой

механикѣ,

 

такъ

 

и

 

результатами

 

добытыми

 

экспертизою

 

какъ

 

на

 

Все-
россійскомъ

 

конкурсѣ

 

сельскохозяйственныхъ

 

машинъ

 

въ

 

Петровской
академіп,

 

такъ

 

и

 

на

 

Всероссійской

 

выставкѣ.

Съ

 

15-го

 

октября

 

мы

 

открываемъ

 

въМосквѣ,въЕа-

ретномъ

 

ряду,

 

д.

 

Мошнина,

 

главный

 

складъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

орудій

 

и

 

машинъ

 

русскихъ

 

заводовъ,

подъ

 

фирмою:

„ЗЕНЛБДЪЛБЦЪ".

Въ

 

этомъ

 

складѣ

 

можно

 

будетъ

 

пріобрѣтать

 

орудія

 

и

 

машины

лучшпхъ

 

русскихъ

 

заводовъ,

 

премпрованныхъ

 

на

 

выставкѣ.

 

Какъ

 

за-

водчики,

 

такъ

 

и

 

мы

 

сдѣлаемъ

 

все

 

отъ

 

насъ

 

зависящее,

 

чтобы

 

дѣло

велось

 

съ

 

полною

 

аккуратностью

 

и

 

чтобы

 

наши

 

покупатели

 

остались

вполнѣ

 

удовлетворенными.

Л.

 

Н.

 

Мейнгардтъ

 

и

 

А.

 

В.

 

Галяминъ.
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ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ

 

ИМПЕРАТОРСКОМ!

 

ВОЛЬНОМЪ

 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ!»

 

ОБЩЕСТВ!
РУВ.

 

коп.

Анучинъ.

 

Раскрашенная

 

таблица

 

по

 

пчеловодству ........—

    

40
Беряешпа.

 

Пчела

 

и

 

ея

 

воспитаніе .............3

    

—

Брывова.

 

Разведете

 

піявокъ ...............—

   

25
Бутлерове.

 

Правильное

 

пчеловодство .............—

     

5
Горюнова.

 

О

 

добываніи

 

торфа ...............—

     

6

Двернсона.

 

О

 

пользѣ

 

пчеловодства ..............—

     

б
Докучаева.

 

Le

 

Tchernozeme

 

(terre

 

noire)

 

de

 

la

 

Russie

 

d'Europe

    

.

   

.

 

—

   

40
Земсвій

 

Ежѳгоднивъ

  

за

  

1876,

   

1877,

   

1878

 

п

  

1879

 

гг ,

  

за

  

каждый
годъ

 

по

 

- .....................6

    

—

Иверсена.

 

Какъ

 

добывать

 

шелкъ,

 

2

 

изданіе ..........—

   

35
Его

 

же.

 

Раскрашенная

 

таблица

 

по

 

шелководству .........—

    

60
Каталогъ

 

библіотеки

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества.

 

1865 ..........—

    

60
Продолжение

 

каталога

 

библіотеки

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества.

 

1865—1880

   

.

 

—

   

75

Ковалевснаго

 

и

 

Левитсваго.

   

Статистическій

  

очеркъ

  

молочнаго

 

хо-

зяйства ......................—

    

60
Колесова.

 

Объ

 

удобреніи

 

почвъ ...............—

   

75
Королева.

 

Руководство

 

къ

 

возведенію

 

въ

 

селахъ

 

огнестойкихъ

 

зданій.

 

.

    

1

    

50
Кулланда.

 

Критическій

 

взглядъ

 

на

 

методъ

 

и

 

улей

 

о.

  

Юшкова.

   

.

   

.

   

.

 

—

    

10

Маркевича.

 

Чтенія

 

о

 

скотоводствѣ .............—

    

40

Менделѣева

 

и

 

Шмидта.

 

Огчетъ

 

объ

 

опытахъ

 

для

 

опредѣленія

 

вліянія
удобреній

 

на

 

урожай

 

овса

 

и

 

ржи ............—

    

80

Его

 

же.

 

Химическая

 

изсяѣдованія

 

продуктовъ

 

опытныхъ

 

полей

    

.

    

.

    

.

 

—

   

40

Пальцова.

 

О

 

составленіи

 

кормовыхъ

 

смѣсей ..........—

    

25

Подоба.

 

Тонина

 

мериносовой

 

шерсти .............1

    

50

Первушина.

 

Прививайте

 

оспу ...............—

    

15

Протоколы

 

собраній

 

льноводовъ

 

1877

 

г ............—

    

75
Тоже

 

1880

 

года ....................—

    

75

Сборникъ

  

матеріаловъ

  

для

  

изученія

  

сельской

  

поземельной

  

общины.
Томъ

 

1......................3

    

—

Скобликова.

 

Руководство

 

къ

 

свеклосахарному

 

производству

  

....

 

—

    

50

Съѣвдѣ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

1865

 

г ...... 1

    

—

Ходнѳва.

 

Исторія

 

В.

 

Э.

 

Общества .............2

    

—

Его

 

же.

 

Краткій

 

обзоръ

 

дѣятельности

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества ..... —

    

15

Христа.

 

Объ

 

улучшеніи

 

табака ...............—

     

б
Фивико-химичесвія

 

ивслѣдованія

  

почвы

 

и

 

подпочвы

   

черноземной
полосы

 

Европейской

 

Россіи.

 

Вып.

 

I ............—

   

50
Тоже,

 

вып.

 

П. ......................—

    

50

Томъ

 

Ш.-Вып.

 

I.

                                                                         

9



—

 

258

 

—
РУН.

  

ков.

Ермолова.

 

Memoire

 

sur

 

la

 

production

 

agricole

 

de

 

la

 

Russie

   

....

   

1

    

50
Его

 

же.

 

Apercu

 

des

 

traucaux

 

de

 

la

 

Lociete

 

Imp.

 

Economique.

    

.

    

.

    

.

 

—

    

15
Чѳрнопятова.

 

Руководство

 

къ

 

сушк*

 

хлѣба ..........2

    

—

•Труды.

   

И.

 

В.

   

Э.

   

Общества

  

за

 

1863,

 

1864,

 

1867,

   

1869,

 

1871,

 

1372,
1873,

 

1874,

 

1875,

 

1876

 

и

 

1877

 

гг.,

 

за

 

годъ

 

по ....... 2

   

—

Тоже

 

за

 

1879

 

и

 

1881

 

г.

 

по ................3

    

50
Указатель

 

къ

 

«Трудамъ»

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

Всеволодова,

   

1849

   

г.

    

.

    

.

   

1

    

—

Тоже,

 

Теодоровича,

 

съ

 

1866

 

по

 

1875

 

г ............—

   

75
MittheiTangen

 

der

 

Kaiserlichen

 

freien

 

ceconomischen

 

Gesellschaft

 

за

 

1844,
1846,

 

1849,

 

1852,

 

1853,

 

1854,

 

1855,

 

1856,

 

1857,

 

1858,1859,

 

1860,
1861,

 

1862,

 

1863

 

u

 

1864

 

гг.,

 

за

 

годъ

 

по .........1

    

—

Конструвторекіе

 

чертежи:

1)

  

Ручной

 

льномялки

 

Кутэ

 

(псковской) ...........—

    

50
2)

  

Голландской

 

вѣтряной

 

мельницы,

 

6

 

чертежей ........1

    

—

3)

  

Окучника

 

для

 

картофеля

 

и

 

Гогенгеймскаго

 

плуга ......—

    

20

4)

  

Саксонской

 

вѣялки .................—

    

2Ѳ

5)

  

Ручной

 

ыялицы

 

для

 

льна ...............—

    

20

6)

  

Гогенгеймскаго

 

плуга

 

и

 

бороны

 

Валькура .........—

   

20

7)

  

Одноконной

 

молотилки

 

Хэнта

 

и

 

Тауэля ...........—

    

60
Труды

 

экспедиціи

 

для

 

изслѣдованія

 

хлѣбной

 

торговли

 

и

 

производитель-

ности

 

Россіи.

 

Т.

 

1..................3

    

75
а

 

для

 

покупающихъ

 

I

 

и

 

II

 

томы

 

вмѣстѣ .........3

    

—

Тоже.

 

Т.

 

П ......................3

    

—

Тоже.

 

Т.

 

Ш,

 

вып.

 

1-й.

 

Чаславсваго.

  

Хлѣбная

 

торговля

 

въ

 

централь-

номъ

 

районѣ

 

Россіи.

 

Ч.

 

1-я ...............1

    

75
Тоже.

 

Т.

 

III,

 

вып.

 

2-й.

 

Чаславекаго.

 

Хлѣбная

 

торговля

 

въ

 

централь-

номъ

 

районѣ

 

Россіи.

 

Ч.

 

2-я.

 

Торговля

 

къ

 

Ригѣ ....... 1

    

—

Тоже.

 

Т.

 

IV,

 

вып.

 

1-й.

 

Раевскаго.

 

Западный

 

районъ

 

экспедиціи.

 

Ч.

 

1.

 

—

    

75
Тоже.

 

Т.

 

IV,

 

вып.

 

2-й.

 

Борковсваго.

 

Торговое

 

движеніе

  

по

 

волжско-

маріинскому

 

водному

 

пути ...............—

    

76
Тоже.

 

Т

  

IV,

 

вып.

 

4-й.

 

Раевсваго.

 

Районъ

 

Западной

 

Двины

 

....

 

—

    

75

Выпуски,

 

вошедшіе

 

въ

 

составь

 

1

 

и

 

II

 

томовъ,

 

продаются

 

и

 

от-

дѣльно

 

по

 

нцжеслѣдующішъ

 

цѣнамъ:

Т.

 

I.

 

Вып.

 

1-й.

 

Борковскаго.

  

Пути

  

и

 

способы

  

перевозки

  

грузовъ

 

съ

низовыхъ

 

пристаней

 

р.

 

Волги

 

къ

 

С.-Петербургу

    

...

 

—

   

50
Т.

 

I.

 

Вып.

 

2-й.

 

Чубинскаго.

 

О

 

льнявомъ

 

производствѣ

 

и

 

льняной

 

тор-

говлѣ

 

въ

 

сѣверо-двинскомъ

 

бассейнѣ .......—

   

50
Т.

 

I.

 

Вып.

 

3-й.

 

Его

 

же.

 

О

 

состояніи

 

хлѣбной

 

производительности

 

и

 

тор-

говли

 

въ

 

сѣверномъ

 

район*

    

..........

   

1

   

—

Т.

 

I.

 

Вып.

 

4-й.

 

Яжсона.

 

Пинскъ

 

и

 

его

 

районъ .........1

   

—

Т.

 

I.

 

В.

 

5

 

и

 

6»Й.

 

Его

 

же.

 

Хлѣбная

 

торговля

 

на

 

Волыни. —Хлібная

 

тор-
говля

 

на

 

самовозныхъ

 

рынкахъ .........—

   

76
Т.

 

П.

 

Вып.

 

1-й.

 

Его

 

жѳ.

 

Крымъ,

 

его

 

хлѣбопашество

 

и

 

хлѣбная

 

торговля

 

—

 

75
Т.

 

II.

 

Вьш.

 

2-4.

 

Его

 

же.

 

Статистическое

  

изсдѣдованіе

  

о

 

хлѣбной

 

тор-

говлѣ

 

въ

 

одесскомъ

 

районѣ ...........2

   

—
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т.

 

con.

Т.

 

П.

 

Вып.

 

3-й.

 

Безобравова.

   

Хлѣбпая

 

торговля

  

въ

  

сѣверо-восточной

Россіи ..................—

   

75
Т.

 

П.

 

Вып.

 

4-й.

 

Ворвовсваго.

 

Верхне-волжсвій

 

бассейнъ ...... 1

   

—

Цѣнн

 

показапы

 

съ

 

пересылкою.

Выішсывающіе

 

не

 

мевѣе

 

5-ти

 

экземпляровъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

сотаяенія

 

яохь

зуются

 

уступкою

 

25%.

ВЫШЕЛЪ

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

Ш-й

 

выпускъ

 

Трудовъ

 

Общества

 

Русскихъ

 

Враче!

въ

 

С.-Петербургѣ.

Содержаніе:

 

ПроФ.

 

С.

 

П.

 

Колошника.

 

Новые

 

способы

 

леченія

 

грану-

ляціонныхъ

 

и

 

гнойныхъ

 

восиаленій

 

суставовъ

 

(оконч.).

 

Проф.

 

П.

 

Ф.
ЛесгаФта.

 

Положеніе

 

желудка

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

гастротоміи.

 

Проф.
С.

 

П.

 

Коломнина.

 

Положеніе

 

желудка

 

въ

 

двухъ

 

случаяхъ

 

гастротоміи.
Д-ра

 

В.

 

М.

 

Бехтерева.

 

О

 

вынужденныхъ

 

или

 

насильственныхъ

 

движе-

ніахъ

 

у

 

животныхъ

 

при

 

разрушеніи

 

нѣкоторыхъ

 

частей

 

центральной
нервной

 

системы.

 

Д-ра

 

Т.

 

И.

 

Богомолова.

 

Поиоводулеченіяводянокъ
различна™

 

происхожденія

 

препаратами

 

изъ

 

таракановъ.

 

Д-ра

 

М.

 

Н.
Рудкова.

 

Бліяніе

 

различной

 

пищи

 

на

 

величину

 

и

 

форму

 

пищевари-

тельнаго

 

аппарата

 

и

 

на

 

развптіе

 

скелета

 

животныхъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

вида.

 

Д-ра

 

Ф.

 

Ф.

 

Фишера.

 

О

 

возвратахъ

 

сифилиса

 

и

 

ихъ

 

законахъ.

Д-ра

 

А.

 

Д.

 

Павловскаго.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

бактерпческомъ

 

неортизѣ.

 

Баб-
ліограФІя:

 

ботаническій

 

словарь

 

Н.

 

Анненкова.

 

Д-ра

 

П.

 

Н.

 

Кубасова.
Случай

 

двойной

 

матки

 

и

 

рукава

 

(съ

 

двумя

 

рис.).

 

Д-ра

 

И.

 

М.

 

Катышева.
Замѣтва

 

о

 

ревматическомъ

 

личномъ

 

параличѣ.

 

Проф.

 

П.

 

Ф.

 

ЛесгаФта.
О

 

силахъ,

 

удерживающихъ

 

суставныя

 

поверхности

 

въ

 

соприкоснове-

ніи.

 

Его

 

же.

 

О

 

значеніп

 

механическихъ

 

усдовій

 

мышцъ

 

при

 

изученіи
отправленій

 

нервной

 

системы.

 

Д-ра

 

Н.

 

П.

 

Глоба.

 

О

 

леченіи

 

направле-

ній

 

позвоночника.

 

Д-ра

 

Н.

 

В.

 

Акка.

 

Два

 

случая

 

чревосѣченія

 

съ

 

цѣлью

резекаціи

 

привратника.

 

Д-ра

 

С.

 

А.

 

Лебедева.

 

Смѣщенная

 

и

 

блуждающая
печень.

 

Студ.

 

Мед.

 

Н.

 

А.

 

Слюиииа.

 

Матеріалы

 

для

 

изученія

 

народной
медицины

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

приложеніи

 

портретъ

 

проф.

 

С.

 

П.

 

Боткина

 

и

протоколы

 

засѣданій

 

общеста

 

№№

 

13—18.
„ТРУДЫ"

 

Общества

 

Русскихъ

 

Врачей

 

въ

 

С.-Петербургѣ

съ

 

приложеніемъ

 

протоколовъ

 

засѣданій

 

общества,

 

выходятъ

 

три

раза

 

въ

 

годъ.

 

Подписная

 

цѣна

 

3

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.
Съ

 

требованіями

 

просятъ

 

обращаться

 

въ

 

«Общество

 

Русскихъ

 

Вра-
чей»

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(адресъ

 

извѣстенъ

 

почтамту).



—

 

260

 

—

Отъ

 

департамента

 

земледѣлія

 

и

 

сельской

 

промыш-

ленности.

Въ

 

кнпжныхъ

 

магазинахъ

 

коммиссіонеровъ

 

департамента

 

земле-

дѣлія

 

и

 

сельской

 

промышленности:

 

Ильина

 

(географический

 

магазинъ

Главнаго

 

Штаба),

 

Девріена

 

(Васильевскій

 

Островъ,

 

Большой

 

просп.,

д.

 

№

 

8)

 

и

 

у

 

книгопродавца

 

Мартынова

 

(Невскій

 

просп.,

 

д.

 

№

 

46)
поступили

 

въ

 

продажу

 

изданныя

 

департаментомъ

 

книги:

Вредныя

 

насѣкомыя.

 

Соч.

 

Ѳ.

 

Кеппена.

 

Т.

 

II.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

2

 

руб.
Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

насѣкомыхъ,

 

нанболѣе

 

вредящихъ

 

русскому
полеводству.

 

Состав.

 

I.

 

А.

 

Порчинскій.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

30

 

коп.

1882-й

 

годъ

 

въ

 

сельскохозяйственном'!,

 

отношеніп,

 

по

 

отвѣтамъ,

 

по-

лу

 

ченнымъ

 

отъ

 

хозяевъ

 

за

 

весенній

 

періодъ.

 

Ц.

 

25

 

коп.

Тамъ

 

же

 

можно

 

получить

 

изданія:
Плодовая

 

школа.

 

Руководство

 

для

 

культуры

 

плодовыхъ

 

деревъ

 

въ

южной

 

Россіи.

 

Часть

 

I,

 

съ

 

политипажами.

 

1882

 

г.

 

Ц.

 

50

 

коп.

О

 

прессованіп

 

сѣна

 

и

 

сѣпныхъ

 

прессахъ.

 

Составилъ

 

В.

 

Черняевъ.
1882

 

Г.

 

Ц.

 

75

 

вой.

Изслѣдованіесовреиеипаго

 

состоянія

 

овцеводства

 

въРоссіи.

 

Вып.

 

I.
1882

 

г.

 

Ц.

 

2

 

руб.

ИСПРАВЛЕШЕ

 

ОШЙБОКЪ.

Въ

 

іюльекой

 

книжкѣ

 

«Трудовъ»,

 

въ

 

статьѣ

 

«Пробные

 

посѣвы

 

льна,

 

сдѣланные

въ

 

1881

 

году»,

 

допущены

 

сіѣд.

 

ошибки:

Напечатано. д олжно

 

выть.

Стр.

»

>

326,

332,
333,

въ

  

таблицѣ,

  

2

  

гранка

  

справа,
3

 

строка

 

сверху,

 

14,1

строка

 

9,

 

быстро
въ

 

сноскѣ,

 

Регинскаго

1,98
большую
Радчинскаго

>

>

336, строка

 

16

 

сверху,

 

крестьянннъ

 

*)
»

      

18

     

»

       

рублей

 

60
крестьянннъ

рублей

 

60

 

*)
»

> 341,

>

      

20

     

>

       

которою

 

я

 

скорм-
лю

 

свою

•

      

20,

 

долго

которую

 

я

 

скормлю

 

своею

даже

С В2



ОГЛАВЛЕНИЕ

 

JSP

 

2.
-------

'
I.

li

 

Б

 

el

 

b

 

t

 

u

 

0

 

u

   

AUtMlHlilDU.
СТРАН.

По

 

селешямъ

 

и

 

колошямъ

 

въ

 

Новороссш.

 

Эй.

 

Августиновича

 

..

   

...

       

129
Наблюденія

 

надъ

 

«овечьею

 

горячкою»

 

или

 

такь

 

называемою

 

«горячкою-
кровавою

 

мочею.»

 

и

 

надъ

 

кровавою

 

мочею

   

II.

 

Іі.

 

Протопопова.

   

.

    

.

      

:

 

162
Объ

 

изслѣдованіяхъ

 

развитія

 

тайнобрачной 1

 

растительности

 

на

 

поверхно-
сти

 

и

 

внутри

 

курИЁйхъ

 

яидъ.

 

Ш

 

Титова ..........

        

184
•■инж

oivui-suq

 

;иші/

п

 

ішпчил.г,

 

I

                                           

iBBuoquaai

11

 

i

 

EI'

 

О

 

В '0

 

I С

 

T

 

В

 

0.

Состоял*,

 

пчеловодства

 

въ

 

городѣ

 

Купяпскѣ

 

иКупянскон

 

волости

 

Харь-
ковской

 

губернш.

  

Священника

 

Іоанна

 

Левандовскаю.

   

.

    

щШІ

 

-щ^у}^

И.

шитом

 

ЯЩтМІНИШР 1

 

"ШШЕ1-
Изъ

 

скопинскаго

 

уѣзда.

 

(Рязанской

 

губерніи).

 

К.

 

И.

 

Масляхнтова

 

.

   

.

       

210
■мэпнцденл:

.

  

.л.

«,0"{і

 

fio^offoiqO

 

<r<r

 

лдот

 

£1

       

Щ.

                   

св ^

 

і

 

оытято

 

вн

 

яятімдб
.

   

.

                                                                                 

.

 

4<М

 

.i.ft

втнзднош

 

ІЮЛЙТ84ЕСМЯ

 

ЭКОІОИІЯ

 

В

 

СТАТИСТИКА-

Состояніе

 

волостныхъ

 

вспомогательпыхъ

 

кассъ

 

и

 

сельскихъ

 

банковъ

 

въ
Тверской

 

губерніи.

 

А.

 

Розова ...............

       

217

.шшшо
IV.

.

   

.

   

.внняпоО

 

ЛІ

 

.6

 

лтэняВда

 

§иВі

                                  

дат

 

,йиіщ;гмэі.мэЬ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ.

                      

*щ**
.'ijoqn

 

с н1выЛ
Уходъ

 

за]

 

парорьшКкотлаии

 

и

 

машинами;

 

Руководство

 

для

 

маішшистовь

      

Ш
п

 

кочегаровъ.

 

Составилъ

 

С.

 

Л2ойс,щ№ )Я ед^нктъ^да.каоедр1;

 

приклад-

 

.

ной

 

и

 

горной

 

механики

 

въ

 

горномь

 

пнститутѣ.

   

Спб.

 

1882

 

г.

    

.

    

.

    

.

       

222
тг«„

                                                 

.

  

•

                          

„

                    

т,

   

ті

    

,

                  

..аи5П
дешевыя

 

огнеупорный

 

постройки

 

въ

 

селахъ.

 

Составилъ

 

Б.

 

Г.

 

Мозговой.
Шевъ,

 

1882

 

года ....................

       

223

Практическое

 

сельскохозяйственное

 

счетоводство

 

по

 

двойному

 

счету.

 

Со-
ставилъ

 

Дмитрій

 

Родіоновъ.

 

Спб.,

 

1879

 

г. —Правильное

 

сельскохозяй-
ственное

 

счетоводство.

 

Составилъ

 

Г.

 

П.

 

Кузмит.

 

Саратовъ,

 

1882

 

г.

 

224

Всероссійская

 

промышлеино-художественная

 

выставка

 

1882

 

г.

 

въ

 

Москвѣ.

йсторико-статистическій

 

обзоръ

 

промышленности

 

Россіп,

 

группы

 

III,
X

 

и

 

XI —сельскохозяйственный

 

пронзведенія,

 

огородничество,

 

садовод-
ство

 

и

 

домаши ія

 

животдыя.

 

С.-Детербур гъ,

 

1882

 

г ........

       

2 27

OHLAT\AJE*3XI

•Авшшао

 

оіАяэзннаонояз

 

оішш

 

оіалочотачзпйы

 

оішзжйчопоая

 

en



Иноетраицыя

 

извѣотія.

 

Размѣры

 

ошидаемаго

 

урожая

 

хлѣбовъ,

 

корне-

плодовъ

 

и

 

травъ

 

въ

 

Великобританіи

 

по

 

свѣдѣпіямъ

 

Mark-Lane

 

и

 

JSco-
nomist'a.

 

—

 

Уменьшеніе

 

размѣра

 

заиашекъ

 

и

 

численности

 

домашняго
скота

 

въ

 

Великобританіи

 

по

 

статистическимъ

 

даннымъ

 

Tims'a;

 

рас-

предѣленіе

 

уменьшепія

 

чпсла

 

головъ

 

скота

 

но

 

ртношенію

 

къ

 

размѣ-

рамъ

 

поземельной

 

собственности:—

 

Черный

 

бельгійскій

 

овимый

 

овесъ

■

 

л

 

его

 

качества. —Опыты

 

Пастера,

 

Арлоинга,

 

Корпевина

 

и

 

Тома

 

надъ

.продолжительностью

  

предохранительной

   

силы

 

привпвпыхъ

 

сибирской
"'язвы

 

и

 

симптоматическаго

 

карбункула.— Сообщеніе

 

Арлоинга,

 

Корпе-
вина

 

и

 

Тома

 

парижской

 

академіи

 

наукъ

 

относительно

 

передачи

 

коро-
1

 

вами,

 

которымъ

 

былъ

 

прпвитъ

 

симптоматическій

 

карбупкулъ,

 

способ-
ности

 

къ

 

незараженію

 

ихъ

 

телятамъ.— Сообщеше

 

названныхъ

 

ученыхъ
.

 

!той

 

же

 

академіи

 

объ

 

упрощеніи

 

изобрѣтендаго

 

ими

 

епособа

 

прививки
животнымъ

 

цредохранительнаго

 

карбункула

 

и

 

о

 

способѣ

 

цриготовленія
для

 

этой

 

цѣли

 

карбункулезной

 

вакцины;

 

различіе

 

посдѣдней

 

отъ

 

куль-
тивированной

 

вакцины

 

Пастера.— Различные

 

недостатки

 

полужирныхъ

сыровъ

 

и

 

средства

 

къ

 

нхъ

 

устранонію

 

но

 

ивслѣдованіямъ

 

Буссона. —

Простое

 

сродство

 

противъ

 

пуповиппаго

 

кровотеченія

 

у

 

телятъ. — Ошей-
ники

 

химической

 

фабрики

 

въ

 

Фалькенбергѣ

 

для

 

предохраненія

 

домаш-
нихъ

 

животныхъ

 

отъ

 

паразитовъ,— Сохраненіе

 

барды

 

по

 

способу

 

про-

фессора

 

Магерштейна.

 

Я.

 

Калшіскпіо ............

   

234

VI.

iirncitiiimi

 

овщесЖ 11™'»'

 

■
Изъ

 

жпздринскаго

 

уѣзда.

 

Я.

 

Зарина.

 

' .............

   

248
Къ

 

переселенческому

 

вопросу.

 

А.

 

Ж ..............

   

250
Замѣтка

 

на

 

статью

 

г.

 

Базилева

 

«Урожай

 

1882 года

 

въ

 

Орловской

 

губ.».
Вл.

 

Юрасова .....................

   

253
Изъ

 

Кіевской

   

губернін

   

(Вердичепскаго увзда).

   

Члена

 

-

 

корреспондента

А.

 

А.

 

Сидоровича...................

   

265

_________

.

    

.

ОБЪШЁНІЯ.

Землемѣрный,

 

таксаторскій

 

и

 

чертежный

 

кабинетъ

 

Э.

 

И.

 

Сонкина.

   

.

   

.

        

255
Фирма

 

>

 

Земле

 

дѣлецы ................... 256
Книги,

 

продающіяся

 

въ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Обществѣ ........... 257
Ш-й

 

випусвъ

 

Трудовъ

 

Общества

 

Русскихъ

 

Врачей

 

въ>

 

С.-Петербургѣ.

 

.

        

259
Отъ

 

департамента

 

земледѣлія

 

и

 

сельской

 

промышленности ...... 260
Исправленіе

 

ошибокъ ................... —

Э£080ТМЬ ____

"
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ПО

 

РАСПОРЯЖЕНІЮ

 

ИНПЕРАТОРСКАГО
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