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ОЛЖЕН.ІЕ

ТРуДОБЪ

ВОЛЬБАГО

    

ЗК0Н0МИЧЕСКАГ0

ОБЩЕСТВА,
къ

 

поощренію

    

въ

 

Россіи

ЗЕМАЕДѢЛІЯ

и

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА.

Чаешь

 

XII.

ВЪ

 

Санктпегаербургѣ.

вЪ

 

Типографии

   

Горнаго

   

училища»

1790

  

года.





III

Президентъ:

Его

 

Сіятельство

 

у

 

ГосподинЪ

 

ГенералЪ

ПорутчикЪ,

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАЮ

 

БЕЛИі

ЧЕСТВА

 

ГенералЪ

 

АдыогаантЪ,

 

Сухопутнаго

Шляхешнаго

 

Кадешскаго

 

Корпуса

 

Главный

НачальникЪ,

 

Егерскаго

 

Корпуса

 

ШефЪ,

 

и

 

Рос-

сійскихЪ

 

ОрденовЪ

 

Св:

 

Апостола

 

Андрея,

 

Св:

Александра,

 

ПольскихЪ

 

Бѣлаго

 

Орла

 

и

 

Св:

Станислава,

 

и

 

Прусскаго

 

восннаго

 

Ордена

достоинства

 

КавалерЪ

 

,

 

ГрафЪ

 

ѲедорЪ

Астафьевичь

 

АнгальтЪ.

Члены

 

и

 

непременные

 

Секретари:

Его

 

Превосходительство,

 

ГосподинЪ

 

Дѣй-

сшвительный

 

Статскій

 

СовѣтникЪ

 

и

 

Коро-

левскаго

 

Датскаго

 

Ордена

 

Данеброга

 

Ка-

валерЪ,

   

Андрей

 

АндрѣеВичь

 

НартовЪ.

Его

    

Высокородіе

 

,

    

ГосподинЪ

    

Статскій

СовѣтникЪ

 

и

 

Ордена

 

Св:

 

Владимира

 

треть»

дго

 

степени

 

КавалерЪ,

   

ИванЪ

 

Захарьевичь

ѵельхенЪ.

ЧленЪ



IV

Членъ

  

и

 

Казначеш

ГосподинЪ

    

БальерЪ.

Членъ

  

и

 

Архиварій:

ГосподинЪ

  

ЕбергардЪ,

    

ІоганЪ

   

ШретерЪ.

Члены

 

Комитета:

Его

 

Превосходительство,

 

ПетрЪ

 

Семено-

вич

 

ь

 

Свисту

 

новЪ,

 

ГенералЪ

 

ПорутчикЪ

 

и

Св :

   

Анны

   

КавалерЪ.

Его

 

Превосходительство,

 

АнтонЪ

 

Влади-

міровичь

 

ЗнгельгардЪ

 

,

 

Действительный

Статскій

 

СовѣтникЪ

 

и

 

Ордена

 

Св:

 

Влади-

міра

  

з^

   

степени

   

КавалерЪ.

ИванЪ

 

Захарьевичь

 

КельхенЪ;

 

Статскій

СовѣтникЪ,

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВА

 

Лейб-ХирургЪ,

 

и

 

Ордена

 

Св:

 

Вла-

димира

 

з :

  

степени

 

КавалерЪ.

ИванЪ

 

Кондратьевичь

 

ГергардЪ,

 

Статскій

СовѣтникЪ

 

и

 

Ордена

 

Св:

 

Владимира

 

з :

 

сте-

пени

 

КавалерЪ.

                                         

Алек-



\

У

АлександрЪ

 

Матвѣевичь

 

КарамышевЪ ,

Коллежскій

 

СовѣтникЪ

 

и

 

Ордена

 

Св:

 

Влади-

мира

 

4:

   

степени

   

КавалерЪ.

ПетрЪ

 

Симоновичь

 

ПалласЪ ,

 

Коллежскій

СовѣтникЪ,

 

ПрофессорЪ

 

Исторіи

 

Натураль-

ной,

 

Медицины

 

ДокшорЪ

 

и

 

Орд:

 

Св:

 

Влади-

мира

 

4!

 

степени

 

КавалерЪ.

Николай

 

Яковлевичь

 

Озерецковской,

 

На-

дворный

 

СовѣтникЪ,

 

ПрофессорЪ

 

Исгаорііи

Натуральной

 

и

 

ДокторЪ

  

Медицины.

НесторЪ

 

Максимовичь

 

АмбодикЪ,

 

Надвор-

ный

 

СовѣтникЪ

 

и

 

ДокторЪ

 

Медицины.

ТобіасЪ

 

ЛовицЪ,

 

С.

 

Петербургской

 

глав*

ной

 

Аптеки

 

Аптекарь.

*

    

#

    

*
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О

 

Г

 

Л

 

А

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Е

ТрудовЪ

 

Волънаго

 

Экономпче-

скаго

  

Общества

  

іу9<>

  

года.

 

#

 

#

Стран»
I.

    

Г.

 

Щретера,

 

примѣчаніи

 

о

 

причи-

нахЪ

 

холода

 

вЪ

 

жилыхЪ

 

покояхЪ,

и

 

о

 

печахЪ

  

дрова

  

сберегающихЪ.

    

і.

II.

     

Г.

 

Нартова,

 

извѣстіе

 

о

 

произра-

стѣніи

 

льна.

    

-

    

-

     

-

     

-

    

-

    

-

     

б^.

III.

    

Г.

 

Ренованца,

 

о

 

сшроеніи

 

прочнѣй-

шихЪ

 

плотинЪ.

     

-

     

-

   

•

 

-

    

-

    

-

    

?6.

IV.

     

Г.

 

Гергарда

 

,

 

мнѣніе

 

о

 

Греильской

пожарной

 

бочкѣ.

    

-----

    

94-

V.

     

Г.

 

Орреуса

 

,

 

примѣчаніи

 

о

 

выжига-

ніи

 

земли.

    

-------

    

ю^-

VI.

     

Г.

 

Шталя ,

   

о

  

поправленіи

 

домо-

строительства.

     

-__--

    

ізТ".

VII.

    

Г.

 

Палласа,

   

о

 

жженіи

   

суковЪ

   

и

кубышей.

     

__-_--

    

-151.

VIII.

   

Г.

 

Германа,

 

о

 

жженіи

 

суковЪ.

   

-

    

158-



VII

IX.

     

Г.

 

Рогенбука,

 

примѣчанііи

 

о

 

выжи-

ганіи

   

лѣса.

     

-

     

-

     

-

    

-

    

-

    

-

    

і^і.

X.

      

Г.

    

Ловица,

    

опыты

   

надЪ

   

карто-

фельнымЪ

 

мыломЪ.

            

-

    

-

    

-

    

і8о.

XI.

    

Г.

 

Георгіа

 

,

 

опыты

 

надЪ

 

карто-

фельнымЪ

 

мыломЪ.

  

-

    

-

    

-

    

-

    

-.

    

і8б.

XII.

    

Извѣстіе

   

о

 

излѣченіи

  

раны

 

отЪ

укушенія

 

собаки.

            

-

    

-

    

-

    

189.

XIII.

   

Г.

  

Кельхена,

 

примѣчаніе

 

о

 

излѣ-

ченіи

 

укушенія

 

бѣшеною

 

собакою.

 

192.

XIV.

  

Г.

 

Энгельгарда,

 

какимЪ

 

образомЪ

можно

 

хорошо

 

бѣлить

 

вЪ

 

Россіи

полотно.

     

___--_--

    

195*

XV.

   

Г.

 

Карамышева ,

 

способЪ,

 

какимЪ

образомЪ

 

избавляться

 

отЪ

 

комаровЪ

вЪ

 

покояхЪ.

     

-------

   

а

 

іК

*

    

*

    

*





I.

ПРИМѢЧАНІИ

О

 

причшахъ

 

холода

 

ъъ

 

жилыхъ
покояхъ

 

съ

 

наставленіемъ

 

кладки,

или

 

удтроенія

 

нашихт»

 

одобрен-
ныхъ,

 

дрова

 

сберегающихъ

 

ком-
натныхъ

 

печей

 

въ

 

С.

 

Петербурге.

Глава

    

первая.

§.

   

і.

-Л.олодЪ

 

вЪ

 

покряхЪ

 

бывастЪ ,

 

когда

полы

 

вЪ

 

нихЪ

 

одинакіе,

 

когда

 

недоспіа-

точно

 

землею,

 

или

 

жидкою

 

и

 

размешан-

ною

 

глиною

 

промежутки

 

между

 

обоими

полами

 

наполнены;

 

и

 

ежели

 

верьхнія

2і.

 

дюймовыл

 

доски

 

не

 

порядочно

 

и

 

не

плотно

  

сплочены.

А

                        

ф.

  

а.

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

  

179°

 

го.

 

**
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$.

    

2.

Если

 

матицы

 

вЪ

 

концахЪ

 

укрѣплен-

ныя

 

вЪ

 

деревянной

 

или

 

каменной

 

стѣнѣ

отЪ

 

влажности

 

земляной,

 

или

 

стѣнной,

такЪ

 

же

 

и

 

полы

 

погнили;

 

или

 

крысы,

полЪ

 

вЪ

 

разныхЪ

 

мѣсгпахЪ

 

прогрызли,

то

 

вЪ

 

такомЪ

 

случав

 

такЪ

 

же

 

вЪ

 

поко-

яхЪ

 

теплоты

 

ожидать

  

нельзя.

$.

 

3.

Ежели

 

вЪ

 

деревянномЪ

 

домѣ

 

стѣны,

изЪ

 

тонкообтесанныхЪ

 

бревенЪ

 

построе-

ны,

 

и

 

для

 

удержания

 

холода

 

рнаружи

дюймовыми

 

досками

 

необиты;...

 

ежели

углы,

 

то

 

есть,

 

бревны

 

вЪ

 

углахЪ

 

не

плотно

 

сбиты,

 

и

 

самыя

 

стѣны,

 

поря-

дочно

 

вЪ

 

связи

 

или

 

фальцы

 

не

 

складены,

И

 

на

 

частые

 

шипы

 

не

 

посажены,

 

(ибо

вЪ

 

противномЪ

 

случаѣ

 

стѣна

 

выдаваться

ножетЪ:)

 

такЪ

 

же

 

имхомЪ,

 

крвпко

 

ме-

жду

 

бревнами

 

вЪ

 

стѣнахЪ

 

не

 

набито ,

 

и

бревна

 

не

 

плотно

 

сколочены ;

 

а

 

потомЪ,

когда



ПРИМѢЧАНІИ,

            

з
■г

когда

 

домЪ

 

осядегш?,

 

пеньковою

 

паклею

или

 

охлопками,

 

какЪ

 

вЪ

 

сптвнахЪ,

 

такЪ

н

 

около

 

рамЬ

 

и

 

косяковЪ

 

дверныхЪ

 

изЪ

вяѣ

 

и

 

нутри

 

покоевЪ

 

порядочно

 

не

 

вы-

конопачено

 

будетЪ,

 

то

 

никакЪ

 

покои

теплы

 

быть

 

не

 

могутЪ.

Верхніе

 

потолоки

 

вЪ

 

покояхЪ,

 

долж-

ны

 

подобно

 

какЪ

 

и

 

полы,

 

изЪ

 

2^

 

дюй-

мовыхЪ

 

досокЪ

 

плотно

 

сЪ

 

пазами

 

ско-

лочены

 

быть,

 

и

 

потомЪ

 

сухою

 

землею,

или

 

что

 

лучше

 

и

 

надежнее

 

отЪ

 

пожара,

и

 

чгпобЪ

 

мыши

 

не

 

могли

 

гнѣздами

 

заве-

стись,

 

должно

 

оныя

 

сверьху

 

сплошЪ

замазать

 

хорошо

 

разтоптанною

 

и

 

сЪ

пескомЪ

 

смешанною

 

печною

 

глиною,

 

по

меньшей

 

мѣрѣ

 

на

 

г

 

дюйма

 

толщиною;

сверьхЪ

 

которой

 

глины,

 

для

 

воспящені'я

пыли

 

,

 

еще

 

должно

 

наслать

 

плотно

другЪ

 

подлѣ

 

друга

 

плоскихЪ

 

кровель-

ныхЪ

 

черепицЪ

 

или

 

и

 

обыкновенныхЪ

А

  

з

                    

кирпичей
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кирпичей,

 

а

 

чрезЪ

 

то

 

и

 

никакая

 

тепло-

та

 

изЪ

 

покоя

 

вонЪ

 

выходить

 

не

 

будетЪ,

а

 

паче

 

когда

 

потолокЪ

 

вЪиокоѣ

 

гипсовою

подмазкою

  

будетЪ

   

отшгпукатуренЪ,

ВЪ

 

каменныхЪ

 

строеніяхЪ

 

примѣчено

мною,

 

что

 

холодЪ,

 

равно

 

и

 

сквозной

холодной

 

воздухЪ

 

дующей

 

чрезЪ

 

всѣ

покои

 

,

 

происходить

 

отЪ

 

слѣдующихЪ

недосташковЪ,

  

или

 

ошибокЪ,

   

аимянно:

Когда

 

вЪ

 

пустотахЪ

 

стѣнныхЪ

 

назна-

ченныхЪ

 

для

 

дверей,

 

столярами

 

вдѣлы-

ваются

 

коробки

 

сЪ

 

привѣшенными

 

на

петляхЪ

 

дверьми;

 

то

 

остаются

 

вели-

кія

 

ущ^лины

 

между

 

коробками

 

и

 

спи-

нами,

 

со

 

всѣхЪ

 

четырехЪ

 

сторонЪ,

 

кои

скважины

 

заставляются

 

дверными

 

на-

лишниками,

 

такЪ,

 

чтобЪ

 

оныхЪ

 

видѣть

было

 

нельзя....

 

И

 

потому

 

удивительно

ли,

 

что

 

холодЪ

 

и

 

сквозной

 

ввтрЪ

 

сЪ

прихожихЪ

    

покоевЪ

    

чрезЪ

 

весь

    

домЪ

дуетЪ
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5

дуетЪ?

 

ибо

 

уже

 

при

 

первомЪ

 

входѣ,

снизу

 

подЪ

 

порогЪ

 

по

 

всѣмЪ

 

поланЪ,

 

и

вЪ

 

тоже

 

время

 

со

 

всѣхЪ

 

боковЪ

 

внѣщен-

ной

 

дверной

 

коробки

 

воздухЪ

 

свободный

проходЪ

  

находитЪ....

Для

 

удостовѣренія

 

себя

 

вЪ

 

семЪ

 

слу-

чав

 

совершенно,

 

должно

 

здѣлать

 

только

опытЪ,

 

вЪ

 

таковомЪ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

жалу-

ются

 

о

 

холодѣ ,

 

и

 

снять

 

налищники,

такЪ

 

же

 

и

 

изЪ

 

подЪ

 

пороговЪ

 

половыя

доски,

 

то

 

по

 

разсмотренш

 

тщатель-

ноиЪ

 

и

 

откроются

 

выше

 

сказаиныя

мною

 

причины,

 

холодЪ

 

производящая.

 

•

Двери

 

вЪ

 

сѣняхЪ,

 

такЪ

 

же

 

и

 

вЪ

 

при-

ХожихЪ

 

покояхЪ

 

изЪсѣней,

 

вЪ

 

разсужде-

ній

 

величины,

 

ширины

 

и

 

вышины

 

раз-

творчатыхЪ

 

ихЪ

 

половинокЪ,

 

вносятЪ

при

 

единомЪ

 

отворенш

 

оныхЪ

 

много

 

хо-

лода

 

вЪ

 

покои,

 

особливо

 

когда

 

таковыя

бываюшЪ

 

з

   

и

 

з^

 

Фута

   

АглинскихЪ

   

вЪ
ширину
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ширину,

 

и

 

б

 

или

 

р

 

футовЪ

 

вЪ

 

вышину.

Накроши

 

вЪ

 

же

 

того

 

тѣ

 

двери,

 

кои

 

на

двѣ

 

части

 

вЪ

 

прихожей

 

лля

 

входа

 

вЪ

покояхЪ

 

раздѣлены,

 

изЪ

 

коихЪ

 

каждое

крыло

 

шириною

 

вЪ

 

а

 

фута,

 

суть

 

луч-

ше

 

и

 

не

 

вносятЪ

 

при

 

частомЪ

 

ихЪ

 

рас-

твореніи

 

столько

 

холода

 

вЪ

 

покои,

 

что

бы

 

оные

 

выстуживались...

 

А

 

гдѣ

 

такі'я

же

 

двери

 

двойныя

 

сдѣланы,

 

изЪ

 

коихЪ

когда

 

однѣ

 

отЪ

 

удержания

 

холода

 

осенью

вставлены,

 

или

 

на

 

ихЪ

 

крюкакЪ

 

или

петляхЪ

 

нзвѣшены,

 

тогда

 

гораздо

 

мень-

ше

 

вЪ

 

покои

 

холода

 

войдетЪ,

 

что

 

у-

добно

 

испытываютЪ

 

тѣ

 

люди,

 

у

 

коихЪ

двойныя

 

и

 

плотно

 

прилаженныя

 

двери

вЪ

 

домахЪ

 

имѣются,

 

гдѣ

 

одна

 

только

половина

 

для

 

входа

 

и

 

выхода

 

отво»-

ряется,

 

и

 

привѣшенною

 

у

 

оныхЪ

 

тяже-

стію

 

всякой

 

разЪ

 

сами

 

крѣпко

 

притво»

ряются.

                                  

^
$•

   

?•

СЪ

 

і

 

745

 

года

  

вЪ

 

разсужденіи

 

жесто-

кихЪ



П

 

Р

 

И

 

М

 

Ѣ

 

Ч

 

А

 

Н

 

I

 

И.

             

?
**~

                                                                                                                                                               

•

                                                                                                         

-■

 

'■'

кихЪ

 

морозовЪ

 

здѣсь

 

начали

 

употреб-

лять

 

двойныя

 

оконницы,

 

для

 

избѣжанія

замерзающихЪ

 

или

 

оледеневающихЪ

 

сте-

колЪ ,

 

отЪ

 

чего

 

и

 

покои

 

бываютЪ

 

сту-

дены,

 

и

 

часто ,

 

когда

 

по

 

натопленш

оныхЪ

 

вдругЪ

 

ледЪ

 

оттаивалЪ,

 

особливо

же

 

во

 

время

 

великихЪ

 

и

 

продолжитель-

ныхЪ

 

морозовЪ,

 

головныя

 

болѣзни

 

про-

исходили....

 

Сіи

 

двойныя

 

оконницы

 

вЪ

Октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

или

 

сЪ

 

наружной

 

сто-

роны,

 

или

 

сЪ

 

ну

 

три

 

покоевЪ

 

кЪ

 

обыкно-

веннымЪ

 

приставляются...

 

Естьли

 

оныя

сЪ

 

наружи

 

вставляются,

 

то

 

сіи

 

встав-

ляемыя

 

оконницы

 

не

 

должно

 

весьма

плотно

 

и

 

вЪ

 

пасЪ

 

прикрѣплять,

 

но

 

над-

лежитЪ

 

оставлять

 

по

 

скважинкѣ

 

со

всѣхЪ

 

сторонЪ

 

отЪ

 

коробокЪ

 

величиною

на

 

одну

 

линію,

 

или

 

десятую

 

долю

.дюйма:

 

ибо

 

ежели

 

сіи

 

рамы

 

чрезмерно

плотны

 

или

 

сЪ

 

паклею

 

законопачены

 

и

бумагою

 

обклѣены

 

будутЪ,

 

то

 

стеклы

сЪ

 

наружи

 

обмерзаюшЪ

 

шакЪ,

 

что

 

сквозь

ихЪ

і
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Р

 

И

 

М

 

Ѣ

 

Ч

 

А

 

Н

 

I
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ихЪ

 

ни

 

чего

 

не

 

бываешь

 

видно.

 

Й

 

для

сего

 

даже

 

нарочно

 

вЪ

 

серединѣ

 

сихЪ

всшавливаемыхЪ

 

оконничныхЪ

 

рамахЪ

прорѣзываютЪ

 

продолговатыя

 

дыры

 

,

дабы

 

стеклы

   

не

 

обмерзали.

Те

 

же

 

двойныя

 

рамы,

 

кои

 

хЪ

 

нутри

вставливаются,

 

должно

 

по

 

пазамЪ

 

пак-

лею,

 

посредствомЪ

 

тупаго

 

ножа,

 

плот-

но

 

законопачивать,

 

(но

 

не

 

такЪ

 

какЪ

конопатятЪ

 

корабли,)

 

а

 

потомЪ

 

бума-

гою

 

оклѣить*,

 

такЪ

 

же

 

должно

 

всѣ

стеклы

 

крѣпко

 

замазать,

 

поелику

 

иначе

теплота

 

сквозь

 

проходить

 

можетЪ,

 

и

заставныя

 

оконницы

 

стануть

 

замерзатЪ,

да

 

и

 

внутренняя

 

стекла ,

 

тому

 

же

 

под-

вергнутся...

 

Двойныя

 

оконницы

 

не

 

дол-

жны

 

ближѣя

 

кЪ

 

обыкновеннымЪ

 

быть

приставляемы,

 

какЪ

 

на

 

б

 

дюймовЪ

 

раз-

стоянія,

 

особливо

 

на

 

сѣверную

 

сторону»

Ежели

 

они

 

ближв

 

показаннаго

 

приста-

влены

 

будутЪ,

 

то

 

стекла

 

вЪ

 

морозе

ощЬ

 

і.$щ

   

до

 

і

 

75

 

ДелилевыхЬ

 

или

  

іг

до
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р

до

 

14

 

РеомюровыхЪ

 

градусовЪ

 

холода

непремѣнно

 

замѣрзаютЪ. ...

 

НапротивЪ

же

 

чего

 

ежели

 

6

 

дюймовЪ

 

оконницы

двойныя

 

между

 

собою

 

иыѣть

 

будутЪ,

то

 

и

 

во

 

195

 

ДелилевыхЪ ,

 

или

 

2

 

+

РеомюровыхЪ

 

градусахЪ

 

холода

 

не

 

об-

мерзнуть.

 

Сія

 

осторожность

 

заслужи-

ваете

 

такЪ

 

же

 

быть

 

примѣчена,

 

для

соблюденія

 

теплоты

 

вЪ

 

покояхЪ

 

при

сильномЪ

  

морозѣ.

§.

   

8.

Когда

 

всѣ

 

помянутыя

 

обстоятель-

ства

 

со

 

всякою

 

осторожностью

 

устрое-

ны

 

будутЪ,

 

и

 

совсѣмЪ

 

тѣмЪ

 

холодЪ

еще

 

примвтится,

 

то

 

причиною

 

тому

иогутЪ

 

быть

 

стѣны,

 

чрезЪ

 

которыя,

естьли

 

они

 

сЪ

 

наружи

 

ненве

 

трехЪ

кирпичей

 

толщиною

 

складены,

 

прони-

цаетЪ

 

сквозь

 

икЪ

 

сильной

 

морозЪ....

 

Но

положНмЪ,

 

чтобЪ

 

стѣна

 

и

 

ьЪ

 

три

 

кирпича

складеиа

 

была,

   

но

 

подложно

 

складена,

что



|.6
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(что

 

весьма

 

часто

 

случается,)

 

какЪ

то:

 

когда

 

каменщики

 

не

 

всякой

 

кирпичь

плотно

 

другЪ

 

иодлѣ

 

друга

 

кладугпЪ,

 

и

не

 

настоящимЪ

 

образомЪ

 

приготовляютЪ

известку,

 

и

 

оною

 

промежутки

 

кирпичей

наполняютЪ,

 

отЪ

 

чего

 

остаются

 

сква-

жины

 

межЪ

 

кирпичами

 

вЪстѣнѣ,

 

чрезЪ

которыя

 

и

 

входитЪ

 

вЪ

 

покои

 

стужа,

коей

 

проницательность

 

и

 

самая

 

обмазка,

или

 

штукатурка

 

наружная

 

и

 

внутрен-

няя

 

удержать

 

не

 

можетЪ,

 

хотя

 

бы

 

и

казалось,

 

что

 

проходЪ

 

воздуха

 

тогда,

когда

 

приложишь

 

кЪ

 

обмазанной

 

стѣнѣ

горящую

 

свѣчу,

 

не

 

такЪ

 

какЪ

 

при

 

не-

обмазанной,

 

чрезЪ

 

задуваніе

 

огня

 

при-

мѣченЪ

 

не

 

бываетЪ.

Сія

 

ложная

 

работа

 

каменьщиковЪ

производится

 

обыкновенно

 

при

 

подря-

дахЪ,

 

гдѣ

 

подрядчикЪ

 

помышляетЪ

 

о

разныхЪ

 

л^я

 

себя

 

сбережені'яхЪ

 

строе-

выхЪ

 

припасовЪ,

 

и

 

выгоду

 

свою

 

соблю-

даешь

 

',

 

такЪ

 

же

 

гдѣ

 

каменщики

 

догово-

рятся
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я

рятся

 

брать

 

сЪ

 

тысячи

 

кирпичей

 

скла-

дываемой

 

ими

 

стѣны,

 

и

 

потому

 

начнутЪ

производить

 

работу

 

свою;

 

тогда

 

во

избѣжаніе

 

таскані'я

 

вЪ

 

верьхЪ

 

известки

и

 

воды,

 

кладутЪ

 

они

 

кирпичи

 

вЪ

 

стѣну

почти

 

вовсе

 

сухіе,

 

обливая

 

только

послѣ

 

нѣсколько

 

жидко

 

развѣденною

 

из-

весткою;

 

сію

 

жидкую

 

обливку,

 

или

замаску

 

можно

 

видѣть

 

вЪ

 

нижнихЪ

 

ря-

дахЪ

 

вонЪ

 

вытекающую,

 

когда

 

нѣсколько

рядовЪ

 

кирпичей

 

уже

 

выше

 

складено

бываетЪ ;

 

чего

 

при

 

сгпѣнѣ

 

хорошо

 

и

плотно

 

складенной

 

не

 

случается

 

ни

когда

 

примѣтно...

 

Таковая

 

неплотность

стѣнЪ

 

познается

 

и

 

тѣмЪ,

 

когда

 

боль-

шой

 

гвоздь

 

вколачивается,

 

которой

 

вЪ

такомЪ

 

случаѣ

 

весьма

 

легко

 

входитЪ,

чего

 

вЪ

 

плотно

 

складенной

 

сгпѣнѣ,

 

у-

добно

 

здѣлать

 

не

 

можно....

 

ТакЪ

 

же

 

ви-

дѣть

 

можно

 

и

 

при

 

разлом кѣ

 

стѣнЪ,

 

когда

кирпичи

 

сухіія

 

изЪ

 

нее

 

выбираются.

•

      

•
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Многге

 

имѣютЪ

 

худую

 

привычку,

окна

 

свои

 

кЪ

 

осени

 

чрезЪ

 

конопагачиковЪ

конопатить

 

паклею

 

или

 

пенькою,

 

чтобЪ

удержать

 

тѣмЪ

 

входящую

 

вЪ

 

нихЪ

стужу...

 

Но

 

какгя.

 

суть

 

отЪ

 

того

 

слѣд-

ствія. ...

 

Окошешные

 

косяки

 

отЪ

 

того

расшрясываются

 

вЪ

 

стѣнѣ;...

 

плотно

скипѣвшаяся

 

известка

 

сЪ

 

кирпичемЪ

 

от-

падываетЬ,...

 

и

 

стужа

 

протѣсняется

уже

 

чрезЪ

 

оныя

 

скважины

 

такЪ

 

тонко

и

 

неприметно,

 

что

 

покои

 

по

 

величинѣ

пространства

 

скважинЪ

 

межЪ

 

сгаѣиою

 

и

коробокЬ,

 

мало

 

по

 

малу

 

остываютЪ.

Даже

 

и

 

самый

 

оконничной

 

переплетЪ ,

чрезЪ

 

сильное

 

вколачиванге

 

конопзтчи-

ковЪ

 

вЪ

 

узкія

 

щели,

 

толстымЪ

 

доло-

то

 

мЪ ,

 

пеньки

 

или

 

пакли,

 

раздается

 

и

раздробляется ,

 

что

 

и

 

видѣть

 

можно

при

 

раскупориваніи

 

паки

 

оконЪ,

 

слѣд*

сшвенно

  

такая

  

законопатка

 

для

  

окон-

ничныхЪ



п

 

р

 

и

 

ад

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

и.

            

із

ничныхЪ

 

рамЪ,

 

косяковЪ

 

и

 

стѣдЬ

 

ни

какой

 

выгоды

 

не

 

приносить,

 

но

 

служить

кЪ

 

прямому

 

вреду

 

всего

 

дома;

 

а

 

для

того

 

и

 

таковый

 

;покой

 

весьма

 

часто,

даже

 

и

 

при

 

двойныхЪ

 

окнахЪ,

 

ставняхЪ,

и

 

при

 

лучшей

 

печи

 

не

 

возможно

 

согрѣть;

что

 

самое

 

по

 

изслѣдованіи

 

при

 

продол-

жительной

 

жестокой

 

стужѣ

 

или

 

сильно

вѣтренномЪ

 

воздухѣ,

 

такЪ

 

же

 

посред-

ствомЪ

 

приложенной

 

горящей

 

сввчи

 

кЪ

косяканЪ

 

легко

 

узнать

 

можно,

 

поелику

зажженой

 

свѣчи

 

пламя

 

покажетЪ

 

про-

ходной

 

воздухЪ

 

чрезЪ

 

задуваніе

 

свое.

$♦

   

іе.

Не

 

всегда

 

должны

 

мы

 

искать

 

при-

чины

 

холоднымЪ

 

покоямЪ,

 

вЪ

 

однихЪ

только

 

печахЪ

 

или

 

печномЪ

 

сшроен'ш,

и

 

внутренномЪ

 

оныхЪ

 

устройствѣ ,

 

но

надлежитЪ

 

и

 

все

 

то,

 

о

 

чеиЪ

 

вышеупо-

мянуто,

 

принять

 

вЪ

 

разсмотрѣніе,

 

ибо

естьли

 

не

 

отвратятся

 

сЪ

 

самаго

 

перваго

начала

♦
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начала

 

замѣченныя

 

ошибки

 

и

 

упущенгя

бываемыя

 

вЪ

 

построения;

 

то

 

не

 

полезна

уже

 

тогда

 

будетЪ

 

и

 

желаемая,

 

дрова

сберегающая

 

печь;

 

поелику

 

живу щіе

 

вЪ

таковыхЪ

 

покояхЪ

 

принуждены

 

бываютЪ

и

 

будутЪ

 

употреблять

 

дровЪ

 

отЪ

 

хо-

лоду

 

и

 

вЪ

 

сей

 

хорошей

 

печи

 

для

 

топки

болѣе,

 

нежели

 

какЪ

 

бы

 

они

 

вЪ

 

плот-

ныхЪ

 

и

 

хорошо

 

построенныхЪ

 

покояхЪ

употребить

 

бы

 

должны

 

были,

 

вЪ

 

ко-

торыхЪ

 

ни

 

какой

 

внѣшній

 

безпрестанно

вѣющій

 

воздухЪ

 

или

 

вѣтрЪ

 

пробираться

не

 

возможетЪ.

 

Ежели

 

ствны

 

вЪ

 

нутри

однажды

 

очень

 

промерзнуть,

 

то

 

по-

требно

 

довольно

 

времяни,

 

чтобЪ

 

та-

ковыя

 

чрезЪ

 

топленіе

 

печи

 

умѣренною

теплотою

 

нагрѣть,

 

дабы

 

чрезЪ

 

то

 

до-

ставить

 

живущимЪ

 

вЪ

 

оныхЪ

 

человѣче-

скому

 

составу

 

приличную

 

теплоту,

отЪігб

 

ДелилевыхЪ,

 

или

 

РеомюровыхЪ

1 2,

 

свыше

 

шочки

 

замерзанія

 

градусовЪ,

вЪ

 

коей

 

бы

 

дыханія

 

изо

 

рта

 

выходящаго

видѣть

 

было

 

не

 

можно.
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Мы

 

гаребуемЪ,

 

да

 

отЪ

 

чаети

 

уже

 

и

еовсемЪ

 

привыкли

 

при

 

седмимвсячномЪ

шопленіи

 

нашахЪ

 

печей,

 

чтобЪ

 

наши

жилые

 

покои

 

ошЪ

 

2і

 

Аглинскаго

 

фута

вЪ

 

квадратѣ,

 

ю

 

до

 

1 2

 

фугаовЪ

 

выши-

ны

 

содержали

 

вЪ

 

себѣ

 

повсюду

 

равную,

при

 

холодной

 

погодѣ

 

2

 

4.

 

часа

 

продол-

жающуюся

 

теплоту

 

отЪ

 

і

 

2

 

граду

 

со

 

вЪ,

Реонюрова

 

тепломѣра,

 

однинЪ

 

топле-

ніемЪ

 

печи

 

произшедшую

 

такЪ,

 

чшобЪ

не

 

было

 

нужды

 

грѣться

 

около

 

печи

или

 

принужденными

 

себя

 

видѣть

 

нахо-

диться

  

весьма

  

близко

  

кЪ

 

оной.

Таковой

 

теплоты

 

требуемЪ

 

мы

 

даже

и

 

вЪ

 

большихЪ

 

покояхЪ,

 

имѣющихЪ

 

35>

до

 

5<>>

 

АглинскихЪ

 

фушовЪ

 

длины,

такЪ

 

же

 

14

 

Д0

 

2і,

 

фута

 

вышины

 

и

тому

 

соразмѣрной

 

ширины —

 

И

 

такЪ

не

 

должно

 

ли

 

здѣсь

 

взирать

 

на

 

всѣ

 

вы-

шеупомянутые

 

недостатки

 

и

 

обстоя-

шельствы

 

дома,

 

такЪ

 

же

 

и

 

предупредить

со

 

всею

 

надлежащею

 

осторожностію

 

и

стараніемЪ

 

сіи

 

неудобности?
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Не

 

рѣдко

 

надлежитЪ

 

искать

 

такЪ

 

же

ошибку

 

холоднаго

 

покоя,

 

вЪ

 

июплен'ш

и

 

вЪ

 

не

 

плотномЪ

 

закрыванш

 

вьюшекЪ

вЪ

 

ненастоящее

 

время,

 

либо

 

уже

 

и

 

по

простуженш

 

печи!...

 

или

 

такЪ

 

же

 

вЪ

открытомЪ

 

со

 

всбхЪ

 

сшоронЪ

 

покоѣ

 

и

домѣ,

 

котораго

 

стѣны

 

ртвеюду

 

ни

чвмЪ

 

не

 

ограждены,

 

а

 

наипаче,

 

когда

 

они

притомЪ

 

еще

 

снабдены

 

и

 

многими

 

окна-

ми...

 

Ибо

 

когда

 

сквозь

 

стѣны

 

таковаго

покоя

 

продолжительныя

 

сильныя

 

стужи,

и

 

острые

 

восточные

 

вѣтры

 

проникнутЪ,

то

 

не

 

можетЪ

 

малая

 

теплота

 

печи

 

вЪ

покояхЪ

 

притти

 

вЪ

 

равновѣсге

 

со

 

сту-

жею,

 

для

 

сообщенія

 

жителямЪ

 

желае-

ма

 

го

 

дѣйстві'я.

И

 

такЪ

 

сіи

 

то

 

суть

 

истинныя

 

глав-

ныя

 

причины ,

 

отЪ

 

чего

 

жилые

 

покои

холодны

 

бываютЪ—

 

Я

 

надѣюсь,

 

что

показанш

 

сіи

 

будутЪ

 

каждому

 

домо-

строителю

 

и

 

хозяину

 

пріятны,

 

поелику

онѣ

 

ихЪ

 

в-Ъ

 

строеніи

 

и

 

прочемЪ

 

побудятЪ

ко
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і?

ко

 

внимание,

 

взирать

 

на

 

все

 

то,

 

что

бы

 

они

 

легко

 

просмотреть

 

могли,

 

и

предупредить

 

танЪ,

 

гдѣ

 

что

 

за

 

нужное

почгпутЪ.

Хотя

 

заданный

 

отЪ

 

Вольнаго

 

Эконо-

мическаго

 

Общества

 

вопросЪ

 

ни

 

чего

не

 

упоминаемЪ

 

о

 

свойствѣ

 

нашихЪ

 

жи-

лыхЪ

 

покоевЬ ,

 

довольно

 

ли

 

они

 

отЪ

всякаго

 

рода

 

недостатковЪ

 

при

 

строеніи

для

 

теплоты

 

и

 

для

 

проницающей

 

сту-

жи

 

соблюдены,

 

что

 

необуодимо

 

пред- -

полагать

 

должно ;

 

однако

 

я

 

не

 

могЪ

оставить

 

для

 

общей

 

пользы,

 

чтобЪ

о

 

ссмЪ

 

вЪ

 

первомЪ

 

отдѣленій,

 

ю

 

$.
ие

 

упомянуть,

 

льстя

 

себя

 

надеждою,

что

 

не

 

почтется

 

излишнимЪ,

 

сг'и

 

мои

заключенія

 

яко

 

предЪувѣдомлѣніе

 

кЪ

препорученному

 

мнѣ

 

отЪ

 

высокопочтен-

ныхЪ

 

ГосподЪ

 

СочленовЪ

 

нашего

 

Боль-

наго

 

Зкономическаго

 

Общества

 

оиисанію

нашихЪ

 

по

 

нынѣ

 

одобренныхЪ,

 

упогпре-

бительныхЪ

  

печей,

  

предложить

 

и

 

пред-

Б

                   

ставить

Тр.

 

Эк.

  

Общ.

   

і

 

75>о

  

го.

  

*

 

*

 

■



\
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ставить

  

на

 

разсмотрѣніе

   

онаго ,

  

купно

сЪ

 

рисунками

 

и

 

моделями

 

сихЪ

 

печей.

Глава

    

вторая.

Прежде

 

нежели

 

приступлю

 

я

 

кЪ

правиламЪ

 

устроенія

 

хорошихЪ ,

 

дрова

сберегающихЪ

 

печей

 

для

 

нашего

 

кли-

мата,

 

здѣлаю

 

я

 

краткое

 

показание

о

 

успѣхахЪ

 

дрова

 

истребляющихЪ

 

и

такЪ

 

же

 

дрова

 

сберегающихЪ

 

печей,

 

сЪ

объясняющими

 

рисунками,

 

дабы

 

помыш-

ляющее

 

имѣли

 

случай

 

здѣлать

 

хорошее

изЪ

 

сего

 

употребление,

 

и

 

моглибЪ

 

быв-

шая

 

прежде

 

ошибки

 

отвращать.

СЪ

 

иостроенія

 

сего

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

Столичнаго

 

города

 

Санктпетербурга

 

,

были

 

по

 

древнему

 

обыкновенію

 

кирпич-

ныя

 

печи

 

во

 

употреблении ;

 

таковыя

видомЪ

 

бывали,

 

какЪ

 

изЪ

 

рисунка

 

фиг:

I,

 

явствуетЪ,

 

на

 

подобіе

 

огненныхЪ

ящиковЬ,

 

топка

 

происходила

 

внб

 

покоя:

стѣны

I
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сгпізны

 

были

 

вЪполЪ

 

кирпича

 

толщиною»

и

 

отЪ

 

5,

 

6,

 

до

 

7

 

ФутовЪ

 

длиною;

 

отЪ

3

 

до

 

з

 

%

 

футовЪ

 

шириною:

 

такЪ

 

же

 

вЪ

5,

 

7

 

футовЪ

 

вышиною,

 

смотря

 

по

величине

 

и

 

высотѣ

 

покоевЪ.

 

ПодЪ

 

печи

бывалЪ

 

отЪ

 

пола

 

вЪ

 

2

 

фута,

 

и

 

плотно

складенЪ.

 

На

 

ономЪ

 

строены

 

были

 

4

печныя

 

стѣны

 

поеоизволенію;

 

вЪ

 

близи

погполока

 

или

 

крышки

 

покоя

 

здѣланы

были

 

своды;

 

чело

 

для

 

топки,

 

такЪ

 

же

и

 

дымовая

 

скважина

 

проходили

 

сквозь

печную

 

стѣну

 

вЪ

 

кухенную

 

трубу ,

чрезЪ

 

здѣланное

 

вЪ

 

печной

 

стѣкѣ

 

отвер-

сшіе

 

еЪ

 

полЪ

 

фута

 

вЪ

 

квадрашѣ.

 

ВЪ

 

сію

печь

 

клали

 

обыкновенно

 

хорошую

 

ахап-

ку

 

березовыхЬ

 

дровЪ,

 

вѣсомЪ

 

около

6о,

 

до

 

8 о

 

фунтовЪ,

 

и

 

затопляли.

 

ВЪ

сильной

 

морозЪ

 

прибавляли

 

еще

 

столь-

ко

 

же;

 

когда

 

дрова

 

сгорали

 

такЪ,

 

что

одни

 

только

 

горячіе

 

уголья

 

оставались,

тогда

 

заставливали

 

или

 

заслоняли

 

чело

вЪ

 

кухнв

  

или

   

сѣняхЪ,

  

и

 

находящуюся

Б

  

2

      

.

                     

вЪ
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вЪ

 

верьху

 

дымовую

 

трубу

 

несколькими

кирпичами;

 

и

 

такинЪ

 

образомЪ

 

имели

теплый

 

покой.

 

Во

 

время

 

сильныхЪ

 

мо-

розовЪ

 

затопляли

 

печь

 

подЪ

 

вечерЪ

 

еще

разЪ.

 

Причина,

 

для

 

чего

 

печи

 

сЪ

 

наружи

топили,

 

была

 

та,

 

дабы

 

отвращать

 

вЪ

покоѣ

 

угарЪ

 

отЪ

 

раскаленныхЪ

 

углей ,

или

 

лучше

 

сказать;

 

тогда

 

не

 

знали

какЪ

 

удобнѣе

 

дѣлать.

Некоторые

 

достаточные

 

люди

 

и

.

 

знатные

 

господа ,

 

етроивіше

 

каменные

доны,

 

получали

 

сначала

 

изЪ

 

Германіи

чугунныя

 

печи

 

разныхЪ

 

видовЪ

 

или

 

фи-

гу

 

рЪ,

 

которыя

 

послѣ

 

вЪ

 

большемЪ

 

ко-

личествѣ

 

вЪ

 

Олонцѣ,

 

Тулѣ

 

и

 

Сибирѣ

литы

 

были.

 

ОтЪ

 

такихЪ

 

печей,

 

при

 

то-

гдашнемЪ

 

употребление

 

одинакихЪ

 

оконЪ

сЪ

 

малыми

 

стеклами

 

вЪ

 

свинцовомЪ

 

пере-

илѣтѣ,

 

многіе

 

такЪ

 

же

 

были

 

со

 

слюдою,

потому

 

что

 

стеклы

 

тогда

 

еще

 

рѣдкь

были,

 

не

 

можно. было

 

здѣсь

 

получати

тѣхЪ

 

выгодЪ,

 

коггЮрыя-7Кирпичныя

 

печи

произво-

1

 

.

і
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Зі

производили;

 

чего

  

ради

 

онѣ

 

и

 

не

 

вошли

вЪ

 

дальное

 

употребленіе.

   

-

Между

 

тѣмЪ

 

проявились

 

здѣсь

 

Гол-

ландские

 

муравленные

 

изразцы,

 

кои

 

и

употреблены

 

были

 

Голландскими

 

печ-

никами

 

на

 

дѣланіе

 

печей

 

вЪ

 

знашныхЪ

домахЪ

 

вмѣсто

 

чугунныхЪ.

 

Клали

 

ихЪ

такимЪ

 

образомЪ ,

 

какЪ

 

и

 

кирпичныя

упомянутыя

 

печи ;

 

называли

 

ихЪ

 

Гол-

ландскими,

 

которое

 

названіе

 

еще

 

и

 

по

нынѣ

 

печниками

 

нашими

 

оставлено.

Но

 

когда

 

усмотрено

 

было,

 

что

 

вЪ

нихЪ

 

весьма

 

много

 

дровЪ

 

исходило,

 

и

часто

 

""причиняли

 

опасность

 

пожарную

отЪ

 

растрескивающихся

 

израсцовЪ,

 

и

распадающихся

 

одинакихЪ

 

сводовЪ,

 

во

время

 

топки

 

печей;

 

то

 

и

 

начали

 

вЪ

173

 

б

 

году

 

думать

 

о

 

поправке

 

оныхЪ,

стараясь

 

проходЪ

 

огня

 

протянуть

 

какЪ

можно

 

длиинѣе

 

вЪ

 

печахЪ,

 

прежде

 

нежели

бы

 

оной

 

чрезЪ

 

трубу

 

вЪ

 

кухню

 

или

прямо

 

изЪ

 

подЪ

  

кровли

   

на

 

воздухЪ

 

вы-

ходилЪ
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ходилЪ;

 

вместо

 

одного

 

свода

 

вЪ

 

такЪ

названномЪ

 

мною

 

огненномЪ

 

ящикѣ,

 

вЪ

кирпичныхЪ

 

или

 

израсцовыхЪ

 

печахЪ

начали

 

класть

 

по

 

2

 

или

 

по

 

4

 

свода,

какЪ

 

то

 

фиг:

 

2

 

показываетЪ.

 

ПотомЪ

внутри

 

печи

 

начали

 

израсцы

 

стойкомЪ

на

 

край

 

вЪ

 

одинЪ

 

кирпичь

 

обкладывать ,

поелику

 

первые

 

хотя

 

скоро

 

разогрБ-

ваются,

 

но

 

опять

 

такЪ

 

же

 

скоро

 

и

 

про-

стываютЪ ;

 

и

 

для

 

лучшей

 

прочности

связывали

 

нзрасцы

 

по

 

рядамЪ

 

желѣзной

проволокой,

 

дабы

 

они

 

во

 

время

 

разго-

рячен^

 

отЪ

 

огня

 

не

 

раздавались

 

и

 

не

трескались,

 

ибо

 

у

 

первыхЪ

 

было

 

сіе

неотвратимо,

 

и

 

такЪ

 

продолжали

 

та-

ковое

 

устроеніе

 

печей

 

до

 

1742

  

года.

Помышляя

 

далѣе

 

о

 

семЪ

 

дѣлѣ,

 

усмо-

трѣли,

 

что

 

дрова

 

сберегающая

 

на

 

2

 

4

часа,

 

способности

 

ради,

 

покой

 

согрѣ-

вающая

 

печь ,

 

единственно

 

зависктЪ

отЪ

 

продолженія

 

сколь

 

можно

 

огненныхЪ

проходовЪ,

 

посредствомЪ

 

шногихЪ

 

помб-

щенныхЬ
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щенныхЪ

 

трубЪ,

 

и

 

что

 

печь

 

снутри

покоя

 

топиться

 

должна ,

 

дабы

 

дымЪ

уже

 

холодной

 

изЪ

 

трубы

 

выходнлЪ,

И

 

что

 

потомЪ,

 

когда

 

печь

 

истопится,

должно

 

закрывать

 

трубу

 

подЪ

 

кровлею

глиняною

 

вьюшкою,

 

которое

 

обстоя-

тельство

 

вЪ

 

тогдашнее

 

время

 

обще

 

за

благо

  

принято

  

было.

 

См.

 

фиг.

  

з

  

и

 

4«

И

 

такЪ

 

старался

 

каждый

 

Архитек-

торЪ,

 

которыхЪ

 

нынѣ

 

болѣе,

 

нежели

тогда

 

находилось,

 

производить

 

вЪ

 

сенЪ

дѣлѣ

 

разные

 

опыты ,

 

усматривая

 

вЪ

семЪ

 

надобность,

 

и

 

будучи

 

кЪ

 

тому

 

по-

ощрены;

 

наипаче

 

же,

 

когда

 

Санктпетер-

бургЪ

 

вЪ

 

обширности

 

своей

 

строеніемЪ

весьма

 

распространился

 

;

 

слѣдственно ,

имѣлЪ

 

всякіи

 

строитель

 

случай

 

под-

вергать

 

опыту

 

мысли

 

свои

 

на

 

чужой

счешЪ;

 

и

 

такЪ

 

напослѣдокЪ

 

доведено

 

до

того,

 

что

 

СанктпетербургЪ

 

и

 

Москва

дѣйствительно

 

заслуживаютЪ

 

быть

 

на-

именованы

 

школою

 

для

  

иносшранныхЪ ,

вЪ
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вЪ

 

посгпроеніи

 

дрова

 

сберегающихЪ

 

печей,

что

 

сіи

 

города

 

и

 

суть

 

вЪ

 

самомЪ

 

дѣлв.

Ибо

 

нигдѣ

 

вЪ

 

свѣтѣ

 

столько

 

не

 

стро-

ятся

 

,

 

и

 

на

 

оное

 

столько

 

денегЪ

 

упо-

требляютЪ,

 

какЪ

 

вЪ

 

Россіи.

Каждый

 

АрхитекторЪ

 

и

 

каменьщикЪ

изЪ

 

знатнѣйшихЪ

 

мѣстЪ

 

Европы,

 

на-

ходятЪ

 

здѣсь

 

случай,

 

и

 

имвютЪ

 

свободу,

мысли

 

и

 

намБренія

 

свои

 

предлагать,

 

и

чужими

 

издержками

 

вЪ

 

дѣйствге

 

оныя

производить;

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

дивно,

 

что

распространяются

 

хорошо

 

здѣланныя,

и

 

за

 

лучшія

 

признанныя

   

печи.

Ежели

 

бы

 

кто

 

похотѣлЪ

 

всѣ

 

выдум-

ки

 

комнатныхЪ

 

печей

 

сЪ

 

ихЪ

 

внутренно

распоряженными

 

проходными

 

трубами,

и

 

фасадами

 

вмЬстѣ

 

собрать,

 

которыя

токмо

 

вЪ

 

послѣднихЪ

 

\о

 

годахЪ

 

здѣсь

построены

 

были,

 

пріоб.щить

 

бы

 

кЪ

описані'ю

 

сему

 

рисунки,

 

и

 

взойти

 

бы

 

вЪ

разсмотреше

 

о

 

вредѣ,

 

пользѣ

 

и

 

выго-

дахЪ

 

оныхЪ,

 

то

 

бы

 

произошло

 

изЪ

 

того

весьма
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весьма

 

поучительное,

   

но

 

и

 

очень

 

боль-

шое

   

сочиненіе.

Но

 

чшобЪ

 

не

 

весьма

 

удалиться

 

отЪ

предпріятаго

 

мною

 

теперь

 

намѣренія

вЪ

 

разсужденіи

 

успѣховЪ

 

здѣшняго

 

стро-

ения

 

печей,

 

то

 

приступлю

 

я

 

кЪ

 

глав-

ному

 

правилу

 

или

 

поучительному

 

по-

казанію,

 

которое

 

принято

 

за

 

основаніе

вЪ

 

печестроеніи ,

 

и

 

которое

 

состоитЪ

вЪ

 

слѣдующемЪ.

Правило

     

Т.

Печь

 

должна

 

построена

 

быть

 

такЪ,

чтобЪ

 

свободно

 

со

 

всѣхЪ

 

сторонЪ,

 

сЪ

верьху

 

и

 

сЪ

 

низу,

 

нагрѣтыми

 

своими

кирпичами

 

покою

 

сообщала

 

теплоту.

Правило

     

2.

БЪ

 

печи ,

 

треугольная

 

ли

 

она

 

или

четыреугольная ,

 

употреблять

 

столько

новыхЪ

 

кирпичей

 

на

 

проходныя

 

трубы,

сколько

 

возможно;

   

трубы

   

сіи

   

могутЪ

Сыть
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быть

 

произвольно

 

то

 

вЪверхЪ

 

подымаю-

щаяся,

 

то

 

вЪ

 

низЪ

 

опускающіяся,

 

лежачія

ли,

 

или

 

змѣинообразныя

 

извивающіяся

вЪ

 

верхЪ.

 

Естьли

 

же

 

мѣстоположеніе

 

печи

не

 

дозволяетЪ

 

выкласть

 

проходныя

трубы

 

вЪ

 

нутри

 

кирпичами,

 

то

 

употре-

бить

 

на

 

то

 

Голландскіе

 

клинкеры

 

или

полукирпичики;

 

буде

 

же

 

и

 

они

 

кЪ

 

тому

не

 

способны,

 

то

 

брать

 

плоскія

 

кро-

вельныя

 

черепицы.

 

См:

 

фиг:

  

з>

 

4»

  

8*

П рае нло

 

з-

Всѣ

 

таковыя

 

печи

 

должны

 

топитьсяі

изЪ

 

нутри

 

покоя,

 

(развѣ

 

гдѣ

 

одна

 

печь

достаточна,

 

согрѣвать

 

два

 

покоя)

 

чемЪ

комнатный

 

воздухЪ

 

вЪ

 

движеніе

 

при-

водится,

 

поелику

 

сія

 

печь,

 

тяжелые

собравшееся

 

пары

 

притягивая

 

вЪ

 

себя

вбираетЪ ,

 

и

 

чрезЪ

 

то

 

даетЪ

 

мѣсто

входящему

 

свѣжему

 

воздуху :

 

сего

 

то

ради

 

и

 

называется

 

она

 

проходною

 

или

цпркилярною

  

печью.

Правило
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а?

Правило

     

4.

Дымовыя

 

трубы

 

или

 

каналы,

 

прове-

денныя

 

и

 

вдѣланныя

 

вЪ

 

печи

 

для

 

про-

ходу

 

пламени,

 

жара

 

и

 

дыма,

 

должны

быть

 

величиною

 

соразмѣрны

 

содержа-

щемуся

 

вЪ

 

ней

 

огню,

 

то

 

есть:

 

онѣ

должны

 

ни

 

очень

 

широки

 

,

 

ниже

 

узки

быть

 

складены....

 

НадлежитЪ

 

ихЪ

 

тон-

кою

 

глиною

 

чисто

 

и

 

гладко

 

подмазать,

ибо

 

отЪ

 

толсто- намазаной

 

глины

 

мно-

го

 

отпадывать

 

будетЪ,

 

а

 

отЪ

 

того

трубы

 

засориться

 

и

 

завалиться

 

могутЪ,

и

 

свободному

 

проходу

 

дыма

 

препят-

ствовать

 

будетЪ,

 

который

 

дымЪ

 

и

угарЪ

 

покой

 

наполнить;

 

но

 

чрезЪ

 

тонко

обмазанные

 

проходы

 

на

 

многіе

 

годы

безпрепяшственно

 

и

 

дымЪ

 

и

 

угарЪ

 

вы-

ходить

 

будутЪ.

 

Слѣдственно

 

дыму

должно

 

дать

 

совершенно

 

свободное

 

те-

чете

 

вЪ

 

проходныхЪ

 

трубахЪ,

 

и

 

всѣ

могущія

   

быть

   

кЬ

 

тому

   

препятствія

уничшо-
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уничтожать,

 

и

 

чтобЪ

 

таковые

 

проходы

непремѣнно

 

чисто

 

и

 

гладко

 

выработаны

были.

 

См.

 

Труды

 

Вольнаго

 

5)кономиче-

скаго

   

Общества,

   

часть

 

XXXI

 

я.

   

стр.

Правило

    

у.

Печныя

 

дверцы

 

должны

 

еЪ

 

каждой

печи

 

быть

 

соразмврны;

 

ибо

 

естьли

 

они

велики,

 

тогда

 

выходитЪ

 

дымЪ

 

или

 

чадЪ

вЪ

 

покои.

 

Когда

 

узнать

 

хогаятЪ,

 

выхо-

дитЪ

 

ли

 

изЪ

 

печи

 

угарЪ

 

или

 

чадЪ

 

во

время

 

топки,

 

то

 

держа

 

руку

 

надЪ

 

двер-

цами,

 

тотчасЪ

 

почувствуютЪ

 

по

 

выхо-

дящей

 

теплотв,

 

хорошо

 

или

 

худо

 

печь

дымЪ

 

тянетЬ,

 

и

 

чадится

 

ли

 

она,

 

что

легко

 

воспослѣдовать

 

можетЪ ,

 

ежели

правило

 

4

 

е,

 

не

 

вточности

 

наблюдено

будетЪ.

 

Лучшая

 

соразмѣрность

 

такихЪ

печныхЪ

 

дверцевЪ

 

есть,

 

12

 

дюймовЬ

ширины,

 

и

 

ю

 

дюймовЪ

 

вышины.

 

ВЪ

нихЪ

  

дѣлаюшся

  

другія

   

малыя

  

дверцы,

СЪ

I..
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сЪ

 

задвижкою

 

или

 

закрышкою

 

вЪз

 

дюйма

ширины

 

вЪ

 

квадратѣ,

 

дабы

 

вЪ

 

началѣ

топленія

 

дрова

 

вЪ

 

печи

 

происходящимЪ

сквознымЪ

 

ввтромЪ

 

лучше

 

загорѣлись.

Сія

 

печная

 

дверь

 

должна

 

порядочно

вЪ

 

желѣзной

 

рамѣ

 

прилажена

 

быть,

 

да-

бы

 

по

 

закрытіи

 

печи

 

не

 

выходилЪ

 

у-

гольной

 

чадЪ

 

вЪ

 

покои.

 

Сему

 

неудоб-

ству

 

можно

 

всего

 

вврнѣе

 

помочь

 

двой-

ными

 

дверцами

 

слѣсарной

 

работы,

 

ко-

торыя

 

будучи

 

плотно

 

вкладены

 

вЪ

печную

 

стѣну,

 

не

 

пропускаютЪ

 

чада....

Такія

 

двойныя

 

дверцы

 

слѣсарной

 

рабо-

ты,

 

такЪ

 

же

 

и

 

вьюшки,

 

дѣлаются

 

во

множествѣ

 

вЪ

 

Тулѣ

 

на

 

заводахЪ,

 

и

 

приво-

зятся

 

сюда;

 

наблюдать

 

только

 

надоб-

но

 

то ,

 

чтобЪ

 

при

 

покупкв

 

ихЪ

 

вЪ

лавкахЪ

 

не

 

ошибиться.

Правило

     

6.

Желающему

 

построить

 

хорошо

  

дро-

ва

 

сберегающую

 

печь,

 

долженствующую

чрезЪ

}
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чрезЪ

 

2

 

4

 

часа

 

покою

 

равную

 

сообщать

теплоту,

 

(предполагая

 

уже,

 

что

 

при

кладкѣ

 

оной

 

всѣ

 

выше

 

означенныя

 

пре-

досторожности

 

соблюдены,)

 

надлежитЪ

довольствоваться

 

тѣмЪ,

 

чтобЪ

 

она,

безЪ

 

всякихЪ

 

лишныхЪ

 

украшеній

 

и

красивой

 

архитектуры,

 

только

 

гладко

и

 

чисто

 

отдѣлана

 

была;

 

поелику

 

укра-

шенныя

 

тяжелыми

 

гзымзами,

 

столбами,

нишами

 

и

 

прочимЪ

 

тому

 

подобнымЪ,

неучасшвующимЪ

 

ничемЪ

 

вЪ

 

произведе-

ніи

 

теплоты

 

снабженныя

 

печи,

 

усугуб-

ляюгаЪ

 

только

 

одну

 

тяжесть

 

полу,

на

 

которомЪ

 

онѣ

 

помѣщены,

 

стоютЪ

болѣе

 

денегЪ,

 

и

 

никакой

 

недоставляютЪ

требуемой

 

пользы

 

болве

 

противЪ

 

упо-

мянутой

 

гладкой

 

печи ,

 

признанной

 

яко

удобнѣйшимЪ

 

образованіемЪ,

 

для

 

сохра-

нения

 

продолжетельнаго

 

жара

 

и

 

тепло-

ты,

 

происходящей

 

отЪ

 

топки

 

малымЪ

количествомЪ

 

дровѴ

Пра-
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Правило

     

7«

Тлима

 

для

 

строеніія

 

печи

 

должна

быть

 

ни

 

весьма

 

тоща ,

 

ниже

 

тучна.

Когда

 

тощая

 

случится

 

глина,

 

тогда

должно

 

прибавить

 

столько

 

тучной

или

 

жирной

 

глины,

 

чтобЪ

 

произшедшая

изЪ

 

того

 

смѣсь

 

смоченная

 

водою,

 

когда

размокнетЪ

 

и

 

сЪ

 

требующимся

 

для

 

свя-

зи

 

своей

 

пескомЪ

 

смѣшается,

 

и

 

такЪ

 

же

порядочно

 

разомнется,

 

по

 

высушеніи

хорошо

 

вязала

 

и

 

крѣпко

 

держалась,

такая

 

то

 

глина

 

потребна

 

кЪ

 

клажи

 

пе-

чей.

 

Буде

 

же

 

она

 

рухла,

 

тоща

 

и

 

при-

томЪ

 

еще

 

много

 

содержишь

 

вЪ

 

себѣ

песка,

 

то

 

и

 

не

 

должно

 

ожидать

 

отЪ

ней

 

прочной

 

печи,

 

поелику

 

она

 

легко

вЪ

 

печныхЪ

 

пазахЪ

 

распадаетЪ

 

н

 

не

 

ски-

пается

 

сЪ

 

кирпичами

 

вЬ

 

твердый

 

составЪ;

отЪ

 

чего

 

часто

 

и

 

пажарная

 

опасность

бываешь,

 

примѣч:

 

Здѣшняя

 

наша

 

глина

изЪ

 

Ямской ,

   

гораздо

  

превосходнѣе

 

для

строенія

/
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сгпроенія

 

печей,

 

нежели

 

та,

 

которая

 

сю-

да

 

привозится

 

на

 

судахЪ

 

сЪ

 

кирпичныхЪ

заводОвЪ

 

по

 

Невѣ

 

рѣкѣ,

 

поелику

 

она

 

есть

хорошая

 

горшечная

 

глина,

 

и

 

на

 

дѣлані'е

хорошихЪ

 

израсцовЪ

 

весьма

 

способна

 

(*).

Правило

     

(Р.

Для

   

прочной

   

и

 

теплоту

  

соблюдаю-

щей

 

печи

 

надлежитЪ

 

брать

   

новые

  

кир-

пичи

(*)

 

Если

 

кто

 

намѣренЪ

 

строить

 

прочныя

печи,

 

то

 

долженЪ

 

работу

 

велѣть

 

произво-

дить

 

весною

 

и

 

лѣтомЪ ,

 

поелику

 

глина

лучше

 

тогда

 

вяжетЪ ;

 

сшроющаяся

 

же

печь

 

можетЪ

 

вЪ

 

сухой

 

погодѣ

 

воздухомЪ

удобнѣе

 

высушиваться;

 

наипаче

 

когда

 

окны

и

 

двери

 

открыты

 

бываютЪ.

 

Осеннее

 

же

 

и

зимнее

 

сшроеніе

 

печей

 

негодно,

 

ибо

 

глина

тогда

 

не

 

вяжетЪ,

 

а

 

особливо

 

когда

 

для

сей

 

работы

 

берутЪ

 

горячую

 

воду,

 

поелику

тогда

 

раннее

 

топленіе

 

высушкѣ

 

печей
препятствуешь,

 

производить

 

вЪ

 

нихЪ

трещины,

 

и

 

глиняный

 

парЪ

 

долгое

 

время

вЪ

 

покояхЪ

 

остается.

 

Вообще

 

знаеіііЪ

 

и

говоришь

 

печникЪ,

 

что

 

осенняя,

 

а

 

наиболѣе

еще

 

зимняя

 

работа

 

а^-^

 

строенія

 

печей
совсемЪ

 

негодна.

ч
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пичи,

 

кои

 

иогутЪ

 

быть

 

алые

 

или

 

кра-

сные.

 

Остеклованные,

 

и

 

такЪ

 

называемые

желѣзные

 

кирпичи,

 

негодятся

 

для

 

печей.

Равномѣрно

 

должно

 

при

 

печной

 

работв

остерегаться,

 

брать

 

такіе

 

кирпичи,

 

кои

были

 

уже

 

кладены

 

вЪ

 

ствнахЪ ,

 

либо

вЪ

 

которые

 

известь

 

попала,

 

поелику

таковые

 

кирпичи

 

произвэдятЪ

 

по

 

тѣхЪ

порЪ,

 

пока

 

они

 

вЪ

 

печи

 

находиться

 

бу-

ду

 

тЪ,

 

безпрерывный

 

чадЪ

 

и

 

головную

боль.

Правило

    

р.

Каждая

 

сгпроющаяся

 

печь,

 

должна

связана

 

быть

 

желѣзной

 

проволокой

 

или

желвзными,

 

шириною

 

вЪ

 

дюймЬ

 

тон-

кими

 

связьми.

 

Кирпичныя

 

печи

 

связы-

ваются

 

чрезЪ

 

каждой

 

рядЪ;

 

что

 

дѣлает-

ся

 

такЪ

 

же

 

и

 

сЪ

 

изразцовыми.

 

СимЪ

 

пре-

дохраняется

 

каждая

 

печь ,

 

чтобЪ

 

не

выпучивались

 

стѣны ,

 

и

 

не

 

трескались

кирпичи

   

или

    

изразцы;

    

для

    

чего

    

и

В

                          

упо-

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

   

179°

 

г0 -

 

*

 

*
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П

 

Р

 

ИМѢЧ

 

АНІ

 

И.

ребляюпѵЪ

 

кЪ

 

тому

   

обыкновенно

    

тол-

стую

 

проволоку.

Правило

     

ю.

Для

 

лучшаго

 

и

 

долгаго

 

удержания

теплоты

 

вЪ

 

печи,

 

нужно,

 

чтобЪ

 

она

 

вЪ

покоѣ,

 

двумя

 

вьюшками

 

сЪ

 

двойными

крышками

 

й

 

двумя

 

жестяными

 

печными

дверцами

 

слѣсарной

 

работы

 

,

 

снабжена

была.

 

На

 

верьху

 

подЪ

 

кровлею

 

вЪ

 

трубѣ

вставляется

 

еще

 

третья

 

вьюшка,

 

буде

обстоятельствы

 

позволять,

 

дабы

 

при

сильной

 

ввтряной

 

погодѣ

 

шумЪ

 

отЪ

вѣтра

 

вЪ

 

покояхЪ

 

не

 

слышенЪ

 

былЪ

 

,

и

 

вѣтерЪ

 

бы

 

теплоту

 

изЪ

 

печи

 

не

 

вы-

шягивалЪ.

 

Чугунныя

 

вьюшки

 

предпочи-

таются

 

гораздо

 

глинянымЪ,

 

вЪ

 

разсуж-

денш

 

ихЪ

 

прочности

 

и

 

пользы.

 

Смотри

наконцв

    

примѣчаніе.

Правило

   

іх.

Всё

 

печи

 

должны

 

вЪ

 

послѣднемЪ

 

дымо-

вомЪ
...

    

, #
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вомЪ

 

проходѣ

 

изЬ

 

трубы,

 

на

 

боку

 

жес-

пгяныя

 

дверцы

 

имѣть,

 

дабы

 

песокЪ,

который

 

около

 

шеи

 

выошки

 

насы-

пается,

 

н

 

иногда

 

при

 

закрываніи

 

свали-

вается,

 

ошворя

 

сіи

 

дверцы,

 

можно

 

было

очищать.

 

Случиться

 

можетЪ,

 

что

 

по

истечении

 

нѣсколькихЪ

 

лѣтЬ,

 

сей

 

свали-

вающейся

 

песокЪ

 

весьма

 

накопится

 

,

такЪ

 

что

 

дымовому

 

теченію

 

препят-

ствовать

 

будетЪ;

 

чего

 

ради

 

дымЪ

 

при-

нужденЪ

 

будетЪ

 

искать

 

своего

 

выхода

сквозь

 

печныя

 

дверцы

 

вЪ

 

покои;

 

но

чрезЪ

 

вышеупомянутыя

 

дверцы

 

заблаго-

времянно

 

песокЪ

 

вынимать,

 

и

 

трубу

очищать

   

можно.

Правило

     

12,

При

 

всбхЪ

 

строющихся

 

печахЪ,

 

дол^-

жно

 

наблюдать

 

наипаче

 

предосторож-

ность

 

отЪ

 

всякаго

 

пожарнаго

 

случая;

сія

 

опасность

 

предупреждается

 

особливо

твмЪ,

 

когда

 

вЪ

 

перекладахЪ

 

или

 

пото-

Б

  

2

                     

локахЪ
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локахЪ

 

покоя

 

,

 

плотниками

 

столько

мѣста

 

оставляется

 

отЪ

 

трубЪ,

 

что

все

 

деревянное

 

отЪ

 

оныхЪ

 

ошдѣлено

 

во

всѣ

 

стороны

 

на

 

і

 

до

 

іі

 

кирпича;

 

ежели

сія

 

предосторожность

 

не

 

вточности

наблюдена

 

будетЪ,

 

то

 

печь

 

можетЪ

легко,

 

осадкой

 

своей

 

на

 

гниломЪ

 

полѣ,

или

 

отЪ

 

тонкихЪ

 

или

 

слабыхЪ

 

перекла-

довЪ,

 

на

 

которыхЪ

 

она

 

стоитЪ,

 

или

 

отЪ

сильнаго

 

плясанія,

 

прыганг'я,

 

хлопанія

дверьми

 

или

 

другихЪ

 

сильныхЪ

 

потря-

сена!

 

подЪ

 

потолокомЪ,

 

или

 

на

 

самомЪ

потолокв,

 

гдѣ

 

не

 

видно,

 

получить

 

рас-

щелину,

 

что

 

кЪ

 

сожалѣнію

 

опытомЪ

весьма

 

часто

 

извѣдано,

 

и

 

печальныя

 

про-

извело

 

слѣдствія ,

 

не

 

зная

 

тогда ,

 

чему

должно

 

приписывать

 

причину

 

произ-

шедшаго

   

несчастія.

С'г'ю

 

нужную

 

и

 

необходимую

 

предо-

сторожность

 

не

 

могу

 

я

 

довольно

 

препо-

ручить

 

всякому

 

хозяину,

 

дабы

 

онЪ

со

 

всевозможною

    

строгостью

    

за

 

симЪ

имѣлЪ
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7

имѣлЪ

 

смотрбніе ,

 

и

 

не

 

прежде

 

бы

 

спо-

койно

 

жилЪ

 

вЪ

 

своемЪ

 

домѣ ,

 

пока

 

по-

тянутое

 

наблюденіе

 

и

 

соввтЪ

 

вЪ

 

точ»-

ности

 

не

 

будутЪ

 

выполнены.

Сколько

 

разЪ

 

произходилЪ

 

отЪ

 

нера-

дѣнія

 

печниковЪ

 

вЪ

 

домахЪ

 

пожарЪ;

 

когда

послѣ

 

кЪ

 

счастію ,

 

при

 

благовремянномЪ

узнаніи,

 

возчувствованііемЪ

 

погорвлаго

запаха

 

,

 

чрезЪ

 

изслѣдованіе

 

находили

 

,

что

 

по

 

сломкѣ

 

потолока

 

оказывались

цвлы я

 

иатнцы

 

и

 

доски

 

потолочныя

возлѣ

 

трубы

 

тлѣвшія

 

огнемЪ,

 

отЪ

которыхЪ

 

пожарЪ

 

весьма

 

легко

 

начаться.

и

 

распространиться

   

могЪ.

На

 

полу,

 

передЪ

 

печкою,

 

подЪ

 

двер-

цами,

 

должно

 

марморныни

 

или

 

другими

плитами

 

устилать,

 

чтобЪ

 

отЪ

 

выпа-

дающихЪ

 

изЪ

 

печи

 

угольевЪ

 

или

 

голове-

шекЪ

 

не

 

могЪ

 

произойти

 

пожарЪ.

 

Же-

лѣзные

 

листы

 

вЪ

 

семЪ

 

случаѣ

 

не

 

столь

безопасны.

Пра-
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Правило

 

,,/^

 

.,...,

   

.-

    

...,,

Каждый

 

дыиовый

 

проходЪ\изЪ

 

печи,

долженЪ

 

даже

 

за

 

кровлю,

 

особенно

 

иг

свободно

 

выходить

 

на

 

воздухЪ,

 

;.и

 

сквозь

простѣнокЪ

 

проводиться..

 

Хотя

 

бы

 

оныхЪ

ІіроходовЪ

 

вЪ

 

главной

 

стѣнѣ

 

строенія^

изо

 

всвхЪ

 

ярусовЪ,

 

гдѣ

 

дъшовыя

 

трубы

сходятся

 

,

 

,

 

столько

 

сдѣлано

 

было

 

,

сколько

 

возможно,

 

но

 

оныя

 

должны

какЪ

 

на

 

верьху

 

вЪ

 

кровлв,

 

такЪ

 

и

 

внѣ

оной

 

^вЪ

 

дымоврмЪ

 

ящикѣ

 

;или

 

вЪ

 

трубѣі

вмѣстѣ

 

соединены

 

и

 

проетѣнки

 

ихЪ

весьма

 

плотно

 

складеными.

 

кирпичами,

связаны

   

быть.

Дабы

 

шрубочистЪ

 

взлезаніемЪ

 

своимЪ

не

 

выламывалЪ

 

или

 

не

 

сваливалЪ

 

кирпи-

чи,

 

то

 

кладутЪ

 

на

 

кирпичной

 

цдафДО

с верьхЪ

 

окружности

 

сЪ

 

ея

 

гзымзомЪ,

 

че-

юыреугольныя

 

плиты

 

пудостскаго

 

или

путиловскаго

 

известкаго

 

камня ,

 

и

 

со-

единяйте

 

и.\Ъ

 

желѣзными

 

связями ,

 

заг

литыми

 

свинцомЪ,

 

такЪ

 

чшобЪ

 

шрубо-

чистЪ
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чистаЪ

  

безопасно

  

на

 

нихЪ

 

стоя,

 

работу

свою

 

производить

 

могЪ.

Когда

 

сіе

 

обстоятельство

 

не

 

наблю-

дается

 

,

 

и

 

каждый

 

дымЪ

 

не

 

будетЪ

 

вы-

веденЪ

 

особыми

 

простенками

 

на

 

воль-

ной,

 

воздухЪ,

 

чрезЪ

 

собственную

 

свою

трубу,

 

а

 

вьіведенЪ

 

будетЪ

 

только

 

до

верьхняго

 

потолока

 

покоевЪ

 

подЪ

 

кро-

влею

 

вЪ

 

главную

 

стѣну,

 

т:

 

е:,

 

до

 

ды-

мовагѳ

 

ящика ,

 

тогда

 

произойдетЪ

 

та

неудобность,

 

что

 

, ежели

 

одна

 

печь

 

то-

пится,, .-< :

 

то

 

всѣ

 

прочія

 

трубы

 

главной

спдѣны

 

сообщаютоЪ;

 

поіКоямЪ

 

дьшЪ

 

от*

верстіями

 

своими,

 

наипаче

 

когда

 

ветре-

ная

   

погода

 

бываетЪ.

Правило

     

14-
Г

   

.

    

&

           

'

й л .Сіи

 

наши

 

одобренныя

   

и

 

вЪупотреб-

леніе

  

введенныя

   

циркулярный

 

печи

  

мо-.

гутЪ,

  

когда

  

всѣ

 

вышеупомяну тыя

 

ира-

вила

    

при

   

строеніи

   

оныхЪ

   

наблюдены

будутЪ,

 

отЪ

 

*о

 

до

 

39

 

лбшЪ

 

служить,

особливо

/
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особливо

 

когда

 

сЪ

 

ними

 

надлежащимЪ

 

и

осторожнымЪ

 

образомЪ

 

обходиться

 

ста-

нутЪ.

 

Сему

 

имѣюшся

 

здѣсь

 

многіе

 

при-

меры;

 

ибо

 

когда

 

онб

 

осторожно

 

то-

питься

 

будутЪ

 

,

 

не

 

наполняя

 

вдругЪ

великимЬ

 

количествомЪ

 

дровЪ,

 

и

 

поря-

дочно

 

сЪ

 

должною

 

предосторожностью

по

 

истопкѣ

 

угли

 

клюкою

 

перемешивать-

ся

 

будутЪ,

 

дабы

 

не

 

оставлять

 

вЪ

 

печи

головешекЪ ,

 

не

 

дотрогиваясь

 

клюкою

до

 

раскаленнаго

 

свода

 

или

 

стенЪ,

 

такЪ

же

 

не

 

росКолачивая

 

оныхЪ,

 

что

 

весьма

легко

 

оШЪ

 

на шихЪ

 

слугЪ

 

случиться

 

мо-

жетЪ,

 

то

 

уверенЪ

 

я,

 

что

 

каждый

 

хо-

зяинЪ

 

получитЪ

 

всѣ

 

тѣ

 

выгоды

 

отЪ

своей

 

печи,

 

какія

 

онЪ

 

отЪ

 

оной

 

поже-

лаетЪ,

 

и

 

кои

 

я

 

выше

 

описалЪ,

 

развѣ

кто

 

самЪ

 

произвольно

 

вместо

 

старыхЪ

печей

 

новыя

 

построишь

 

захочетЪ.

Правило

    

із.

Преимущества

    

нынѣщнихЪ

    

нашпхЪ

цирку-

\
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циркулярныхЪ ,

 

какЪ

 

противЪ

 

прежнихЪ

старыхЪ,

 

такЪ

 

и

 

железныхЪ

 

печей,

 

со-

стоять

 

наиболѣе

 

вЪ

 

томЪ:

 

что

 

какЪ

предЪ

 

синЪ

 

вЪпечи,

 

8

 

о

 

фунтовЪ

 

и

 

болѣе

вЪ

 

одинЪ

 

разЪ

 

дровЪ

 

для

 

топки

 

сгорало;

а

 

ежели

 

стужа

 

очень

 

была

 

сильна,

 

то

затопляли

 

ввечеру

 

и

 

вЪ

 

другой

 

ра'зЪ ,

накладывая

 

такое

 

же

 

количество

 

дровЪ.

НапротивЪ

 

сего

 

нагреваютЪ

 

нынешвія

печи

 

покой

 

величиною

 

отЪ

 

з

 

і

 

фута

вЪ

 

квадрате,

 

з°,

 

4°,

 

до

 

5°

 

фунтами
дровЪ,

 

и

 

содержать

 

вЪсшомЪ

 

равную

 

чрезЪ

2

 

4

 

часа,

 

ежели

 

не

 

имѣютЪ

 

никакихЪ

изЪ

 

вышеупомянутыхЪІ

 

вЪ

 

начальныхЪ

12

 

параграфахЪ

 

нсдоспіатковЪ,

 

отЪ

 

1 2

до

 

і4

 

градусовЪ

 

РеомюровыхЪ

 

,

 

или

І2б< —і

 

і2<і

 

граду 0овЪ

 

ДелилевыхЪ

 

теп-

лоту,

 

даже

 

и

 

во

 

время

 

великой

 

стужи.

При

 

необыкновецныхЪ

 

же

 

жестокихЪ

 

мо-

розахЪ

 

употребляется

 

только

 

одинЪ

разЪ

 

отЪ

 

50,

 

до

 

6о,

 

фунтовЪ

 

дровЪ,

Докладывая

   

оные

   

вЪ

 

печь

   

по

 

немногу.

Тогда

/

 

_

ТГТСУД- ;

 

І>
сср .



4*
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Тогда,

 

ежели

 

не

 

пропусшится. врем* гзаг

крыть. во

 

время

 

хорошею

 

вьюшкою,

 

печь,

иаіеетъ

 

.покой;

 

Н0,;§4

 

часа

 

умеренную

теплоту';

 

следовательно,

 

сіи

 

печи

гораздо

   

дроваі

 

сберегательнее»

  

противЪ

ПрСЖНИХЪ

   

печеЙ;/;і

    

*| ■:.

    

;

   

г.

     

;;..

     

ВЛЭ .-

      

;

ПритомЪ

 

пользуются

 

посредствомЪ

такихЪ;

 

печей

 

ежедневно

 

свежимЪг-возг

духомЪ

 

вЪ

 

покое,

 

поелику

 

старый

 

спер-

шійся

 

воздухЪ

 

вытягивается

 

во

 

время

топки,

 

и

 

сверьхЪ

 

того

 

не

 

имеютЪ

 

онѣ

всѣхЪ

 

техЪ

 

неудобствЪ,

 

которымЪ -ино-

(сшранныя

 

железныя

 

;

 

печи

 

подвержены.;

иричемЪ

 

такЪ

 

же

 

почти

 

; не

 

нужно

 

и

чистить

 

сіи

 

трубы,

 

ибо

 

одна

 

только

•холодная

 

легкая

 

сажа

 

изЪ

 

оныхЪ

 

вы-

ходить,

 

а

 

не

 

такая

 

жирная,

 

каковая

 

бы-

.ваетЪ

 

вЪ

 

кухняхЪ

 

и

 

камелькахЪ,

 

следо-

вательно

 

никогда-

 

загореться

 

не

 

можетЪ.

с ...

 

Ежели

 

на

 

подЪ

 

сего

 

рода

 

печей,

 

чу-

гунныя

 

12

 

до

 

15

 

фунтовЪ

 

ядры

 

вЪ

два

 

ряда,

 

друіЪ

 

: под лѣ:

 

друга

 

на

 

каждой

аТ

                                                   

сто-
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стороне,

 

или

 

чугунныя

 

свинки,

 

упо-

требляемыя

 

для

 

балласта

 

на

 

корабляхЪ,

вЪ, такую

 

печь, накладены

 

будутЪ,

 

то

нрслѣ

 

обыкновенной

 

топки

 

,

 

по

 

учи-

веннымЪ

 

опышамЪ,' вошедшая

 

;

 

вЪ

 

#ихЪг

тецлота

 

или

 

жарЪ ,.

 

гораздо

 

долее

 

вЪ

печи

   

и

 

покое

    

держится,

   

нежели

   

безЪ

НИХЪ.

                 

.

  

.

        

.,";>;

                                                

■

      

•.',.,.

.

 

Сіи

 

печи

 

можно

 

безЪ

 

дальнихЪ

 

око-

личностей

 

вместо

 

дровЪ*

 

такЪ

 

же

 

и

торфомЪ

 

или

 

камсннымЪ

 

углемЪ.

 

топить^

когда

 

только

 

железный

 

и

 

нижніій

 

таганЪ

или

 

рѣшетка

 

на

 

ножкахЪ

 

вЪ

 

печь

 

вста-

вится.

Правило

  

іб.

Прежде

 

сего

 

употребляли

 

здѣсь

 

еще

другое

 

средство

 

кЪ

 

согрѣванію

 

покоевЪ

вЪ

 

скорости,

 

и

 

кЪ

 

снабжение

 

оныхЪ

 

све-

жимЪ,

 

притомЪ

 

однако

 

и

 

разгоряченымЪ

паружнымЪ.

 

воздз'ХомЪ.

 

Сіе

 

происходило

посредсшвомЪ^ толстой

 

мѣдной

  

трубы,

отЪ

/
\

/

/

\
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отЪ

 

з ,

 

до

 

4 ,

 

дюймовЪ

 

вЪ

 

поперешиикѣ.

Такая

 

труба

 

проходила

 

сквозь

 

главную

стену

 

дома,

 

и

 

чрезЪ

 

печный

 

пламенный

жарЪ,

 

см :

 

фиг :

 

5 '■>

 

или

 

помещали

 

оную

туда

 

,

 

где

 

удобнее

 

быть

 

казалось.

Труба

 

сія

 

была

 

снабжена

 

крышкою ,

дабы

 

можно

 

было

 

оную

 

вЪ

 

покоѣ

 

от-

ворять

 

и

 

опять

 

закрывать.

 

Но

 

поелику

иногда

 

забывали,

 

когда

 

печь

 

простынешь,

трубу

 

сію

 

вЪ

 

покое

 

закрывать,

 

то

простужалЪ

 

снаружи

 

входящій

 

воздухЪ

покои

 

вЪ

 

скорости.

 

А

 

потому

 

и

 

не

 

упо-

требляютЪ

 

сего

 

средства

 

более.

 

Бпро-

чемЪ

 

внешнее

 

такой

 

трубы

 

располо-

жена;

 

видно

  

вЪ

 

фиг :

  

з*

Ежели

 

бы

 

проведенЪ

 

былЪ

 

желѣзный

тонкій

 

прутЪ,

 

или

 

толстая

 

проволока

чрезЪ

 

трубу

 

до

 

наружнаго

 

воздуха ,

 

на

конце

 

бы

 

которой

 

укреплена

 

была,

 

сук-

номЪ

 

или

 

чемЪ

 

либо

 

мягкимЪ

 

покрытая

деревянная

 

коническая

 

пробка,

 

см:

 

фиг:

 

? у

дабы

 

оною

 

дергая

   

вЬ

 

задЪ

 

и

 

вЪ

 

передЪ,

можно



П

 

Р

 

И

 

М

 

Ѣ

 

Ч

 

А

 

Н

 

I

 

И.
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можно

 

было

 

трубу

 

сЪ

 

наружи

 

отворять

в

 

затворять;

 

то

 

вЪ

 

такомЪ

 

случаѣ

  

бы-

ла

 

бы

 

такая

 

труба

  

больше»

 

пользы,

 

и

иожнобЪ

 

было

 

свѣжую,

 

притомЪ

 

и

 

согрѣ 6^

вающую

 

воздушную

  

теплоту

  

имѣть.

Послѣ

 

того,

 

по

 

сему

 

опыту

 

дѣлали

нѣдную

 

ту

 

трубу

 

короче

 

,

 

чтобЪ

она

 

только

 

поперегЪ

 

печи

 

сквозь

 

пла-

менной

 

жарЪ

 

проходила,

 

и

 

потоиЪ

 

вма-

зывали

 

оную

 

вЪ

 

стѣнв ,

 

дабы

 

внутрен-

ней

 

вЪ

 

покоѣ

 

воздухЪ

 

поправлять

 

и

провѣтривать.

 

Такое

 

учреждение

 

трубы

приводить

 

комнатный

 

воздухЪ

 

вЪ

 

силь-

ное

 

согрѣвающее

 

движеніе

 

,

 

и

 

здѣсь

 

не

нужно

 

трубу

 

закрывать

 

или

 

разтво-

рять,

 

потому

 

что

 

ни

 

какой

 

холодной

проницающей

 

воздухЪ,

 

покой

 

остудить

не

 

можетЪ.

  

См:

 

фиг:

   

6.

Не

 

рѣдко

 

такЪ

 

же

 

дѣлаютЪ

 

подобную

сей

 

трубу

 

изЪ

 

кирпичей

 

сдѣланную,

 

сЬ

успѣхомЪ

 

вЪ

 

самыхЪ

 

печахЪ ,

 

гдѣ

 

мѣсто

оное

   

дозволяетЪ,

   

которая

   

труба

   

сЪ

низу



Чб
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I

 

И.

низу

 

чрезЪ

 

всю

 

печь

 

кЪ

 

верьху,

 

или

шакЪ

 

же

 

сЪ

 

боку

 

печи

 

выходигпЪ,

 

и

 

такЪ

покою

 

теплой,

 

свѣжей

 

и

 

чистой

 

воздухЪ

сообщаешь

Правило

     

іу.

ЧтобЪ

 

кровля

 

черепицами

 

покрытая,

долѣе

 

держалась,

 

и

 

не

 

столь

 

бы

 

отЪ

частаго

 

хожденія

 

трубочистовЪ

 

вЪ

 

задЪ

и

 

вЪ

 

передЪ

 

по

 

коню

 

кровли ,

 

портилась;

наипаче

 

когда

 

они

 

вЪ

 

башмакахЪ

 

либо

вЪ

 

сапогахЪ

 

по

 

немЪ

 

расхаживают!.;

 

то

нужно,

 

подлѣ

 

тѣхЪ

 

трубЪ,

 

гдѣ

 

камель-

ковые,

 

хлѣбныхЪ

 

печей,

 

или

 

поваренныя

трубы

 

изЪ

 

кровли

 

выходятЪ,

 

придѣлы-

вать

 

изЪ

 

желѣзныхЪ

 

листовЪ

 

пролазины

или

 

жестяныя

 

дверцы,

 

которыя

 

бы

 

от-

кидывать

 

и

 

закидывать

 

можно

 

было,

и

 

чрезЪ

 

кои

 

бы

 

трубочистЪ

 

тотчасЪ

 

кЪ

таковой

 

вычищаемой

 

трубѣ

 

для

 

произ-

ведения

 

своей

 

работы,

 

вылѣзать

 

могЪ;

ибо

 

протчіія

 

дымовыя

 

трубы,

 

выходя-

удя



I
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щ'г'я

 

изЪ

 

циркулярныхЪ

 

печей,

 

не

 

тре*

буютЪ

 

чрезЪ

 

мнвгіе

 

годы

 

чищейія,

 

какЪ

уже

 

выше

 

вЪ

 

прав:

   

і$

 

упомянуто.

Правило

     

і$.

ПоказавЪ

 

теперь

 

различныя

 

главныя

причины ,

 

отЪ

 

кои&Ъ

 

бываешь

 

холодЪ

вЪ

 

жилыхЪ

 

покояхЪ,

 

такЪ

 

же

 

описавЪ

 

И

необходимыя

 

правила,

 

долженствующая

быть

 

наблюдаемы

 

при

 

строеніи

 

печей,

обязанЪ

 

я

 

еще

 

рѣшить

 

слѣдующій

 

за-

просЪ

 

:

 

кому

 

надлежитЪ

 

при

 

строеніи

дома

 

смотрвніе

 

имѣть,

 

чтобЪ

 

сіи

 

недо-

статки

 

отвращены

 

были?

 

Здѣсь

 

ста-

нешь

 

владѣлецЪ

 

дома

 

говорить ,

 

что

онЪ

 

сего

 

не

 

разумвегаЪ,

 

и

 

времени

 

кЪ

тому

 

не

 

имѣетЪ

 

за

 

тѣиЪ

 

смотрѣгпь,

 

и

проч.

 

АрхитекторЪ

 

скажетЪ:

 

я

 

де

только

 

начерчиваю

 

зданіт

 

рисунокЪ,

 

и

смотрю,

 

чтобЪ

 

по

 

плану

 

моему

 

строе-

но

 

было.

 

КаменщикЪ

 

или

 

подрядчикЪ

екажетЪ:

   

а

 

я

 

де

 

единственно

 

стараюсь

скорБе
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скорве

 

привести

 

каменную

 

стѣну

 

подЪ

кровлю

 

и

 

проч:

 

а

 

мы

 

радуемся,

 

что

строеніе

 

такЪ

 

скоро

 

оканчивается,

 

не

зная

 

и

 

не

 

будучи

 

увѣрсны,

 

сдѣлано

 

ли

оно

 

сЪ

 

надлежащею

 

тщательностью ,

хорошо

 

ли

 

связано,

 

надежно

 

ли

 

и

 

плот-

но

 

ли

 

оно

 

складено !

 

ПлотникЪ

 

поспѣ-

шаетЪ

 

равнымЪ

 

же

 

образомЪ,

 

какЪ

 

и

они;

 

столярЪ

 

печется

 

только

 

работу

свою

 

поставить

 

на

 

мѣсто

 

и

 

сЪ

 

рукЪ

сдать,

 

которому

 

бы

 

однакожЪ

 

такЪ

 

же,

какЪ

 

и

 

плотнику

 

много

 

на

 

теплоту

дома

 

и

 

на

 

безопасность

 

отЪ

 

пожара

 

смо-

тришь,

 

примѣчать

 

и

 

предупреждать

 

было

должно.

 

СЪ

 

печниками

 

не

 

лучше

 

бываетЬ.

Тесальщики,

 

штукатурщики,

 

кровель-

щики,

 

слесари,

 

стекольщики,

 

кузнецы

 

и

прочіе

 

другіе

 

работники,

 

потребные

 

кЪ

строенію

 

дома,

 

должны

 

всѣ

 

подЪсмотрѣ-

ні'емЪ

 

быть

 

у

 

знающаго

 

строеніе,

 

дабы

прочность,

 

безопасность

 

отЪ

 

пожара,

крепость,

 

теплота

 

вЪ

 

покояхЪ

  

и

 

проч.

наблю-

'
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наблюдены

 

были

 

вЪ

 

совершенстве,

 

не

требуя

 

послѣ

 

частыхЪ

 

перестроекЪ

 

на

счетЪ

 

хозяйской,

  

но

 

двлаегася

 

ли

 

оное?
И

 

откуда

 

возмемЪ

 

такого

 

знающа-

го

 

строителя,

 

который

 

бы

 

обо

 

всѣхЪ

сихЪ

 

работахЪ

 

имѣлЪ

 

исшинныя

 

сведе-

ния

 

со

 

внимательными

 

практическими

испытаниями,

 

и

 

который

 

бы

 

зналЪ

 

каж-

даго

 

изЪ

 

упомянутыхЪ

 

работниковЪ,

 

вЪ

пользу

 

дома,

 

вЪ

 

настоящей

 

его

 

должно-

сти,

 

чрезЪ

 

прилѣжной

 

присмотрЪ

 

на-

ставлять

 

и

 

понуждать?

 

И

 

такЪ

 

никто

не

 

долженЪ

 

полагаться

 

на

 

всѣхЪ

 

сихЪ

мастеровЪ

 

безЪ

 

вѣрнаго

 

присмотра,

 

ибо

вЪ

 

противномЪ

 

случаѣ

 

потерявЪ

 

деньги,

и

 

время,

 

нау

 

:.ішся

 

только

 

впредь

 

быть

поумнѣе.

ВбергардЪ

 

ХоганЪ

 

ШретерЪ.
ЧленЪ

 

іі

 

Архпварій

 

В.

 

Эк.

  

Общ.

вЪ

 

Санктлетербі/ргѣ ,

    

и

 

членЬ

Лкадеміп

   

ПаикЪ

   

вЪ

 

МпнхенЗз.

Г

                           

ИЗЪЯ-

Тр.

 

Зк.

 

Общ.

   

179о

 

го.

 

**



ИЗЪЛСНЕНІЕ

ПриложенныхЪ

 

при

 

семЪ

 

фигурЪ

 

для

строенія

   

печей.

иг

 

ура

     

і.

ВидЪ

 

прежничЪ

 

кирпичныхЪ

 

печей

 

вЪ

Россіи,

 

которыя

 

сЪ

 

наружи

 

жилыхЬ

 

ио-

коевЪ,

 

или

 

изЪ

 

подлѣ

 

стоящей

 

кухни,

или

 

изЪ

 

свней

 

топились.

фигура

     

2.

ВидЪ

 

поправленной

 

печи

 

сЪ

 

двумя

сводами,

 

которая

 

однако

 

уже

 

вЪ

 

жи-

ломЪ

 

покоѣ

  

топилась.

фигура

     

3-

По

 

учиненномЪ

 

наблюдения,

 

что

 

чемЪ

продолжительнее

 

оборачивается

 

огонь

вЪ

 

печи,

 

тѣмЪ

 

долѣе

 

теплота

 

вЪ

 

ней

остается;

 

при

 

фиг:

 

И.

 

старалися,

 

снаб-

жать

 

ее

 

болышшЪ

 

количествомЪ

 

кирпи-

чей

Ф
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чей,

 

и

 

протягивать

 

трубы

 

какЪ

 

воз-

можно

 

длиннве

 

разными

 

оборотами ,

дабы

 

вЪ

 

печи

 

теплоту

 

по

 

возможности

удержать

 

и

 

воспользоваться

 

оною,

 

до

чего

 

и

 

достигли.

 

Буква

 

а.

 

есть

 

планЪ

огненнаго

 

или

 

пожигальнаго

 

ящика

 

и

топки,

 

котораго

 

очагЪ

 

однако

 

отдвленЪ

простѣнкомЪ ,

 

дабы

 

пылающее

 

пламя

отЪ

 

дровЪ,

 

какЪ

 

стрелки

 

показываютЪ,

выходило

 

вЪ

 

верьхЪ

 

около

 

сего

 

простен-

ка

 

вЪ

 

черную

 

дымовую

 

трубу

 

втораго

сводам

 

Бук :

 

Ь.

 

показываешь

 

стрелками,

какЪ

 

жарЪ

 

сЪ

 

дымомЪ

 

изЪ

 

ирежняго

 

от-

верзстія

 

вонЪ

 

выходитЪ,

 

и

 

кЪ

 

букв:

 

с,

вЪ

 

третьеиЪ

 

своде

 

вЪ

 

верьхЪ

 

подыматься

долженЪ,

 

откуда

 

жарЪ

 

и

 

дьшЪ

 

около

находящихся

 

тамЪ

 

стенЪ

 

вЪ

 

главную

трубу

  

выходитЪ.

ПосредствомЪ

 

сихЪ

   

оборотовЪ

 

согре-

вается

 

-уже

    

множество

    

кирпичей

   

отЪ

проходящаго

 

жара,

 

которые

 

следственно

теплоту

 

свою

  

на

 

долгое

   

время

   

покою

Г

   

з

                   

сообщать
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сообщать

 

могутЪ;

 

ибо

 

горячій

 

дымЪ

 

вЪ

такой

 

печи

 

имеетЪ

 

25

 

футовЪ

 

дымоваго

прохода,

 

до

 

выхожденія

 

твоего

 

изЪ

 

ггрубы.

Буде

 

дрова

 

вЪ

 

печи

 

до

 

шла

 

згорѣли,

 

и

 

не

останется

 

ни

 

какихЪ

 

головешекЪ

 

и

 

чад-

ныхЪ

 

углей,

 

тогда

 

закрываютЪ

 

чугунную

печную

 

крышку

 

вЪ

 

сі ,

 

или

 

где

 

она

 

вЪ

другомЪ

 

месте

 

вделана,

 

своей

 

вьюшкою,

и

 

засыпаютЪ

 

пескомЪ,

 

и

 

такЪ

 

не

 

те-

ряется

 

ни

 

какая

 

теплота

 

изЪ

 

печи.

фигура

     

4-

.

 

При

 

сей

 

печи

 

надлежитЪ

 

то

 

же

 

са-

мое

 

наблюдать ,

 

что

 

теперь

 

выше

сказано

 

;

 

но

 

внутреннее

 

расположение

сея

 

печи

 

лучше

 

и

 

выгоднѣе,

 

поелику

дымЪ

 

перпендикулярными

 

проходными

трубами,

 

два

 

раза

 

на

 

горячемЪ

 

сводѣ

согрбваяся,

 

кирпича мЪ,

 

до

 

которыхЪ

 

онЪ

касается,

 

более

 

сообщаешь

 

жару,

 

а

 

по-

тому

 

такая

 

печь

 

и

 

гораздо

 

прибыльнѣе.

Течете

 

дыма

 

означаютЬ

 

стрѣлки.

 

Здѣсь

дыиЪ
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дынЪ

 

проходишЪ

 

разстояніемЪ

 

на

 

35»

футовЪ;

 

а

 

по

 

гену,

 

шакал

 

печь

 

гораздо

дрова

 

сберегательное,

 

нежели

 

какЪ

 

всѣ

прочія

  

вышеописанныя.

Бук:

 

а,

 

очагЪ

 

вЪ

 

печи.

 

ВЪ

 

букв:

 

Ь 5

видѣнЪ

 

проходЪ

 

дымовый

 

выходящш

 

у

с,

 

изЪ

 

трубы

 

вонЪ,

 

которая,

 

гдв

 

спо-

собнѣе

 

покажется,

 

закрывается

 

вьюш-

кою

 

,

 

по

 

сгорѣніи

 

дровЪ

 

вЪ

 

печи

 

,

 

шакЪ

какЪ

 

здѣсь

 

на

 

вышкѣ

 

у

 

сі,

 

показано.

фигура

     

^.

Помышляя

 

ииѣшь

 

вЪ

 

покоѣ

 

разжи-

женный

 

и

 

согрѣвающій

 

воздухЪ,

 

встав-

ляли

 

трубу

 

а

 

,

 

сдѣланную

 

изЪ

 

мѣд-

ныхЪ

 

листовЪ,

 

которую

 

вкладывали

вЪ

 

стѣнѣ

 

тамЪ,

 

гдѣ

 

заспособнѣе

 

почи-

тали.

 

( ИзЪ

 

желѣзной

 

жести

 

сдѣлан-

ныя

 

такія

 

трубы

 

прогораютЪ

 

скоро,

развв

 

что

 

иожно

 

будетЪ

 

инѣть

 

та-

кую

 

длинную

 

чугунную -

 

трубу.);

 

а

 

по-

елику

   

сіл

   

труба

   

сквозь

   

стѣны

   

дома

на

Г



54 ИЗЪЯСНЕНІЕ.

на

 

вольный

 

воздухЪ

 

выходила,

 

и

 

жаромЪ

отЪ

 

огня

 

вЪ

 

горницу

 

изЪ

 

печи

 

отверзстііе

свое

 

имѣла ,

 

то

 

при

 

топкѣ

 

и

 

выполня-

лось

 

желаемое

 

намѣреніе,

 

и

 

производило

хорошее

 

дѣйствіе

 

скорымЪ

 

сообшеніемЪ

теплоты

   

и

 

чистаго

 

воздуха.

Но

 

какЪ

 

часто

 

забывали

 

крышку

 

у

Ь,

 

вЪтрубв

 

закрывать,

 

то

 

случалось

тогда,

 

что

 

и

 

покой

 

холоднымЪ

 

возлу-

хомЪ

 

наполнялся;

 

асверьхЪтого

 

поелику

оплошностію

 

при

 

перемѣшиваніи

 

горя-

чихЪ

 

углей,

 

отЪ

 

кочерги

 

труба

 

сія

 

вЪ

 

а

повреждалась,

 

отЪ

 

чего

 

бывалЪ

 

дымЪ

 

и

чадЪ

 

вЪ

 

покояхЪ ;

 

то

 

для

 

сихЪ

 

причинЪ

сіе

 

печестроені'е

 

и

 

нераспросгпранилось

болбе,

 

ибо

 

посреди

 

зимы

 

перестроивашь

печей

 

нельзя.

фигура

     

(>,

Поелику

 

не

 

всякое

 

положение

 

покоя

дозволяетЪ,

 

чтобЪ

 

печь

 

такЪ

 

могла

 

по-

строена

 

быть,

 

дабы

  

наружный

 

воздухЪ

чрезЪ
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чрезЪ

 

трубу

 

и

 

печный

 

жарЪ

 

привести

вЪ

 

покой,

 

то

 

старалися

 

только

 

очи-

щать

 

внѣшній

 

комнатный

 

воздухЪ

 

сею

трубою.

 

И

 

такЪ

 

взявЪ

 

короткую

 

трубу

букв:

 

а,

 

укрѣпляли

 

ее

 

вЪ

 

печи,

 

отЪ

чего

 

и

 

происходило

 

послѣ

 

каждой

 

топки

желаемое

 

дѣйствіе.

 

Она

 

оставалась

 

всегда

открыта,

 

и

 

небыло

 

вЪ

 

закрываніи

 

ну-

жды.

 

Но

 

поелику

 

таковое

 

устроеніе

 

не

всякому

 

известно

 

было,

 

то

 

и

 

остался

сей

 

драгоцѣнный

 

опытЪ

 

только

 

у

 

не

многихЪ

 

людей;

 

однако

 

по

 

нрошествіи

 

2,

или

 

3»

 

лѣтЪ

 

прогараетЪ

 

и

 

такая

 

труба.

фигура

   

7-

КакЪ

 

сію

 

трубу

  

вставлять,

 

смотри

выше

 

правило

   

і

 

б.

фигура

   

8.

Сія

 

печь

 

почитается

 

по

 

нынѣ

 

преиму-

щественнѣйшею,

 

поелику

 

она

 

дѣйсшви-

тельно

 

дрова

 

сберегаешь,

 

когда

 

покой

 

не

имветЪ
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имѣетЪ

 

ни

 

какихЪ

 

недостатковЪ

 

первыя

главы.

 

Она

 

притомЪ

 

можетЪ,

 

тѣми

 

же

самыми

 

дровами

 

для

 

топленія

 

комелькомЪ

служить ;

 

дѣлаютЪ

 

ее

 

з

 

и

 

4

 

угольною.

Приложенный

 

при

 

семЪ

 

чертежЪ

 

угловой

печи,

 

показываешь

 

при

 

а,

 

мѣсто,

 

для

клажи

 

дровЪ

 

стоймя;

 

дымовый

 

проходЪ

оной

 

печи

 

проходить

 

изЪ

 

а ,

 

кЪ

 

N0.

 

і.

и

 

падаеіпЪ

 

на

 

низЪ

 

подЪ

 

стѣною

 

кЪ

 

N0

 

2.

здѣсь

 

подымается

 

дымЪ,

 

идетЪ

 

чрезЪ

сводЪ

 

N0.

 

і.

 

кЪ

 

N0.

 

3-

 

и

 

падаетЪ

 

на

низЪ,

 

подЪ

 

простѣнокЪ

 

кЪ

 

N0.

 

4-

 

подни-

мается

 

здѣсь

 

паки

 

и

 

падаетЪ

 

вЪ

 

N0.

 

5»

выходитЪ

 

подЪ

 

стѣну

 

опять

 

вЪ

 

N0.

 

б.

и

 

идетЪ

 

ко

 

второму

 

отдѣленію

 

или

 

на

наставку

 

печи,

 

буквіЬ,

 

вЪ

 

Ко.

 

і.

 

вЪ

верьхЪ.

 

падаетЪ

 

снова

 

вЪ

 

N0.

 

2.

 

вы-

ходитЪ

 

опять

 

вЪ

 

N0.

 

3-

 

впадаетЪ

 

опять

вЪ

 

N0.

 

4-

 

выходитЪ

 

подЪ

 

простѣнкомЪ

вЪ

 

N0-

 

5-

 

и

 

падаетЪ

 

вЪ

 

N0.

 

б.

 

наконецЪ

выходитЪ

 

дым'Ь

 

подЪ

 

простѣнкомЪ

 

вЪ

]Мо-

   

7-

   

и

 

продолжаешь

  

ходЪ

  

свой

   

изЪ

трубы



/
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трубы,

 

которую

 

вьюшечною

 

крышкою

закрываютЪ,

 

сколь

 

скоро

 

печь

 

изто-

пится.

По

 

столь

 

частомЪ

 

оборачиваніи

 

дыма

вЪ

 

проходныхЪ

 

трубахЪ,

 

и

 

столь

 

много-

кратнымЬ

 

свѣжимЪ

 

согрѣваніемЪ

 

дыма,

]ЧВ.

 

около

 

и

 

по

 

верьхЪ

 

огненнаго

 

ящика,

буква

 

а.

 

не

 

удивительно

 

,

 

что

 

такЪ

много

 

кирпичей

 

согрѣваются,

 

и

 

слѣдст-

венно

 

горницв

 

теплоту

 

сообщаютЪ

 

,

ибо

 

сія

 

печь

 

имѣетЪ

 

56

 

фушовЪ

 

дымо-

ваго

  

хода.

Кому

 

угодно

 

будешь

 

имѣть

 

нишЪ

 

надЪ

огненнымЪ

 

или

 

пожигальнымЪ

 

ящикомЪ,

тотЪ

 

отдѣляй

 

верхнюю

 

чаешь

 

печи

 

вЪ

слвдствіе

 

букв.

 

с.

 

и

 

послѣдуй

 

номерамЪ

I,

 

2,

 

з>

 

4і

 

5->

 

Для

 

обороту

 

дымовыхЪ

трубЪ,

 

то

 

послужить

 

ему

 

N0.

 

6.

 

кЪ

нишѣ

 

такЪ

 

же

 

и

 

теплотою

 

своею,

 

безЪ

всякихЪ

 

прочихЪ

 

украшеній.

 

БпротчемЪ

виденЪ

 

фасадЪ

 

сея

 

печи

 

изЪ

 

рисунка

 

фиг:

8,

 

прав:

 

2,

 

букв:

 

а.

 

дверцы

 

для

 

шопки.

Бее



5

 

8

           

И

 

3

 

Ъ

 

Я

 

С

 

Н

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

Все

 

сіе

 

объясняется

 

лучшѣ

 

изЪ

препровождаемой

 

при

 

семЪ

 

модели,

 

по-

елику

 

всему

 

оному

 

усшроенію

 

сдѣлать

профиль

 

нельзя.

 

Печь

 

вЪ

 

нашемЪ

 

залБ

собраніія

 

построенная

 

иною

 

продолго-

вато

 

четвероугольною ,

 

тому

 

4,

 

года,

есть

 

лучшимЪ

 

доказательствомЪ

 

вЪ

добротѣ

 

и

 

пользѣ

 

такихЪ

 

печей,

 

равно-

юѣрно

 

построена

 

и

 

вЪ

 

верхнемЪ

 

ярусѣ

нашего

 

Экономичеекаго

 

дома

 

точно

 

та-

каяжЪ

 

угловая

 

печь.

фигура

    

р.

ТакЪ

 

же

 

весьма

 

удобная

 

и

 

дрова

 

сбе-

регающая

 

печь

 

,

 

какЪ

 

видно

 

изЪ

 

проход-

ныхЪ

 

и

 

дымовыхЪ

 

горубЪ,

 

коихЪ

 

дымЪ

однакожЪ,

 

не

 

доходя

 

трубы,

 

еще

 

со

своею

 

теплотою

 

вЪ

 

построенную

 

во

второмЪ

 

жильѣ

 

печь

 

проходить,

 

и

 

оной

теплоту

 

сообщаешь.

 

Сей

 

родЪ

 

печей ,

находится

 

здѣсь

 

по

 

разнымЪ

 

мѣстамЪ ;

онѣ

 

такЪ.

 

же

 

.

 

дрова

 

сберегаютЪ,

 

какЪ
профиль

 

показываешь.
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фигура Ю.

Профиль

 

и

 

планЪ

 

печи

 

сЪ

 

фасадонЪ,

означаютЬ

 

уже

 

цѣну

 

сего

 

изобрѣтенія,

чего

 

ради

 

я

 

ничего

 

болѣе

 

не

 

скажу,

 

по-

неже

 

она,

 

ежели

 

вЪ

 

простѣнкѣ

 

между

двумя

 

покоями

 

построена

 

будегаЪ,

 

оба

покол

   

соірѣваетЪ.

фигура

     

и.

Печь

 

А ,

 

согрѣваетЪ

 

пламеннымЪ

 

и

дымовымЪ

 

проходомЪ

 

и

 

печь

 

В,

 

вЪ

 

дру-

юмЬ

 

покоѣ.

 

ПритомЪ

 

имѣетЪ

 

она

 

при

Б ,

 

собственный

 

свой

 

комеліокЪ,

 

и

 

особ-

ливый

 

дымовый

 

проходЪ ,

 

что

 

видно

изЪ

 

плана,

   

профиля

 

и

 

фасада.

фигура 12.

Сі'е

 

изобрѣтеніс

 

показываетЪ,

 

что

печь

 

вЪ

 

нижнемЪ

 

ярусѣ

 

,

 

если

 

она

затопится,

 

чрезЪ

 

трубы,

 

проведен-

ныя

   

сквозь

    

среднюю

    

стѣну

   

дома

   

и

верьхняга



бо

           

И

 

3

 

Ь

 

Я

 

С

 

Н

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

верьхняго

 

яруса,

 

можетЪ

 

согрѣвать

 

два

покоя

 

вдругЪ.

 

ТакимЪ

 

образомЪ

 

дѣйст-

вительно

 

вЪ

 

донѣ

 

его

 

Высокопревосхо-

дительства

 

Ивана

 

Ивановича

 

Шувалова,

что

 

нынѣ

 

Его

 

Сіятельсгпву

 

Г.

 

Генералу

Прокурору

 

и

 

разныхЪ

 

ОрденовЪ

 

Кавале-

ру

 

Князю

 

Александру

 

Алексеевичу

Вяземскому

 

принадлежишь,

 

вЪі?5

 

4нЪ

году,

 

построено

 

было.

 

Согрѣвались

 

два

большіе

 

покоя

 

сЪ

 

обѣихЪ

 

сторонЪ

 

весь-

ма

 

удобно,

 

умвренною

 

теплотою;

 

но

по

 

прошесоши

 

2

 

и

 

з

 

хЪ

 

лѣтЪ

 

приме-

тили,

 

что

 

ствнные

 

обои,

 

живопись,

столярная

 

работа

 

и

 

проч:

 

мебели

 

при-

битыя

 

и

 

навѣшенныя

 

на

 

сихЪ

 

стѣнахЪ,

повредились,

 

такЪ

 

же

 

отЪ

 

прибивки

 

па-

нелей

 

гвоздьми

 

и

 

отЪ

 

ломки

 

притомЪ

стѣнЪ

 

незнающими

 

работниками,

 

про-

исходилЪ

 

дымЪ

 

и

 

оказывался

 

чадЪ;

 

такЬ

же ,

 

когда

 

не

 

радѣніемЪ

 

истопниковЪ

трубы

 

не

 

закрывались,

 

тогда

 

холодѣли

сшѣны

 

и

 

производили

  

стужу,

  

и

 

проч:

ЧтобЪ

V



V
Ь
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бі

ЧтобЪ

 

о

 

семЪ

 

изобрѣтенщ

 

неупомя-

нуть ,

 

не

 

могЪ

 

я

 

оставишь,

 

какЪ

 

вЪ

разсужденіи

 

пользы,

 

так'Ь

 

и

 

вреда

 

отЪ

нея

 

происходящих!),

 

дабы

 

каждый,

 

коиу

вздумается,

 

что

 

либо

 

подобное

 

начать,

знать

 

ногЪ,

 

что

 

сЪ

 

тѣмЪ

 

совокуплено.

ТакЪ

 

же

 

бы

 

прибивкою

 

панелей ,

 

при

столь

 

тонкой

 

стѣнѣ

 

вЪ

 

полЪ

 

кирпича

толщиною,

 

остерегаться

 

могЪ

 

отЪ

 

по-

жара,

   

поелику

  

сіе

 

уже

 

случалось.

фигура

     

із.

Другое

 

расположение

 

предЪидущей

 

печи.

Различие

 

внугпренняго

 

распоряженія

 

сея

печи,

 

противЪ

 

фиг:

 

8.

 

буква

 

А,

 

состоитЪ

вЪ

 

томЪ,

 

что

 

гпамЪ

 

дымЪ,

 

оборачиваясь

сперьва

 

около

 

огненнаго

 

ящика

 

нижняго

печнаго

 

отдѣленія

 

,

 

оборачивается

 

по

томЪ

 

во

 

второмЪ

 

отдѣленіи

 

буква

 

В,

вЪ

 

верьхЪ

 

и

 

вЪ

 

низЪ,

 

чрезЪ

 

номерованный

трубы

 

і,

 

2,

 

з»

 

4,

 

5,

 

б,

 

7;

 

но

 

здѣсь

вЪ

 

сей

   

печи

   

фиг:

   

13

  

и

 

н,

   

буквы

  

А,

В,

■



бз

            

ИЗЯСНЕНІЕ.

В,

 

С,

 

В,

 

гпогпчасЪ

 

сначала,

 

какЪ

 

шоль^

ко

 

дрова

 

загорятЪ

 

вЪ

 

комелькѣ,

 

буква

В,

 

подымается

 

дымЪ

 

сквозь

 

Ко

 

і.

 

со-

всемЪ

 

чрезЪ

 

дымовую

 

трубу

 

и

 

всю

 

вы-

шину

 

печи,

 

и

 

потомЪ

 

чрезЪ

 

N0

 

а.

 

до

і

 

фута,

 

по

 

самой

 

печной

 

подошвѣ

 

вЬ

низЪ

 

проводится ,

 

откуда ,

 

изЪ

 

N0.

 

2.

поднимается

 

дымЬ

 

чрезЪ

 

N0.

 

3-

 

и

 

па-

даетЪ

 

опять

 

на

 

низЪ,

 

см:

 

фиг:

 

с.

 

вЪ

N0.

 

4-

 

до

 

огненнаго

 

свода,

 

ошЪ

 

буквы

А.

 

такЪ

 

же

 

на

 

і

 

футЪ,

 

поднимается

кЪ

 

N0.

 

5*

 

идетЪ

 

кЪ

 

N0-

 

б.

 

и

 

падаетЪ

почти

 

опять,

 

какЪ

 

у

 

N0.

 

2

 

из-

 

ДО

 

I

фута

 

отЪ

 

печной

 

подошвы,

 

перемб-

няетЪ

 

ходЪ

 

свой

 

и

 

поднимается

 

ъЬ

 

Мо.

7-

 

гдѣ

 

онЪ

 

вЪ

 

трубу

 

главной

 

стѣны

дома

 

,

  

на

 

воздухЪ

  

вонЪ

  

выходитЬ-

ЧрезЪ

 

такой

 

семикратной

 

оборотЪ

дыма ,

 

согрѣваешся

 

оный

 

разгоряченнымЪ

огненнымЪ

 

ящикомЪ

 

или

 

комелькомЪ

 

А,

снова,

 

часто

 

по

 

сторонамЪ

 

его,

 

и

 

сооб-

щаешь

 

полученную

 

свою

 

теплоту

  

кир-

пичамЪ



И

 

3

 

Я

 

С

 

Н

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

         

'

   

бз

пичамЪ,

 

чемЪ

 

такая

 

печь

 

малымЪ

 

ко-

личествомЪ

 

дровЪ

 

вЬ

 

состояние

 

приво-

дится,

 

содержать

 

покой

 

болѣе

 

ъ

 

\

 

ча-

совЪ

 

вЪумѣренной

 

теплотѣ

 

отЪ

 

ю,

 

до

14

 

градусовЪ

 

по

 

Реомюру,

 

ежели

 

сія

печь

 

только

 

^предложенными

 

вЪ

 

предЪ-

идущей

 

2

 

й

 

главѣ

 

?.

 

ю.

 

вьюшкями

снабдена

 

будешЪ.

 

Такая

 

печь

 

можешЪ

четвероугольно,

 

продолговато

 

четверо-

угольно

 

или

 

такЪ

 

же

 

полукругомЪ

 

по-

строена

 

быть,

 

Но

 

когда

 

захочется

 

оную

полукруглую

 

печь,

 

колоннами

 

или

 

со

столбами

 

строить ,

 

чрезЪ

 

которыя

дымЪ

 

оборачивашсья

 

можетЪ,

 

то

 

усма-

тривается

 

сіс

 

лучше

 

изЪ

 

слѣдующихЪ

при

 

семЪ

 

двухЪ

 

моделей,

 

поелику

 

про-

филь

 

не

 

столь

 

внятно

 

нарисовать

 

мо-

жно.

 

Между

 

тѣмЪ

 

можно

 

себя

 

знаніемЪ

о

 

построении

 

такой

 

печи ,

 

достаточно

снабдить

 

по

 

тремЪ

 

планамЪ;

 

фиг:

 

13.

у

 

А,

 

есть

 

начальное

 

отдѣленіе

 

сея

 

печи

надЪ

   

фундаментомЪ.

   

В ,

   

показываешь ,

когда
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когда

 

печныя

 

стѣны

 

уже

 

на

 

і

 

футЪ

вышины

 

складены,

 

дабы

 

проходныя

 

или

дымовыя

 

трубы

 

завести.

 

ВЪ

 

с.

 

видно

отдѣленііе

 

на

 

огненномЪ

 

сводѣ ,

 

или

 

на

вгаоромЪ

 

отдѣленіи

 

печи,

 

по

 

номерамЪ,

гдѣ

 

вЪ

 

N0.

 

і.

 

дымЪ

 

изЪ

 

комелька

 

ила

огненнаго

 

ящика

 

по

 

всей

 

печной

 

вышинѣ

вЪ

 

верьхЪ

 

подымается,

 

и

 

оттуда

 

вЪ

 

N0.

2.

 

проводится,

 

вЪ

 

низЪ

 

падаетЪ,

 

и

 

такЪ

чрезЪ

 

всѣ

 

номера

 

вЪ

 

верьхЬ

 

и

 

вЪ

 

низЪ

по

 

трубамЪ

 

проходить,

 

пока

 

онЪ

 

чрезЪ

главную

 

трубу

 

далѣе

 

изЪ

 

подЪ

 

кровли

на

 

воздухЪ

 

выходитЪ.

 

ВпрогачемЪ

 

фасадЪ

сей

 

равенЪ

  

сЪ

 

фиг:

  

8.

ПРИМѢЧАНІЕ.

О

 

вьюшкахЪ

 

вЪ

 

компатныхЪ
лечахЬ.

Закладываюсь

 

вьюшки

 

кирпичами,

смотри

 

выше

 

глава

 

2

 

я

 

прав:

 

ю

 

вЪ

печи

  

вЪ

 

двухЬ

   

иѣсшахЪ,

   

изЪ

 

фиг:

   

ю,

при
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при

 

а,

 

и

 

Ъ,

 

видно,

 

дабы

 

теплоту

 

оной,

по

 

истопкѣ

 

шѣмЪ

 

долѣе

 

соблюсти,

 

что

весьма

 

полезно,

 

когда

 

таковыя

 

закры-

ты.

 

Но

 

поелику

 

при

 

сильныхЪ

 

буряхЪ,

много

 

теплоты

 

изЪ

 

печи

 

вытягивается

и

 

шумЪ

 

вЪ

 

покок

 

чрезЪ

 

трубу

 

слышенЪ

бываетЪ,

 

то

 

и

 

закладывается

 

вьюшка

ъЪ

 

буквв

 

с,

 

кирпичами

 

сЪ

 

дверцами,

 

гдѣ

дымЪ,

 

когда

 

крышка^

 

снимется,

 

кЪ

 

бук-

вѣ

 

а,

 

и

 

такЪ

 

далѣе

 

къЬ,

 

изЪ

 

трубы

выходить

 

можетЪ.

 

Когда

 

гіечь

 

истопи-

лась,

 

тогда

 

накладывается

 

крышка

сперьва

 

вЪс,

 

потомЪ

 

вЪа,

 

и

 

наконецЪ

въЬ,

 

на

 

насыпанной

 

пескомЪ

 

обручь,

 

а

поятомЪ

 

закрываютЪ

 

упомянутыми

 

вью-

шечными

 

дверцами

 

во

 

2

 

й

 

главѣ

 

прав:

ю,

 

тогда

 

придавитЪ

 

находящаяся

 

вЪ

печи

 

ч

 

теплота

 

крышку

 

с,

 

и

 

не

 

выпу-

стить

 

ни

 

какой

 

теплоты

 

сквозь

 

крыш-

ку

 

а ,

  

ниже

 

сквозь

 

Ь.
Поелику

 

на

 

вьюшечный

 

обручь

 

песокЪ

сыплется,

    

на

 

который

   

крышку

    

при-

Д

                           

жать

Тр.

 

Эк.

  

Общ.

   

179°

  

го.

   

*

 

*
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жать

 

должно ,

 

дабы

 

теплоту

 

долѣе

 

вЪ

печи

 

содержать

 

\

 

то

 

легко

 

послѣдовать

можетЪ,

 

что

 

на

 

поду

 

печи,

 

по

 

проше-

ствии

 

нѣкогпораго

 

времени,

 

свалившійся

песокЪ

 

накопится,

 

слѣдсгпвенно:

 

помѣ-

шаетЪ

 

проходу

 

выходе

 

щаго

 

дыма,

 

и

сшѣсняетЪ

 

трубу

 

или

 

даже

 

завалитЪ

оную,

 

то

 

для

 

осторожности

 

потребно,

сіе

 

происходящее

 

отЪ

 

сего

 

зло

 

преду-

предить;

 

(ибо

 

иначе

 

послѣдуетЪ

 

отЪ

сего

 

тонкой

 

чадЪ

 

и

 

дымЪ

 

вЪ

 

поков,

 

во

время

 

топки

 

печи:)

 

того

 

ради

 

должно

при

 

букве

 

<І,

 

тогда,

 

когда

 

печь

 

строит-

ся,

 

вьюшечныя

 

дверцы

 

укрѣпигпц

 

дабы

оныя,

 

когда

 

чадЪ,

 

либо

 

дымЪ

 

примѣ-

гпятся,

 

по

 

охладенш

 

печи

 

отворять,

и

 

накопившейся

 

песокЪ

 

вынимать

 

было

можно,

 

отЪ

 

чего

 

печь

 

такЪ,

 

какЪ

 

сЪ

начала

 

пзки

 

свободно

 

тянуть

 

будетЪ,

что

 

неотмвнно

 

надлежитЪ

 

при

 

всѣхЪ

новостроющихся

 

печахЪ

   

наблюдать.

*

 

*

 

*.

                          

II.



II.

Извѣстііе

 

о

 

произрастѣніи

 

льна

и

 

выгодахъ

   

огаъ

  

гйого

   

про-

изходящихъ.

ТрудЬ

 

прилагаемой

 

кЪ

 

овраво-

тпыванію

 

земныхЪ

 

пропзведеніѣ

не

  

остается

  

тщетныжЪ.

Цсковскаго

 

Намѣстничества

 

изЪ

 

девяти

окружныхЪ

 

или

 

уѣздныхЪ

 

городовЪ

 

,

Порховская

 

округа

 

весьма

 

изобилуетЪ

хлѣбопашествомЪ,

 

и

 

другими

 

произрастѣ-

ніями

 

вЪ

 

разсужденіи

 

удобной

 

кЪ

 

посѣву

и

 

плодородіію

 

земли.

 

Кромѣ

 

разнаго

хлѣба

 

продаваемаго

 

избыточно

 

вЪ

 

раз-

ные

 

города

 

и

 

близЪ

 

лежащія

 

Наместни-

чества,

 

отЪ

 

чего

 

поиѣщики

 

и

 

поселяне

имвютЪ

 

преимущесшвенныя

 

иредЪ

 

своими

собратіями

 

вЪ

 

другихЪ

 

округахЪ

 

оби-
Д

  

а

                   

щающими
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тающими

 

выгоды;

 

считается

 

по

 

спра-

ведливости

 

лутчимЪ

 

земнымЪ

 

произве-

денг'емЪ

 

ленЪ,

 

сѣемый

 

помѣщиками

 

вЪ

поляхЪ

 

и

 

на

 

отхожихЪ

 

пустошахЪ

 

по

мѣрѣ

 

силЪ

 

и

 

возможности

 

всякаго,

 

до-

статочныежЪ

 

сѣютЪ

 

по

 

десяти

 

и

 

болѣе

четвертей;

 

да

 

и

 

поселяне

 

какЪ

 

казенные

такЪ

 

и

 

помѣщичьи

 

вЪ

 

сей

 

округв

 

пре-

бывающее

 

лутчія

 

выгоды

 

и

 

доходЪ

 

по-

лу

 

чаютЪ

 

отЪ

 

засѣва

 

же

 

льна.

 

НБтЪ

почти

 

изЪ

 

нихЪ

 

ни

 

одного,

 

которой

 

бы

не

 

отдѣлялЪ

 

хотя

 

малой

 

для

 

того

части,

 

изЪ

 

земли

 

ему

 

принадлежащей.

Купцы

 

Санктпетербургскіе,.

 

Псковскіе,

Старорускіе,

 

Островскіе

 

и

 

другихЪ

 

го-

родовЪ

 

платятЪ

 

имЪ

 

нынб

 

за

 

берковецЪ

льна

 

не

 

выдѣланнаго ,

 

называемаго

 

сыр-

цомЪ,

 

отЪ

 

двадцати

 

до

 

двадцати

 

семи,

а

 

чисто

 

вычищеннаго

 

и

 

вЪ

 

тюки

 

связан-

наго,

 

отЪ

 

тридцати

 

пяти

 

до

 

Сорока

двухЪ

 

рублей.

 

Сіи

 

купцы

 

собравЪ

 

до-

вольное

  

количество

 

сего

 

произраствнія,

отвозятЪ



ЛЬНА.

                       

6о

сухимЪ

 

путемЪ

 

до

 

посада ,

 

называемаго

Сольцы

 

(*),

 

гдѣ

 

есть

 

особые

 

для

 

склад-

ки

 

его

 

анбары;

 

по

 

вскрытіижЪ

 

весною

рѣки,

 

по

 

самой

 

полной

 

водѣ,

 

иагружад

суда,

  

отправляютЪ

 

вЪ

 

СанктпетербургЬ.
*

СамымЪ

 

опытомЪ

 

дознано,

 

что

 

для

посѣва

 

льна

 

самая

 

лучшая

 

и

 

.самая

удобная

 

земля

 

на

 

мѣсшахЪ

 

влажныхЪ,

низкихЪ

 

и

 

на

 

пожен ныхЪ,

 

имѣющая

 

вЪ

себѣ

 

болѣе

 

чернозема

 

и

 

пухлости.

 

Еже-

ли

 

же

 

гдѣ

 

нѣтЪ

 

таковой,

 

то

 

избирается

близЪ

 

самыхЪ

 

селеній

 

еѣрая

 

и

 

глинистая,

неудобренная

 

навозомЪ;

 

песчаныя

 

же

 

и

гористыя

 

мѣста

 

совершенно,

 

не

 

способны

кЪ

 

произведению

 

сего

 

произрастѣнія,

 

по

чему

 

на

 

такихЪ

 

мѣстахЪ

 

никогда

 

посе-

ляне

 

его

 

и

 

не

 

свютЪ.

ВЪ

(*)

 

ПосадЪ

 

Сольцы

 

отЪ

 

Пскова

 

во

 

стѣ

двадцати

 

,

 

отЪ

 

Порхова

 

вЪ

 

семидесяти

двухЪ

 

верстахЪ,

 

сіпоитЪ

 

на

 

берегу

 

*рѣки

Шелони,

 

впадающей

 

вЪ

 

озеро

 

Ильмень,

 

а

изЪ

 

сего

 

вЪ

 

рѣку

 

ВолховЪ,

 

и

 

вЪ

 

Ладогской
каналЪ.

.

        

.

               

і
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О
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ВЪ

 

Порховской

 

округ! ,

 

подЪ

 

посѣвЪ

его

 

обработываюшЪ

 

землю

 

слѣдующимЪ

образомЪ:

 

назначенную

 

для

 

того

 

пожню

или

 

мѣсто

 

покрытое

 

и

 

обростшес

 

дер-

номЪ,

 

поднимаютЪ

 

или

 

лутче

 

взрѣзы-

ваюшЪ

 

особливымЪ

 

рѣзцомЪ ,

 

потомЪ

нарочито

 

здѣланной

 

же

 

большею

 

сохою

прорываютЪ,

 

дабы

 

весь

 

дернЪ

 

обращенЪ

былЪ

 

травою

 

вЪ

 

низЪ;

 

а

 

чтобЪ

 

сколь

возможно

 

лутче

 

былЪ

 

избитЪ,

 

на

 

дру-

гой

 

день

 

боронуютЪ ,

 

водя

 

бороны

 

не

вЪ

 

круг'Ь

 

пожни,

 

а

 

вЪ

 

доль

 

прежнихЪ

прорѣзовЪ;

 

потомЪ

 

сѣютЪ

 

его

 

такимЪ

же

 

образомЪ,

 

какЪ

 

и

 

рожь,

 

но

 

только

не

 

всею

 

пястью,

 

а

 

тремя

 

первыми

 

пер-

стами,

 

чтобы

 

сЪтя

 

не

 

густо

 

падало.

Иослѣ

 

чего

 

тѣми

 

же

 

боронами

 

проѣз-

,^аюгаЪ

 

по

 

всей

 

пожнѣ

 

или

 

мѣсту

 

вЪ

одинЪ

 

только

 

слѣдЬ.

Обыкновенное

 

время

 

кЪ

 

посѣву

 

его

 

вЪ

исходѣ

 

Маія

 

мѣсяца;

 

предосторожности

 

же

кЪ

 

лучшему

 

посѣву

 

и

 

урожаю

 

его

 

наблю-

даются
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?

 

г

даются,

 

чтобы

 

время

 

было

 

тихое,

 

а

 

не

вѣтренное,

 

и

 

не

 

былобЪ

 

большихЪ

 

засухЪ.

Когда

 

же

 

время

 

и

 

самыя

 

сіи

 

предо-

сторожности

 

будутЪ

 

сохранены,

 

то

урожай

 

льна

 

бываешь

 

на

 

каждую

 

по-

сѣянную

 

четверть

 

на

 

черноземной

 

землѣ

четыре,

 

на

 

сѣрой ,

 

совокупленной

 

сЪ

черноземомЪ,

 

четыре

 

сЪ

 

половиной,

 

на

глинисто

 

удобренной

 

навозомЪ

 

четыре,

на

 

поженной

 

же

 

пять

 

и

 

болѣе

 

берковцовЪ.

Подобный

 

сену

 

урожай

 

бываешь

 

иногда

Псковскаго

 

Намѣстничества

 

во

 

Псков-

ской

 

и

 

Новоржевской

 

округахЪ.

За

 

превосходной

 

вЪ

 

добротѣ

 

ленЪ

 

по-

читается

 

тотЪ ,

 

которой

 

бблЪ

 

или

серебрянаго

 

цвѣта ,

 

имѣетЪ

 

длинное

 

и

ровное

 

волокно.

 

Второй

 

же

 

руки

 

тотЪ,

которой

 

синеватЪ;

 

красной

 

и

 

чернова-

той

 

не

 

столько

 

ровенЪ

 

и

 

длиненЪ,

 

какЪ

первой,

 

почитается

 

вЪ

 

третьемЪ

 

разборѣ,

и

 

рѣдко

 

идетЪ

 

вЪ

 

продажу,

 

потому

 

и

употребляется

 

надомашнія

 

надобности.

Кромѣ
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Кромѣ

 

вышепоказанной

 

продажи

 

це-

лыми

 

берковцами,

 

употребляется

 

сей

ленЪ

 

у

 

нѣкоторыхЪ

 

иомѣщиковЪ

 

на

нитки

 

и

 

на

 

пряжу

 

разныхЪ

 

соршовЪ,

изЪ

 

коихЪ

 

ткутся

 

полотны,

 

скатерти,

салфетки,

 

канифасы,

 

гладкія

 

полоса-

тыя

 

кисеи ,

 

употребляется

 

не

 

только

на

 

домашнія

 

надобности,

 

но

 

и

 

напродажу

стороннимЪ.

Сими

 

послѣдними

 

выгодами

 

-помѣщики

обязаны

 

вѣчною

 

благодарностію.

 

гпвори-

тельницБ

 

Россійскаго

 

блаженства,

 

пре-

мудрой

 

и

 

Великой

 

ЕКАТЕРШіѢ.

 

ЕЯ

 

про-

зорливость

 

и

 

благотворительный

 

духЪ

вездѣ

 

и

 

при

 

всякомЪ

 

случаѣ

 

подаетЪ

средства,

 

умножающія

 

всеобщее

 

добро.

ВЪ

 

шысяще

 

семь

 

сотЪ

 

восьмидесятомЪ

году,

 

во

 

время

 

пребываніія

 

ЕЯ

 

ИМПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

вЪ

 

Гу-

бернскомЪ

 

городѣ

 

Псковв,

 

угодно

 

было

чрезЪ

 

Господина

 

ГенералЪ

 

Аншефа

 

и

 

раз-

ныхЪ

   

ОрденовЪ

    

Кавалера

   

Графа

   

Якова

Алексан-



Л

 

Ь
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Александровича

 

Брюса,

 

дать

 

Всевысочай-

шее

 

свое

 

повелѣніе

 

о

 

заведеніи

 

подЪ

 

ру-

ководствомЪ

 

Господина

 

Экономіи

 

Дирек-

тора

 

полотняной

 

фабрики,

 

для

 

размно-

жена

 

вЪ

 

здѣшнемЪ

 

Намѣстничествѣ

 

Сего

иолезнаго

 

рукодѣлія,

 

на

 

что

 

тогда

 

же

Всемилостивѣйше

 

пожаловано

 

пять

 

ты-

сячь

 

рублей.

 

По

 

существованию

 

сей

фабрики,

 

время

 

отЪ

 

времяни

 

заведены

у

 

многихЪ

 

помѣщиковЪ

 

подобныя,

 

и

 

ис-

куство

 

нарочитымЪ

 

образомЪ

 

распро-

страняешь

 

свои

 

вѣтьви;

 

а

 

дабы

 

оно

кЪ

 

лучшему

 

совершенству

 

доведено

быть

 

могло,

 

то

 

послѣ

 

сего

 

по

 

Высо-

чайшей

 

же

 

волѣ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

присланы

 

были

 

вЪ

 

Гу-

бернски!

 

городЪ

 

ПсковЪ

 

мастера

 

на

 

ка-

зенномЪ

 

иждивения,

 

для

 

обученія

 

всвхЪ,

кто

 

только

 

пожелаетЪ,

 

или

 

отдастЪ

своихЪ

 

людей ,

 

безЪ

 

всякой

 

платы ,

прясть

 

тотЪ

 

ленЪ

 

на

 

НвмецкихЪ

 

и

ИталіанскихЪ

 

самопрялкахЪ;

 

чрезЪ

 

что

ско-

"

  

-'

                                                                                                                                                                                                                                                                            

■

V;
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скорость,

 

доброта

 

нитокЪ

 

и

 

пряжи,

 

и

лучшее

 

удобство

 

малымЪ

 

числомЪ

 

лю-

дей

 

выработывать

 

большее

 

количество

открыто.

 

Л^-Я

 

увѣреніяжЪ

 

сколь

 

вы-

годно

 

сѣяніе

 

льна ,

 

и

 

сколь

 

здѣланныя

ВЕЛИКОЮ

 

ГОУДАРЫНЕЮ

 

кЪ

 

обработы-

ванію

 

его

 

искуственныя

 

пособгя

 

нужны,

докажу

 

однимЪ

 

иетиннымЪ

 

примѣромЪ.

ВЪ

 

семьсотЪ

 

восемдесятЪ

 

осьмонЪ

 

году,

вЪ

 

селѣ

 

моемЪ

 

Городкѣ

 

ЯковлевскомЪ,

на

 

пять

 

четвертей

 

и

 

три

 

четверика

 

по

сѣянньіхЪ

 

семянЬ,

 

родилось

 

льна

 

двад-

цать

 

два

 

берковца ,

 

изЪ

 

коего

 

осьмнад-

цать

 

продано

 

купцамЪ,

 

каждый

 

по

двадцати

 

по

 

семи

 

рублевЪ,

 

на

 

четыре

ста

 

восемдесятЪ

 

шесть

 

рублей.

 

Осталь-

ные

 

же

 

четыре

 

берковца

 

употреблены

посредствомЪ

 

тѣхЪ

 

прялокЪ

 

вЪ

 

нитки

и

 

разныхЪ

 

родовЪ

 

пряжу,

 

изЪ

 

коей

 

вы-

тканы

 

крѣпостными

 

моими

 

ткачами

 

и

женщинами

 

полошны ,

 

скатерти ,

 

сал-

фетки,

 

канифасы

 

гладкіе

 

и

 

полосатые,

кош

 

о-



ЛЬНА.

                     

75

когпорыхЪ

 

за

 

всемЪ

 

домашнимЪ

 

упогпреб-

леніемЪ

 

продано

 

вЪ

 

Санктпетербургѣ

 

и

вЪ

 

Новѣ

 

Городѣ

 

на

 

двѣсти

 

сорокЪ

 

одинЪ

рубль

 

пятьдесятЪ

 

копѣекЪ;

 

всей

 

же

 

при-

были

 

за

 

исключеніемЪ

 

посѣва

 

получено

семь

 

сотЪ

 

двадцать

 

сеиь

 

рублей

 

пять-

десятЪ

  

копѣекЪ.

НаконецЪ

 

заприличное

 

нахожу

 

упо-

мянуть,

 

что

 

льняныя

 

сѣмяна,

 

иногда

остающаяся

 

безЪ

 

употребления

 

,

 

про-

даютЪ

 

ЯрославцамЪ

 

и

 

РостовцамЪ;

 

на-

рочно

 

за

 

синЪ

 

прівзжающинЪ;

 

нѣкоторыс

же

 

изЪ

 

помѣщиковЪ

 

и

 

сами

 

у

 

себя

 

имЬ-

ютЪ

  

маслобойни.

ИзЪ

 

сего

 

краткаго

 

описания

 

видно ,

сколь

 

полезны

 

труды,

 

прилагаемые

 

кЪ

посѣву

 

и

 

обработыванію

 

льна,

 

и

 

сколь

много

 

подано

 

средства

 

Матерію

отечества

 

кЪ

 

лучшему

 

умноженію

во

 

ПсковскомЪ

 

Нанѣсшничествѣ

 

всѣхЪ

произтекающи&Ъ

 

изЪ

 

того

 

выгодЪ.

ІаковЪ

  

НартовЪ.

III.



III.

О

 

сптроеніи

 

прочнѣйшихъ

 

запло-
гаовъ

 

вмЪсшо

 

дорогихъ

 

плотинъ,
при

 

мЪльницахъ,

 

фабриках*

 

и
рыбиыхъ

  

прудахъ.

Хіо

 

время

 

моего

 

шроекратнаго

 

обшир-

наго

 

путетествія

 

по

 

Россіи

 

примѣтилЪ

я

 

различныя

 

неудобства

 

вЪ

 

разсужденіи

хозяйства

 

при

 

фабрикахЪ,

 

,и

 

мѣльницахЪ:

оныя

 

касаются

 

особливо

 

до

 

дороговизны

строющихся

 

огромныхЪ

 

плйтинЪ,

 

коихЪ

можно

 

избѣгать,

 

ежели

 

вмѣсто

 

ихЪ

 

бу

дутЪ

 

употреблены

 

такЪ

 

называемыя

цыганскія

 

плотины,

 

или

 

простѣйшіе

 

и

малостоющіе

 

заплоты

 

,

 

посредсшвомЪ

которыхЪ

 

такЪ

 

же

 

превращены

 

іиогутЪ

быть

 

вовсе

 

безполезныя

 

болотистыя

низменности

 

вЪ

 

полезнвйшія

 

для

 

со-

держанія

 

рыбЪ

 

пруды.

БываютЬ



О

 

ПОСТРОЕНШ

  

ПЛОТИНЪ.

     

77

БываютЪ

 

и

 

такгя

 

мѣста ,

 

коихЪ

 

по-

ложение

 

кЪ

 

водяному

 

двйствио

 

махинЪ

вовсе

 

неспособствуетЪ;

 

вЪ

 

такомЪ

 

слу-

чаѣ

 

необходимо

 

прибѣгнуть

 

слѣдуетЪ

кЪ

 

заведенгю

 

либо

 

ввтреныхЪ

 

мѣлницЪ,

либо

 

дѣйсгпвуемыхЪ

 

лошадьми.

 

Оба

 

сіи

способа

 

по

 

необходимости

 

имвютЬ

 

свою

пользу;

 

ибо

 

есть

 

вѣтреныя

 

мѣльницы,

на

 

коихЪ

 

вЪ

 

низу

 

пилятЪ

 

доски,

 

вЪ

верьху

 

дрова,

 

а

 

вЪ

 

среднемЪ

 

ярусѣ

 

мѣ-

лютЪ

 

крупу,

 

солодЪ,

 

и

 

крупичатую

муку.

 

Есть

 

такЪ

 

же

 

махины,

 

дѣйст-

вующія

 

вѣтромЪ,

 

кои

 

вмѣсто

 

онаго

 

мо-

жно

  

другимЪ

 

чемЪ

  

привести

 

вЪ

 

движенге.

Ороѣзжая

 

по

 

разнымЪ

 

провинцгямЪ

Россійскаго

 

государства,

 

даже

 

и

 

по

 

самой

Сибирѣ

 

большііе

 

города,

 

лежащіе

 

при

большихЪ

 

и

 

быстрыхЪ

 

рвкахЪ,

 

примѣ-

тилЪ

 

я,

 

что

 

при

 

всемЪ

 

томЪ

 

вокругЪ

ихЪ

 

на

 

отдаленныхЪ

 

возвышеніяхЪ

 

стро-

ится

 

множество

 

ввтреныхЪ

 

мъльницЪ,

на

 

коихЪ

   

только

  

одну

   

муку

   

мѣлятЪ.

Но

4
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И

Но

 

на

 

судоходныхЪ

 

рѣкахЪ,

 

если

 

оні

имвютЪ

 

быстрое

 

теченіе,

 

строить

мѣльницы*

 

можно

 

на

 

судахЪ,

 

кои

 

не

только

 

могутЪ

 

служить

 

для

 

молотья

хлѣба

 

,

 

но

 

и

 

на

 

другія

 

потребы,

 

что

можетЪ

 

быть

 

на

 

Волгѣ,

 

на

 

Иртышѣ

 

и

на

 

многихЪ

 

другихЪ

 

рѣкахЪ,

 

и

 

слѣдова-

тельно

 

легко

 

,

 

избавиться

 

можно

 

отЪ

множества

 

вѣтреныхЪ

 

мѣльницЪ,

 

на

 

ко-

торыхЪ

 

крестьянинЪ

 

вЪ

 

ожиданіи

 

вѣтра

и

 

при

 

непостоянности

 

погоды

 

теряетЪ

много

 

времени,

 

а

 

иногда

 

и

 

ѣхать

 

еще

на

 

таковую

 

мѣльшщу

 

надобно

 

довольно

далеко.

Главное

 

мое

 

намѣренге

 

теперь

 

со-

стоитЪ

 

вЪ

 

томЬ

 

,

 

чтобЪ

 

предложить

здѣсь

 

легкой

 

способЪ ,

 

какЪ

 

дѣлашь

только

 

Цыганскія

 

плотины ,

 

или

 

за-

плоты;

 

но

 

какЪ

 

не

 

всякая

 

рѣка,

 

особ-

ливо

 

по

 

причинѣ

 

судоходства

 

,

 

кЪ

 

тому

способна,

 

то

 

и

 

рвшился

 

лая

 

изящества

судовыхЪ

 

мъльницЪ

 

упомянуть

 

здѣсь

о

 

томЪ

 

мимоходомЪ

 

вЪ

 

кратцѣ.
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Во

 

всякой

 

деревнѣ,

 

лежащей

 

при

 

бы-

стротекущей

 

рѣкѣ

 

можно

 

содержать

одну

 

или

 

болѣе

 

судовыхЪ

 

мѣльницЪ,

 

и

молоть

 

почти

 

во

 

весь

 

годЪ,

 

выключая

сильныхЪ

 

морозовЪ.

 

Строеніе

 

нхЪ

 

шре*

буетЪ

  

весьма

  

не

 

многаго

 

искуства.

Всякая

 

барка

 

или

 

полубарокЪ,

 

даже

и

 

всякой

 

большой

 

водовикЪ

 

можетЪ

служить

 

кЪ

 

составлению

 

судовой

 

мвль-

ницы;

 

лучше

 

же

 

всего

 

кЪ

 

сему

 

строенію

такЪ

 

называемыя

 

Романовки.

 

Два

 

тако-

выя

 

судна

 

сцѣпить

 

такЪ,

 

чтобЪ

 

между

ими

 

не

 

болѣе

 

оставалось

 

пространства,

какЪ

 

скоро

 

надобно

 

для

 

колеса

 

будетЪ.'

Для

 

одного

 

постава

 

довольно

 

будетЪ

и

 

одной

 

барки.

 

На

 

двухЪ

 

баркахЪ

 

вмѣств

соединенныхЪ

 

можно

 

сдѣлать

 

четыре

постава,

   

движущееся

  

двумя

  

колесами.

Сіи

 

сцвпленныя

 

между

 

собою

 

суда

или

 

такЪ

 

называемую

 

судовую

 

мѣль-

шцу

 

надобно

 

поставить

 

такЪ,

 

чтобЪ

стремление

 

на

 

нее

 

было

 

прямое

 

и

 

одина-

ковое

Г
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ковое,

 

при

 

томЪ

 

вЪ

 

такомЪ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ -

оно

 

есть

 

самое

 

сильнѣйшее,

 

и

 

потомЪ

укрѣпить

 

сЪ

 

носу

 

и

 

кормы

 

,

 

или

 

на

якоряхЪ,

 

или

 

вколоченными

 

сваями.

 

Суда

сги

 

можно

 

покрыть

 

слегка

 

досками ,

либо

 

драницами.

 

Пониже

 

оконЪ

 

на

 

каж-

домЪ

 

суднѣ

 

становятся

 

посгпавы

 

,

 

а

разстояніе

 

между

 

судами

 

и

 

ихЪ

 

выши-

ною

 

отЪ

 

воды

 

содѣлываешЪ

 

будто

 

ларь,

по

 

коему

 

стремление

 

водЪ

 

дѣйсшвіе

 

свое

производить

  

будетЪ.

Колеса

 

надобно

 

дѣлать

 

широкі'я ,

перья

 

вЪ

 

колесахЪ

 

должны

 

лежать

 

нѣ-

сколько

 

наискось

 

,

 

и

 

нутрЪ

 

колеса

 

дол-

женЪ

 

быть

 

безЬ

 

подшивки.

 

Извнѣ

 

мѣль-

ничнаго

 

колеса

 

должно

 

придѣлать

 

по

маленькому

 

колесцу,

 

которое

 

попереш-

никомЪ

 

свонмЪ

 

менее

 

было

 

бы

 

водянаго

колеса,

 

и

 

чтобЪ

 

посредствомЪ

 

не

 

боль-

шего

 

вЪ

 

немЪ

 

засова

 

тотЪ

 

часЪ

 

могло

останавливать

 

его

 

на

 

ходу.

 

При

 

устано-

влены

 

таковыхЪ

 

мѣльницЪ

 

надобно

 

смо-

тр

 

Ьть



п

 

л

 

о

 

т

 

и

 

н

 

ъ. 8і

трѣть

 

на

 

ихЪ

 

безопасность

 

во

 

время

прохождения

 

льдовЪ;

 

ивЪтакомЪ

 

случаѣ

либо

 

ихЪ

 

заводить

 

вЪ

 

малинькой

 

зали-

вецЪ,

 

или

 

затонЪ,

 

либо

 

во

 

время

 

замо-

рози

 

окалывать

  

прорубями.

Таковыя

 

мѣльницы

 

находятся

 

вЪ

 

Не-

мецкой

 

землѣ

 

во

 

многихЪ

 

знатныхЪ

крѣпостяхЪ,

 

мѣлютЪ

 

хорошо

 

и

 

стоютЪ

менѣе,

 

нежели

 

хорошія

 

вѣтреныя

 

мель-

ницы.

Можно

 

во

 

многихЪ

 

случаяхЪ

 

обой-

тися

 

безЪ

 

плотинЪ

 

и

 

здѣлать

 

такЪ,

что

 

быстрины

 

рвки

 

довольно

 

будетЪ

для

 

движенія

 

мѣльницы:

 

ибо

 

когда

 

рвка

или

 

ручей

 

имѣетЪ

 

быстрое

 

теченіе

 

,

и

 

пришомЪ

 

берега

 

у

 

нея

 

плоски

 

или

отлого

 

подымающися

 

,

 

то

 

стоить

только

 

при

 

таковой

 

рѣкѣ

 

или

 

ручьѣ

здѣлать

 

небольшой

 

заплотЪ,

 

особливо

если

 

есть

 

вЪ

 

ней

 

столько

 

воды,

 

что

колесо

 

можетЪ

 

быть

 

подливное,

 

потомЪ

вЪ

 

низЪ

   

сего

   

заплота

   

надобно

    

веста

Е

                           

ровЪ

Тр.

 

Эк.

  

Общ.
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**



82 О

  

ПОСТ

 

РОЕНІИ

ровЪ

 

или

 

каналЪ

 

сЪтбмЪ,

 

чтобЪ

 

стре-

мление

 

рѣки

 

усугубить,

 

по

 

вбитымЪ

 

и

по

 

обшитымЪ

 

по

 

бокамЪ

 

сваямЪ

 

до

самаго

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

стремленіе

 

сіе

найболѣе

   

нужно.

Безполезныя

 

и

 

ни

 

кЪ

 

чему

 

годны

 

я

низменности,

 

кои

 

отЪ

 

стѣкающейся

 

изЪ

родниковЪ,

 

либо

 

какой

 

нибудь

 

рѣчки

воды

 

никогда

 

не

 

обсыхаюгаЪ,

 

могутЪ

равнымЪ

 

образоиЪ,

 

если

 

онѣ

 

сЪ

 

которой

нибудь

 

стороны

 

способный

 

кЪ

 

тому

возвышенный

 

берегЪ

 

имѣютЪ,

 

обраще-

ны

 

быть

 

посредствомЪ

 

неболыпаго

 

за-

плота

 

вЪ

 

полезные

 

и

 

прибыточные

рыбные

 

пруды.

 

Таковый

 

заплотЪ

 

отЪ

ниже

 

показанныхЪ

 

заплотовЪ,

 

или

 

цы-

ганскихЪ

 

плотинЪ

 

ни

 

чемЪ

 

инымЪ

 

не

разнствует!},

 

какЪ

 

только

 

слюзами,

кои

 

кЪ

 

нему

 

придѣлать

 

надобно,

 

и

 

оныя

снабдить

 

достаточнымЪ

 

числомЪ

 

рвше-

токЪ.

 

дабы

 

во

 

время

 

наводненія

 

к^пно

сЪ

 

водою

   

не

 

выпустить

   

и

 

рыбу,

   

что

двлаешся
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дѣлается

 

обыкновенно

 

и

 

при

 

вылавли-

ваніи

 

рыбы

 

вЪ

 

прудахЪ,

 

заганивая

 

ихЪ

какЪ

   

можно

  

твснБе.

Что

 

сплавка

 

лѣса

 

по

 

во

 

дБ

 

плотами,

наипаче

 

лая

 

большихЪ

 

городовЪ,

 

фаб-

рикЪ

 

и

 

заводовЪ,

 

уменьшаетЪ

 

дорого-

визну

 

вЪ

 

перевозБ

 

сухимЪ

 

путемЪ,

 

особ-

ливо

 

вЪ

 

мБстахЪ

 

гористыхЪ,

 

то

 

из-

вѣстно

 

изЪ

 

опытовЪ

 

,

 

да

 

и

 

вЪ

 

Нѣмецкой

землѣ

 

вЪ

 

разныхЪ

 

мвстахЪ,

 

чтобЬ

 

спла-

вить

 

лѣсЪ

 

за

 

двадцать

 

за

 

пять

 

или

 

за

сорокЪ

 

только

 

верстЪ,

 

не

 

жалѣютЪ

двлагпь

 

дорогихЪ

 

заплотовЪ

 

и

 

не

 

рѣдко

даже

 

каменныхЪ.

 

Есть

 

рѣки,

 

кои

 

чтобЪ

здѣлать

 

плотоходными ,

 

перебиранотЪ

плотинами

 

додзухЪ,

 

до

 

трехЪ

 

и

 

болѣе

разЪ,

 

и

 

вЪ

 

такомЪ

 

случаѣ

 

ижднвеніе

 

на

то

 

многихЪ

 

приводить

 

вЪ

 

ужасЪ.

 

Но

строеніе

 

нижеописанныхЪ

 

заплотовЪ

столь

 

просто

 

и

 

вразумительно ,

 

что

сельской

 

простой

 

работникЪ

 

за

 

малыя

деньги

 

здѣлать

 

можешЪ.

Е

  

з

                    

Естьля
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Естьли

 

на

 

рѣкѣ

 

потребно

 

будетЪ

дѣлать

 

для

 

сплавки

 

плотовЪ

 

не

 

одинЪ

заплотЪ ,

 

то

 

вЪ

 

верхнихЪ

 

надобно

 

оста-

влять

 

довольные

 

для

 

пропуску

 

ихЪ

проходы.

 

ЧрезЪ

 

нижніи

 

же

 

заплотЪ

 

мо-

жетЪ

 

вода

 

бѣжать

 

прямо

 

черезЪ ;

 

но

чтобЪ

 

лѣсЬ

 

задерживать

 

,

 

что

 

произ-

водится

 

длинными

 

баграми,

 

притаски-

вая

 

ихЪ

 

кЪ

 

берегу,

 

то

 

черезЪ

 

всю

 

рѣку

двлается

  

язЪ.

Естьлижь

 

возвышающееся

 

у

 

рѣки

берега

 

отстоять

 

одинЪ

 

отЪ

 

друга

 

го

далеко,

 

и

 

притомЪ

 

весьма

 

отлоги,

 

то

вода

 

должна

 

разливаться

 

широко ,

 

и

вЪ

 

такомЪ

 

случаѣ

 

нельзя

 

совБтовать

дѣлать

 

ни

 

мбльничныхЪ

 

цыганскихЪ

плотинЪ

 

ниже

 

другихЪ

 

переборовЪ:

 

ибо

изЪ

 

весьма

 

разпространенной

 

прудовой

поверхности

 

вЪ

 

лѣтнее

 

время

 

воды

болѣе

 

изпаряется

 

,

 

нежели

 

сколько

ея

 

скопишься

 

можетЪ.

 

СверьхЪ

 

того

плоты

 

обыкновенно

 

вѣтромЪ

 

приби-

ваемы
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ваемы

 

бываютЪ

 

кЪ

 

берегу ,

 

такЪ

 

что

они

 

кЪ

 

язу

 

и

 

кЪ

 

назначенному

 

мвсту

не

 

доходягоЪ.

Поговоря

 

о

 

семЪ

 

прежде,

 

приступаю

я

 

теперь

 

кЪ

 

самому

 

сооружению

 

цыган-

скихЪ

   

плотинЪ.

Надобно

 

сперьва

 

опредѣлить

 

выши-

ну

 

заплота,

 

вЪ

 

три

 

ли,

 

четыре

 

или

шесть

 

аршинЪ

 

вышиною

 

онЪ

 

быть

 

дол-

женЪ;

 

потомЪ

 

сдЬлай

 

отвѣсЪ

 

отЪ

 

из-

вѣсшнаго

 

мѣста

 

вышинѣ

 

горизонта

 

вЪ

долішѣ,

 

по

 

которой

 

рѣка

 

протекаетЪ,

сЪ

 

тѣмЪ ,

 

чтобЪ

 

узнать

 

было

 

можно

 

,

сколь

 

широко

 

вода

 

по

 

берегамЪ

 

разли-

вагпься

 

можегпЪ,

 

а

 

по

 

тому

 

и

 

судить

должно ,

 

какой

 

ширины

 

и

 

толщины

 

цы-

ганская

 

плотина

 

или

 

заплотЪ

 

строиться

долженЪ.

Когда

 

надобно,

 

чтобЪ

 

вода

   

упадала

на

 

мвльничныя

 

или

 

другія

 

заводскія

  

ко-

леса,

   

то

   

на

 

одномЪ

   

берегу,

   

который

наиспособнве

   

кЪ

 

тому

 

найдется,

    

про-

копать

\
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копать

 

должно

 

ровЪ,

 

или

 

провести

 

ру-

сло,

 

или

 

ларь

 

по

 

вбитымЪ

 

и

 

досками

обшигпымЪ

 

свзямЪ,

 

только

 

такЪ,

 

чтобЪ

отЪ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

водѣ

 

черезЪ

 

за-

плотЪ

 

течь

 

надобно ,

 

она

 

всѣмЪ

 

своимЪ

количеством!),

 

заплотомЪ

 

остановлен-

нымЪ

 

ударяла

 

вЪ

 

берегЪ.

 

Для

 

рыбнаго

пруда

 

неплавки

 

лѣсовЪ

 

таковаго

 

рва

 

не

надобно.

 

Оный

 

ровЪ,

 

который

 

обыкно-

венно

 

изнутри

 

обшиваютЪ

 

досками,

 

на-

добно

 

сЪ

 

верьху

 

накатомЪ,

 

перекладинами

чрезЪ

 

несколько

 

саженЪ

 

другЪ

 

отЪ

 

друга

перегородить,

 

на

 

которыя

 

зимою

 

можнобЪ

было

 

накидывать

 

хворостЪ

 

или

 

драницы

для

 

закрытіія,

 

дабы

 

чрезЪ

 

то

 

предо-

хранять

  

воду

 

во

 

рвв

 

отЪ

 

замѣрзанія.

А

 

чтобЪ

 

излишнюю,

 

или

 

и

 

со

 

всѣмЪ,

сстьлибЪ

 

понадобилось

 

,

 

воду

 

можно

было

 

изо

 

рва

 

спустить,

 

то

 

при

 

начатіи

строенія

 

вЪ

 

самой

 

глубинѣ

 

рвки

 

заклады-

ваютЪ

 

изЪ

 

толсшыхЪ

 

бревенЪ

 

здѣланный

жолобЪ,

    

буква

  

і|.

  

который

 

бы

   

имѣлЪ

для



плоти

 

нъ.

           

я?

для

 

спуска

 

воды

 

довольную

 

ширину

 

и

вышину,

 

и

 

столь

 

бы

 

длиненЪ

 

былЪ,

 

сколь

широка

 

на

 

днѣ

 

сама

 

плотина.

 

По

 

обѣимЪ

сторонамЬ

 

сего

 

жолоба

 

вбиваютЪ

 

до

вольное

 

количество

 

свай,

 

буква

 

і.

 

такЪ

чтобЪ

 

онѣ

 

на

 

аршинЪ

 

или

 

на

 

поларшина

выше

 

его

 

торчали ,

 

сЪ

 

тѣмЪ,

 

чтобЪ

послѣ

    

ихЪ

    

переплести

    

было

    

можно.

ВЪ

 

низу

 

плотины

 

дѣлаютЪ

 

такЪ

 

же

спускЪ,

 

и

 

если

 

таковая

 

цыганская

 

пло-

тина

 

должна

 

служить

 

кЪ

 

рыбному

пруду,

   

то

 

дѣлаютЪ

 

на

 

ней

 

и

 

рвшетку.

Между

 

тѣмЪ

 

заготовляютЪ

 

и

 

нужные

кЪ

 

тому

 

бревна,

 

полагая

 

на

 

каждые

 

два

аршина

 

вЪ

 

ширину

 

заплота ,

 

по

 

два

 

бре-

вна

 

и

 

по

 

четыре

 

тонкихЪ

 

перекладинЪ

или

 

вершинниковЪ.

 

Длину

 

ихЪ

 

опредѣ-

ляютЪ

 

смотря

 

по

 

вышинѣ

 

заплоша

 

;

если

 

онЪ

 

будутЪ

 

вЪ

 

шесть

 

аршинЪ

 

вы-

шиною

 

,

 

то

 

бревна

 

должны

 

быть

 

вЪ

четырнадцать

 

аршинЪ

 

длиною,

 

а

 

вер-

шинникЪ

 

вЪ

 

девять.

 

БЪ

 

тоже

 

самое

 

время

надобно
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надобно

 

нисколько

 

тысячь

 

заготовить

небольшихЪ

 

свай,

 

длиною

 

около

 

аршина,

и

 

такЪ

 

же

 

довольное

 

количество

 

хворо-

сту

 

и

 

плетней,

 

кои

 

бы

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

по

 

сажени

 

длиною

 

были,

 

и

 

чтобЪ

 

про-

изводилась

 

работа

   

какЪ

  

можно

  

скоро.

Послѣ

 

сего

 

принимаются

 

заготовлять

козлы

 

слѣдующимЪ

 

порядкомЪ:

 

Начерти

себв

 

на

 

ровной

 

плоскости

 

отЪ

 

седьми

до

 

осьми

 

саженЪ

 

длиною

 

прямую

 

линію,

буква

 

а.

 

и

 

вЪ

 

срединѣ

 

оной

 

поставь

 

пер-

пендикуль:

 

буква

 

Ь.

 

который

 

бы

 

ра-

венЪ

 

былЪ

 

вышинѣ

 

заплота,

 

такЪ

 

какЪ

здѣсь

 

изображенЪ

 

вЪ

 

шесть

 

аршинЪ.

 

По-

томЪ

 

положи

 

бревно,

 

сЪ

 

котораго

 

прежде

кора

 

должна

 

быть

 

очищена,

 

буква

 

с.

толстымЪ

 

концомЪ

 

на

 

описанную

 

пря-

мую

 

линію

 

а;

 

а

 

другое

 

бревно

 

покороче

перваго,

 

буква

 

а.

 

которое

 

подЪ

 

плоти

ною

 

стоять

 

должно,

 

и

 

приноравливаютЪ

оба

 

бревна

 

вЪ

 

точкахЪ

 

е.

 

такЪ,

 

чтобЪ

они

   

весьма

   

плотно

    

другЪ

   

сЪ

 

другомЪ

соеди-
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соединились.

 

ПотомЪ

 

кладутЪ

 

основані'е

козловЪ

 

или

 

ноги

 

подЪ

 

кои

 

вЪ

 

точкахЪ

 

Г.
и

 

г.

 

подкладываютЪ

 

надлежащей

 

длины

другіе

 

не

 

столь

 

толстые

 

переклады.

КакЪ

 

скоро

 

два

 

такіе

 

козла

 

изго-

товлены

 

,

 

то

 

и

 

становятЪ

 

ихЪ

 

посреди

долины

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

русла ,

 

или

ларя

 

буква

 

Ь.

 

гпак'Ь,

 

чтобЪ

 

топѴК,

 

ко-

торый

 

длиннѣе,

 

противЪ

 

теченія

 

былЪ

поставленЪ.

 

ПотомЪ

 

становятЪ

 

по

 

обв-

имЪ

 

сторонамЬ

 

русла

 

чрезЪ

 

каждые

 

два

аршина

 

по

 

таковому

 

же

 

козлу,

 

и

 

про-

должаютЪ

 

такимЪ

 

образомЪ

 

до

 

самыхЪ

береговЪ.

 

Гдѣ

 

же

 

берега

 

начинаютЪ

 

воз-

вышаться,

 

тамЪ

 

козлы

 

(1.

 

становятЪ

короче,

 

сЪтѣмЪ,

 

чтобЪ

 

они

 

чрезЪ

 

всю

лощину

 

составляли

 

прямую

 

линію.

Длинные

 

же

 

козлы

 

с.

 

должны

 

быть

одинаковы

 

,

 

дабы

 

,

 

когда

 

она

 

всѣ

вмѣстѣ

 

поставятся,

 

составляли

 

ниж-

ними

 

концами

 

нѣкоторый

 

родЪ

 

дуги:

ибо

 

если

 

бы

 

длинныя

 

бревна

 

смотря

 

по

возвышаю-
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возвышающемуся

 

берегу,

 

должно

 

было

такЪ

 

же

 

укорачивать,

 

тобЪ

 

вода

 

по

обоимЪ

 

кокцамЪ

 

заплота

 

составила

 

сЪ

ними

 

прямой

 

уголЪ,

 

а

 

потому

 

и

 

моглабЪ

удобно

  

подмывать

  

берега.

Когда

 

всв

 

козлы

 

поставлены,

 

шо

надобно

 

большое

 

и

 

неопределенное

 

ко-

личество

 

малинькихЪ

 

свай

 

вколачивать,

кои

 

потомЪ

 

должно

 

переплетать

 

прут-

някомЪ,

 

начиная

 

сЪ

 

самаго

 

низа

 

заплота,

буква

 

к.

 

слѣдующимЪ

 

порядкомЪ:

 

Во

первыхЪ

 

разложи

 

чрезЪ

 

всю

 

рѣку

 

цѣлый

рядЪ

 

прутняка

 

такЪ,

 

чтобЪ

 

вершины

его

 

всб

 

противЪ

 

тсченія

 

рѣки

 

стояли,

переплети

 

ихЪ

 

тонкими

 

вѣтьвями

 

или

кореньями,

 

такЪ

 

какЪ

 

обыкновенно

 

пле-

тутЪ

 

плетни

 

или

 

заборы.

 

Но

 

таковые

плетни

 

не

 

надобно

 

дѣлать

 

иначе,

 

какЪ

отступя

 

покрайней

 

мѣрв

 

на

 

полтара

арішша

 

отЪ

 

козловЪ.

 

ПотомЪ

 

положи

вторый

 

рядЪ

 

прутняка

 

вЪ

 

такомЪ

 

же

ваправленіи ,

    

и

 

переплеши

    

его

    

опять

вѣтвями
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вѣтвями

 

и

 

кореньями

 

между

 

вколочен-

ныхЪ

 

малинькихЪ

 

свай.

 

КакЪ

 

скоро

 

сіи

сваи

 

будутЪ

 

коротковаты,

 

то

 

можно

сквозь

 

плетни

 

вколотить

 

другія,

 

и

такинЪ

 

образомЪ

 

продолжаютЪ

 

сію

 

ра-

боту,

 

пока

 

будетЪ

 

вышиною

 

сЪ

 

самый

заплотЪ.

 

НапослѣдокЪ

 

надобно

 

будетЪ

класть

 

прутнякЪ

 

сообразуясь

 

уже

 

сЪ

козлами,

 

потому

 

что

 

чемЪ

 

выше

 

оный

накладывается,

 

іпвмЪ

 

кручѣ

 

прутья

становить

 

должно,

 

для

 

того,

 

дабы

заплотЪ

 

по

 

образу

 

козловЪ

 

получилЪ

надлежащее

 

свое

 

направленіе.

 

ВЪ

 

сваяхЪ

же

 

скупиться

 

не

 

должно,

 

а

 

всздѣ

 

по

плетнямЪ

 

новыя

 

вколачивать

 

надобно,

и

 

какЪ

 

самые

 

козлы,

 

такЪ

 

и

 

ихЪ

 

ноги,

сколько

 

возможно,

 

ими

 

и

 

плетнями

 

у-

крѣплять

 

надлежитЪ.

 

Не

 

худо

 

такЪ

 

же

при

 

каждонЪ

 

переплетав

 

пустыя

 

мѣста

засыпать

 

иломЪ

 

или

 

глиноео,

 

для

 

того,

чтобЪ

 

сЪ

 

самаго

 

начала

 

не

 

такЪ

 

много

вода

 

сквозь

 

плетни

 

проходила.

КакЪ
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КакЪ

 

скоро

 

дБло

 

сЪ

 

плетнями

 

окон-

чатЪ

 

,

 

такЪ

 

что

 

всв

 

козлы

 

оными

оплетены

 

будутЪ ,

 

то

 

наносятЪ

 

и

 

уто-

лачиваютЪ

 

ту

 

сторону

 

сей

 

плогпинки,

которая

 

противЪ

 

теченія

 

рѣчнаго

 

нахо-

дится,

 

довольнымЪ

 

количествомЪ

 

глины,

которую

 

потомЪ

 

одѣваютЪ

 

дерномЪ.

 

По

ту

 

и

 

по

 

другую

 

сторону

 

плотинки

 

до

самаго

 

берега

 

усаживаютЪ

 

еще

 

ивками,

кореньемЪ

 

коихЪ

 

заплотЪ

 

сЪ

 

берегомЪ

такЪ

 

сцѣпляется,

 

что

 

ни

 

какая

 

сила

воды

  

промыть

 

онаго

 

не

 

вЪ

 

состоянги.

Таковый

 

родЪ

 

цыганскихЪ

 

плотинЪ ,

или

 

заплотовЪ

 

изобрѣтенЪ

 

вЪ

 

восточ-

ныхЪ

 

странахЪ,

 

и

 

называютЪ

 

ихЪ

 

обык-

новенно

 

цыганскими

 

плотинами;

 

но

 

до

названія

 

его

 

ни

 

какой

 

нужды

 

нѣтЪ,

 

а

должно

 

упомянуть

 

только

 

то,

 

что

вЪ

 

разныхЪ

 

мѣстахЪ

 

Европы

 

начали

 

под-

ражать

 

дѣлать

 

таковыя

 

же

 

плотинки,

и

 

притомЪ

 

паче

 

лая

 

того,

 

что

 

ни

 

одна

изЪ

 

искуственнѣйшихЪ

 

плотинЪ

 

сЪ

 

сими

мало-
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юалостоющими

 

заплотами

 

даже

 

на

 

са-

мыхЪ

 

бысшрѣйшихЪ

 

рькахЪ

 

вЪ

 

разсуж-

деніи

 

прочности

 

сравниться

   

не

 

можетЪ.

МожетЪ

 

быть

 

скажетЪ

 

кто

 

во

преки

 

сего

 

начертанія,

 

что

 

вода

 

оче-

видно

 

сквозь

 

таковые

 

плетни

 

проте-

кать

 

должна,

 

то

 

долженЪ

 

я

 

еще

 

удо-

стоверить,

 

что

 

проходящая

 

вода

 

вЪ

первые

 

годы

 

такЪ

 

ихЪ

 

иломЪ

 

замы-

ваегаЪ ,

 

что

 

вЪ

 

последующая

 

времена

плотносгаію

 

своею

 

превосходятЪ

 

они

самыя

 

огромныя

  

и

 

дорогія

 

плотины.

СверьхЪ

 

всего

 

онаго

 

имѣю

 

я

 

честь

 

объ-

явить,

 

что

 

естьли

 

кто

 

вознамерится

таковую

 

цыганскую

 

плотину

 

строить,

и

 

ему

 

потребно

 

дальнейшее

 

кЪ

 

тому

обЪясненіе,

 

то

 

я

 

оныиЪ

 

служить

 

за

у

 

довольства;

 

себѣ

 

поставлю:

 

такЪ

 

же

ежели

 

кому

 

угодна

 

будетЪ

 

такой

 

пло-

тины

 

модель,

 

оную

 

за

 

самую

 

умеренную

цѣну

 

всякому

 

желающемудоставить

 

могу.

ЗГ.

 

М.

 

РенованцЪ..

IV



IV.

М

  

Н

 

Ѣ

   

Н

 

I

 

Е

О

 

извѣстной

 

греильской

 

бочкѣ ,

коею

 

ъъ

 

случаѣ

 

нужды

 

молено
гасигаь

  

пожаръ.

^цѣйствіе

 

сей

 

огнегасительной

 

махины

видѣлЪ

 

я

 

два

 

раза.

 

Первый

 

разЪ

 

былЪ

опытЪ

 

вЪ

 

построенномЪ

 

нарочно

 

дере-

вянномЪ

 

доме,

 

наполненномЪ

 

загараемыми

веществами,

 

которыя

 

зажжены

 

были.

Когда

 

огонь

 

совсемЪ

 

разгорелся,

 

то

 

вка-

тили

 

вЪ

 

него

 

зажженную

 

бочку,

 

и

 

за-

творили

 

потомЪ

 

двери;

 

лишь

 

только

бочку

 

разорвало,

 

то

 

и

 

утушился

 

ею

вдругЪ

 

огонь

 

такЪ,

 

что

 

вЪ

 

подобныхЬ

случаяхЪ

 

действіе

 

сей

 

махины

 

всегда

есть

 

верное.

Вторы

 

й



Трт/^ьсЗол.

 

Эк.

 

Ос/щ.

    

Замшат/

 

Пджаршис

 

Боіко/

 

.

1790.

 

Г.

 

**

Строк.

 

94-
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Вшорый

 

опытЪ

 

здѣланЪ

 

былЪ

 

при

насшоящемЪ

 

пожарѣ,

 

когда

 

домЪ

 

нѣко-

тораго

 

серебренника

 

совсѣмЪ

 

уже

 

вЪ

полиомЪ

 

пламени

 

находился;

 

но

 

тугпЪ

сія

 

махина

 

другаго

 

дѣйствія

 

не

 

произ-

вела,

 

какЪ

 

только

 

что

 

пришедопс

 

на

помощь

 

люди

 

сЪ

 

одной

 

стороны

 

удобнѣе

могли

 

употреблять

 

свои

 

инструменты.

Касательно

 

перваго

 

случая ,

 

думаю

я,

 

что

 

сія

 

махина

 

вЪ

 

шбхЪ

 

мѣстахЪ,

где

 

огонь

 

еще

 

не

 

вышелЪ

 

наружу,

 

и

гдБ

 

стѣны

 

и

 

переклады

 

еще

 

не

 

обваля-

лись

 

,

 

весьма

 

полезна ,

 

и

 

что

 

оную

 

вЪ

такоиЪ

 

случав

 

почитать

 

должно

 

почти

за

 

лучшее

  

огнегасительное

 

средство.

О

 

употреблении

 

сего

 

помощнаго

 

сред-

ства

 

во

 

второмЪ

 

случаѣ,

 

здѣлалЬ

 

я

слѣдушщее

 

заключение.

 

Я

 

полагалЪ,

 

что

хотя

 

сіе

 

дѣйствіе

 

важной

 

пользы

 

и

 

не

произвело,

 

яо

 

естьлибЪ

 

тогда

 

такихЪ

махинЪ

 

или

 

пожарныхЪ

 

бочекЪ

 

употреб-

лено

  

было

  

большее

   

количеств ,

   

тобЪ

опѣ



9 6 ННѢНІЕ

онѣ

 

конечно

 

желаемый

 

успѣхЪ

 

исполнили.

СверьхЪ

 

того

 

казалась

 

мнѣ

 

сія

 

ма-

хина

 

для

 

такой

 

явной

 

опасности,

 

и

при

 

случающихся

 

обыкновенно

 

вЬ

 

пожа-

рахЪ

 

замѣшательствахЪ,

 

слишкомЪ

 

ве-

ликою

 

и

 

тяжелою,

 

чтобЪ

 

можно

 

было

ею

 

способно

 

и

 

легко

 

управлять.

И

 

хотя

 

при

 

учиненныхЪ

 

надЪ

 

симЪ

изобрЬтеніемЪ

 

во

 

многихЪ

 

мѣстахЪ

 

Ев-

ропы

 

опытахЪ

 

разную

 

величину

 

упо-

требляли

 

,

 

и

 

дѣйствительно

 

нѣкоторые

сіе

 

орудіе

 

уменьшили;

 

но

 

при

 

всемЪ

 

томЪ

кажется

 

оно

 

мнѣ

 

все

 

еще

 

великимЪ;

потому

 

что

 

при

 

употреблении

 

сего

 

огне-

гасительнаго

 

средства

 

удобность

 

пере-

ношенія

 

бочки

 

есть

 

главнѣйшее

 

дѣло,

и

 

когда

 

бочка

 

столь

 

велика,

 

что

 

силь-

ный

 

человѣкЪ

 

одинЪ

 

ее

 

никакЪ

 

поднять

не

 

можетЪ,

 

то

 

и

 

думаю

 

я,

 

что

 

много

есть

 

такихЪ

 

случаевЪ,

 

гдѣ

 

малыя

 

бочки

гораздо

 

удобнѣе,

 

и

 

сЪ

 

лучшимЪ

 

успѣхомЪ

употреблены

    

быть

    

могутЪ,

    

нежели

боль-

\
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большія.

 

Менѣе

 

фунта

 

пороха,

 

ежели

онЪ

 

и

 

вЪ

 

саномЪ

 

большемЪ

 

поков

 

заго-

рится,

 

производить

 

уже

 

такую

 

силу,

что

 

вышибаетЪ

 

двери

 

и

 

окны,

 

срываетЪ

печи,

 

а

 

иногда

 

и

 

стѣны

 

разрушаетЪ;

 

и

вЪ

 

какія

 

безчисленныя

 

раздѣляется

 

вода

части,

 

сіе

 

видимЪ

 

мы

 

ясно

 

изЪ

 

сильнаго

ея

 

кипенія,

 

не

 

входя

 

уже

 

вЪ

 

дальнѣйшес

раздробленіе.

 

Чего

 

ради

 

по

 

моему

 

мнѣ-

нію,

 

большее

 

количество

 

употребления

вЪ

 

семЪ

 

случаѣ

 

гораздо

 

безполезнѣе,

 

не-

жели

 

частое

 

повгпореніе

 

неньшаго

 

ко-

личества.

По

 

симЪ

 

мною

 

найденнымЪ

 

обстоя-

тельствамЪ,

 

уненшилЪ

 

я

 

сію

 

пожарную

махину

 

пропорционально,

 

положивЪ

 

ве-

личину

 

бочки

 

противЪ

 

анкерка.

 

И

 

какЪ

сильный

 

человѣкЪ

 

весьма

 

легко

 

напол-

ненный

 

анкерокЪ

 

носить

 

можетЪ,

 

то

 

и

переносЪ

 

сей

 

махины

 

весьма

 

удобенЪ.

Почему

 

я,

 

считая

 

повторение

 

сего

 

у-

потребленія

  

за

 

весьма

 

полезное,

 

думаю

Ж

                            

что

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

   

і

 

?$ю

 

го.

 

*

 

*



5»8

                    

М

 

Н

 

Ѣ

  

Н

 

I

 

Е.

что

 

много

 

таковыхЪ

 

махинЪ

 

ни

 

оста-

новки

 

ниже

 

замешательства

 

чинить

 

не

ногутЪ,

 

поелику

 

сіе

 

двло

 

одинЪ

 

чело-

ввкЪ

  

отправлять

 

можетЪ.

На

 

сей

 

конецЪ

 

приложилЪ

 

я

 

при

 

семЪ

чергоежЪ

 

расположению

 

всей

 

махины,

изЪяснивЪ

 

оный

 

слѣдующими

 

литерами

и

 

нужными

  

прамѣчанііями.

А.

 

Обыкновенная

 

твердая

 

бочка.

ЛвсЪ

 

берется

 

по

 

произволенію.

 

Толщина

боковыхЪ

 

досокЪ

 

должна

 

быть

 

вЪ

 

і ,

 

а

толщина

 

дна

 

вЪ

 

цѣлый

 

дюймЪ.

 

Еоко-

выяжЪ

 

доски

   

должны

 

у

В.

 

і Т_

 

дюйма

 

быть

 

выше

 

утора,

дабы

 

больше

 

помѣщалось

 

воды,

 

когда

бочку

 

оною

  

наполнять

  

будутЪ.

С,

 

Нижнее

 

дно,

 

которое

 

должно

вставить

   

крепко

   

и

 

плотно.

I).

 

Часть

 

верьхняго

 

дна,

 

однако

 

безЪ

частей

 

кЪ

 

зажигаш'ю

 

служащихЪ.

 

Но

оное

 

имѣетЪ

 

при

Е.

 

круглую

 

дыру

 

вЪ

 

з|

 

дюйма

 

вЪ

діаыетрѣ,

 

вЪ

 

которую
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К-

 

вставленЪ

 

шпунтЪ,

 

имѣющій

 

вЪ

срединѣ

 

тожЪ

 

круглую

 

дыру

 

вЪ

 

одинЪ

дюнмЪ.

   

ВЪ

 

сію

  

дыру

  

у

0.

   

вставлена

 

жестяная

 

трубка

 

изЪ

тонкой

 

зеленой

 

мѣди

 

вЪ

 

низу

 

вЪ

 

5

 

ли-

ши,

 

а

 

вЪ

 

верьху

 

столь

 

пространная,

чгпобЪ

 

она

 

точно

 

вЪ

 

показанную

 

дыру

была

  

вЪ

 

пору.

Н.

 

Зажигательная

 

трубка.

 

Оную

 

дол-

жно

 

здѣлать

 

столь

 

толстую ,

 

чтобЪ

точно

 

вЪ

 

мѣдиую

 

трубку

 

и

 

вЪ

 

прочую

часть

 

шпунта

 

К.

 

крѣпко

 

помещалась.

Сію

 

зажигательную

 

трубку

 

должно

выточить

 

изЪ

 

крѣпкаго

 

и

 

сухаго

 

де-

рева,

   

а

 

у

1.

   

пробуравить

 

на

 

\

 

линш;

 

сЪ

 

верь-

хужЪ

 

исЪнизу

 

должно

 

здѣлать

 

жолубы,

посредствомЪ

 

которыхЪ

 

оную

 

бы

 

свя-

зать

 

можно

 

было,

 

дабы

 

она

 

при

 

наби-

ваніи

 

состава

 

или

 

заряда

 

не

 

лопнула.

СоставЪ

 

или

 

зарядЪ,

 

коимЪ

 

сія

 

зажига-

тельная

   

трубка

   

начинается,

   

долженЪ

Ж

   

2

                      

быть



ІОО М

 

Н

 

Ѣ

  

Н

 

I

 

Е.

быть

 

весьма

 

горючій:

 

лучше

 

бы

 

всего

было,

 

естьлибЪ

 

оный

 

состоялЪ

 

по

 

вѣсу

ИзЪ

 

3

 

долей

 

пороховой

 

мякоти,

 

2

 

долей

селитры

 

и

 

одной

 

части

 

сѣры

 

горючей;

весьма

 

мѣлко

 

изшергпыхЪ

 

и

 

хорошо

 

пе-

ремѣшанныхЪ.

 

А

 

дабы

 

современемЪ

 

сей

составь

 

не

 

могЪ

 

потерять

 

своей

 

силы,

то

 

должно

 

затравку

 

тотчасЪ

 

заклеить

холстомЪ

   

и

  

бумагою.

К.

 

Стеклянный

 

шарЪ

 

для

 

пороха;

оному

 

должно

 

вЪ

 

діаметрѣ

 

быть

 

вели-

чиною

 

вЪ

 

Зг

 

дюйма ,

 

можно

 

его

 

выдуть

изЪ

 

обыкновенная

 

стекла

 

толщиною

вЪ

 

і

 

линію

 

такЪ,

 

чтобЪ

 

около

 

5

 

7

 

или

а

 

8

 

лотовЪ

 

вЪ

 

него

 

входило

 

пороха.

Должно

  

такЪ

 

же

  

у

Ь.

 

кЪ

 

нему

 

придѣлать

 

трубку

 

или

горлышко,

 

длиною

 

вЪ

 

з

 

дюйма,

 

а

 

шири-

ною

 

вЪ

 

з

 

линіи.

 

ПоложивЪ

 

же

 

толщину

стекла

 

вЪ

 

одну

 

линію ,

 

будетЪ

 

оно

точно

   

вЪ

 

жестяную

   

трубку

  

^.

   

впору.

ВЪ

 

семЪ

  

шарв

 

не

 

претерпитЪ

 

порохЪ,

коимЪ



.1

О

 

ПОЖАРНОЙ

  

БОЧКѣ.,

      

іоі

коимЪ

 

оный

 

начиненЪ

 

будетЪ,

 

ни

 

какой

отЪ

 

погоды

 

перемѣны.

 

Но

 

дабы

 

порохЪ

загорелся

 

вЪ

 

самой

 

серединѣ

 

шара,

 

и

произвелЪ

 

чрезЪ

 

то

 

равное

 

со

 

всѣхЪ

сшоронЪ

  

дѣйствіе ;

 

то

 

отЪ

М.

 

до

 

самаго

 

центра

 

стеклянной
сферы

 

здѣлана

 

стопина

 

или

 

фитиль;

 

а

имянно

 

изЪ

 

тонкой

 

бумаги

 

дѣлается

трубка

 

или

 

свершокЪ

 

шириною

 

вЪ

 

2

линіи ,

 

простирающаяся

 

отЪ

 

зарядной

трубки

 

Н.

 

до

 

центра

 

шара.

 

Сквозь

 

сію

трубку

 

протянута

 

скоро

 

загорающаяся

стопина

 

такимЬ

 

образомЪ,

 

чтобЪ

 

она

сЪ

 

обѣихЪ

 

сторонЪ

 

несколько

 

была

 

ее

длиннее;

 

передній

 

конецЪ,

 

касающійся

зарядной

 

трубки,

 

вверчивается

 

несколько

вЪ

 

составь,

 

а

 

самая

 

трубка

 

^свертокЪ)

приклеивается

 

кЪ

 

зарядной

 

трубке.

Но

 

чтобЪ

 

находящейся

 

вЪ

 

шаре

 

порохЪ

при

 

движеніи

 

или

 

переноске

 

бочки

 

не

могЪ

 

подле

 

сего

 

прохода

 

просыпаться

вЪ

 

трубу,

 

то

 

должно

 

часть

  

стекляной
трубки



юз

             

М

 

Н

 

Ѣ

 

Н

 

I

 

Ё.

трубки

    

наполнить

   

тонкою

   

шерстью

или

  

бумагою ,

 

а

 

чтобЪ

]Ѵ[.

 

тамЪ,

 

где

 

жестяная

 

трубка

 

соеди-

няется

 

сЪ

 

теклянною

 

шейкою

 

шара,

 

не

могла

 

пройти

 

вода,

 

то

 

вдвигиваются

они

 

лругЪ

 

вЪ

 

друга

 

сЪ

 

ззмаскою,

 

потомЪ

обвертываются

 

они

 

вареною

 

вЪ'

 

масле

кожею,

 

и

 

обвиваются

 

потомЪ

 

крепко

маслеными

 

снурками.

 

Вообще

 

должно

все

 

описанныя

 

части

 

плотно

 

принорав-

ливать,

 

и

 

заделать

 

замазкою;

 

а

 

чтобЪ

шарЪ

 

и

 

зарядную

 

трубку

 

можно

 

было

утвердить

 

вЪ

 

самую

 

середину

 

бочки,

то

 

у

О.

 

должно

 

зделать

 

деревянный

кресшЪ,

 

который

 

бы

 

касался

 

боковыхЬ

вЪ

 

бочке

 

досокЪ,

 

и

 

вЪ

 

ней

 

бы

 

стоялЪ

твердо;

 

вЪ

 

средину

 

сего

 

креста

 

встав-

ливается

 

стекляный

 

шарЪ ,

 

такЪ

чтобЪ

 

орый

 

вЪ

 

ней

 

былЪ

 

не

 

подвиженЪ.

Но

 

чтобЪ

 

и

 

крестЪ

 

не

 

могЪ

 

переменить

своего

 

положенія ,

 

то

 

утверждаете*

оный

 

у



О

 

ПОЖАРНОЙ

  

В(ИКѢ.

        

юз

Р.

 

посредствомЪ

 

деревянныхЪ

 

распо-

рокЪ.

 

ПодобнымЪ

 

образонЪ,

 

какЪ

 

шарЪ

утвержденЪ

 

сЪ

 

низу,

 

держатЪ

 

его

 

сЪ

верчу

 

у

().

 

верьхняя

 

доска

   

а

 

у

К-

 

малыя

 

распорки;

 

слѣдовательно

онЪ

 

изЪ

 

средины

 

бочки

 

ни

 

при

 

какомЪ

движеніи

  

передвинуться

   

не

 

можетЪ.

8.

 

Двѣ

 

дыры,

 

чрезЪ

 

которыя

 

напол-

няется

 

бочка

 

водою,

 

но

 

не

 

прежде,

 

какЪ

вЪ

 

случаѣ

 

нужнаго

 

употребленія,

 

и

 

ко-

торыя,

 

когда

 

бочка

 

оною

 

наполнена,

заколачиваются

  

втулкаии.

Когда

 

же

 

вся

 

махина

 

показаннымЪ

образомЪ

 

здѣлана,

 

и

 

дабы

 

не

 

разсоxла^ь,

масленною

 

краскою

 

выкрашена

 

будетЪ,

то

 

будетЪ

 

она

 

на

 

нногіе

 

годы

 

и

 

во

всякое

 

время

 

имѣть

 

свое

 

дѣйствіе,

 

не

теряя

 

своей

 

силы

 

ни

 

вчемЪ.

 

Почему

и

 

не

 

должно

 

оную

 

прежде

 

нужнаго

 

вре-

мяни

 

наполнять

 

водою;

 

ибо

 

вЪ

 

случаѣ

нужды

  

сіе

   

венѣе,

   

нежели

  

вЪ

 

одну

 

ми-

!>

                       

нуту

^
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БОЧКѣ.

нуту

 

исполнить

 

можно ,

 

налиЕая

 

воду

только

 

на

 

верьхнее

 

дно,

 

откуда

 

она

чрезЪ

 

дыры

 

и

 

сама

 

протечетЪ

 

вЪ

 

бочку.

И

 

вЪ

 

водѣ,

 

коею

 

бочку

 

наполнить

должно,

 

больше

 

произвесть

 

можно

 

огне-

гасящей

 

силы;

 

взявЪ

 

напр:

 

2

 

фунта

квасцовЪ,

 

полфунта

 

поташу,

 

настоя

на

 

сенЪ

 

надлежащее

 

количество

 

воды,

 

и

сливЪ

 

оную

 

по

 

насшоеніи

 

вЪ

 

большую

флягу,

 

хранить

 

при

 

бочкѣ;

 

а

 

вЪ

 

случаѣ

нужды

 

перемѣшать

 

сЪ

 

простою

 

водою,

то

 

и

 

не

 

будетЪ

 

сумнѣнія,

 

чтобЪ

 

она

не

 

была

 

гораздо

 

огнегасишельнѣе

 

про-

стой

  

воды.

/.

 

К.

 

фонЪ

 

ГергардЪ.
Статскій

 

Сов.

 

и

 

КавалерЪ,

ЧленЪ

   

В.

   

Экон.

   

Общества.

V.



V.

ПР

 

ИМѢ

 

Ч

 

АНІИ

О

 

выжиганіи

  

земли.

ХіЪ

 

Россійской

 

финландіи

 

употребля"

юшся

 

4

 

рода

 

выжига

 

нія

 

земли,

 

которы е
вЪ

 

разсужденіи

 

приносимой

 

пользы

 

и

вреда

 

весьма

 

различествуютЪ

 

между

собою ;

 

а

 

имянно.

і)

 

Суки,

 

когда

 

вырубя

 

лѣтомЪ

 

часть

лѣса,

 

оный

 

последующею

 

весною

 

при

сухой

 

погодѣ

 

зажигаютЪ ,

 

оставшейся

не

 

сгорѣлый,

 

но

 

обгорѣлый

 

лѣсЪ

 

либо

выбираютЬ

 

на

 

колья,

 

или

 

употребля-

ютЪ

 

на

 

дрова ,

 

или

 

же

 

на

 

мѣстѣ

 

еще

дожигаюшЪ ,

 

и

 

потомЪ

 

землю

 

два

 

раза

вспахиваютЪ

 

и

 

боронятЪ.

?)

 

Кубыиіп,

 

кои

 

дѣлаются

 

слѣ-

дующинЪ

 

образомЪ:

 

посрубленіи

 

стоя-

ЩихЪ

 

деревЪ

 

или

 

кустарниковЪ,

 

вспахи-

ваютЪ



юб

          

П
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ваютЪ

 

дермЪ,

 

потомЪ

 

связавЪ

 

навезен-

ныя

 

дрова

 

и

 

хворостЪ

 

малыми

 

пучками,

и

 

покрывЪ

 

оный

 

дерникомЪ,

 

зажигаютЪ;

и

 

по

 

превращении

 

какЪ

 

дровЪ,

 

такЪ

 

и

дерна

 

по

 

большой

 

части

 

вЪ

 

пепелЪ,

 

раз-

метываютЪ

 

оный

 

лопатами

 

по

 

полю,

которое

 

потомЪ

  

забораниваютЪ.

З)

 

Перелвнгиваніе

 

или

 

перевали-

ваніе:

 

когда

 

на

 

назначенномЪ

 

для

 

жжешя

мѣстѣ

 

мало

 

лѣса,

 

или

 

же

 

совсѣмЪ

 

его

нѣтЪ,

 

то

 

привезя

 

сухія

 

дрова,

 

кладутЪ

вЪ

 

продолговатыя

 

кучи,

 

кои

 

по

 

зажженш,

при

 

хорошей

 

вѣтренной

 

погодѣ,

 

передви-

гиваются

 

горящія

 

посредствомЪ

 

длин-

иыхЪ

 

шестовЪ

 

по

 

назначеннымЪ

 

мѣстэжЪ,

пока

 

вся

  

поверьхность

 

выжжена

 

будетЪ.

4.)

 

Обжтанге

 

волотЪ,

 

когда

 

бо-

лото

 

посредствомЪ

 

каналовЪ

 

обсушено,

и

 

чрезЪ

 

то

 

здѣлалось

 

ко

 

жженію

 

удоб-

нымЪ,

 

то

 

зажигаютЪ

 

его

 

при

 

хорошей

БЁшреной

 

погодѣ

 

вдругЪ

 

вЪ

 

разныхЪ

мѣстахЪ ,

   

отЪ

 

чего

   

вся

   

поверьхность

болота



О

 

ВЫЖИГ

 

А

 

НШ

 

ЗЕМЛИ.

      

ю?

болота

 

загорается ,

 

и

 

производить

 

по

мѣрѣ

 

своей

 

суши,

 

и

 

по

 

разному

 

его

свойству

  

болѣе

   

и

 

менѣе

    

золы.

Послѣ

 

предварительнаго

 

краткаго

 

опи-

санія

 

разныхЪ

 

родовЪ

 

выжиганія

 

земли ,

постараюсь

 

я

 

доказать

 

на

 

собственныхЪ

опытахЪ

 

основанными

 

примѣчаніями

 

,

какЪ

 

пользу

 

такЪ

 

и

 

вредЪ

 

оныхЪ.

О

 

жженіп

   

суковЪ.

БезЬ

 

сумнѣнія

 

сей

 

образЪ

 

удобрені'я

пашни

 

есть

 

древнѣйшій,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

вЪ

 

сѣверныхЪ

 

нашихЪ

 

странахЪ.

 

Ибо

 

ни

какЪ

 

вЪ

 

тамошнихЪ

 

л^сныхЪ

 

мѣстахЪ

хлѣбопашества

 

прежде

 

завести

 

не

 

воз-

можно

 

было,

 

не

 

вырубивЪ

 

сперьва,

 

не

имѣющаго

 

тогда

 

никакой

 

цѣны

 

лѣса,

 

и

не

 

сожжа

 

оной

 

на

 

мѣстѣ,

 

дабы

 

чрезЪ

то

 

можно

 

было

 

очистить

 

мѣста

 

для

жилья,

 

пашенЪ,

 

луговЪ

 

и

 

выгоновЪ.

 

По

колику

 

сіи

 

выжженыя

 

земли

 

вЪ

 

хорошіе

годы

 

довольную

   

приносили

   

жатву,

   

то

и
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и

 

естественно,

 

что

 

оное

 

побудило

 

малое

тогда

 

число

 

жителей,

 

за

 

не

 

имѣніемЪ

 

до-

вольнаго

 

числа

 

скота

 

для

 

унавоживанія

пашенЪ,

 

кЪ

 

распространенію

 

сего

 

для

нихЪ

 

нѣсколько

 

легкаго

 

способа

 

земле-

удобренія,

 

кЪ

 

пожога мЪ

 

сухихЪ

 

и

 

плодо-

носнѣйшихЪ

 

мѣстЪ;

 

ибо

 

болота,

 

низкія

лѣсныя

 

мѣста

 

и

 

песчаные

 

боры

 

кЪ

 

сему

не

 

удобны.

 

Сііс

 

странное

 

домоводство

употребляемо

 

быть

 

могло

 

только

 

до

тѣхЪ

 

порЪ,

 

пока

 

не

 

оказался

 

недосшатокЪ

вЪ

 

лѣсахЪ

 

для

 

жженг'я

 

суковЪ,

 

и

 

пока

имЪ

 

довольно

 

оставлялось

 

времени,

 

паки

обросши

 

крупнымЪ

 

лѣсомЪ;

 

а

 

какЪ

 

нынѣ

обстоятельствы

 

совсѣмЪ

 

перемѣнились,

то

 

и

 

суки,

 

сколько

 

вЪ

 

прежнія

 

времена

полезны

 

и

 

нужны

 

ни

 

были,

 

теперь

 

весьма

вредны.

 

Ибо

 

число

 

жителей

 

весьма

 

ум-

ножилось,

 

и

 

сила

 

хорсшихЪ

 

опаленныкЪ

мѣстЪ

 

безпрестаннымЪ

 

и

 

безвременнымЪ

зкженіемЪ

 

мало

 

по

 

малу

 

истощена

 

такЪ,

что

 

лѣсЪ

   

на

 

нихЪ

  

вовсе

   

не

 

ростетЪ,

покрайыей



ОВЫЖИГАНШ

 

ЗЕМЛИ.

        

ю?

покрайней

 

мѣрѣ

 

не

 

такЪ |

 

скоро

 

ростетЪ

на

 

нихЪ

 

мѣлкій

 

кустарникЪ ,

 

боровая

трава

 

и

 

папоротникЪ:

 

но

 

при

 

всемЪ

 

томЪ

по

 

укоренившейся

 

вЪ

 

здѣшнихЪ

 

крестья-

нах!)

 

кЪ

 

сукамЪ

 

при

 

вычкѣ

 

отЪ

 

сего

обыкновения

 

они

 

не

 

отстаютЪ,

 

и

 

за

 

не-

имБніемЪ

 

лучшихЪ

 

мѣсгпЪ,

 

и

 

сіи

 

исто-

щенныя

 

мѣста

 

подЪ

 

любимые

 

ими

 

по-

жеги

 

употребляютЪ;

 

но

 

какЪ

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

лѣса

 

тутЪ

 

на

 

таковыя

пожеги

 

сихЪ

 

мѣстЪ

 

недостаетЪ

 

,

 

то

привозятЪ

 

они

 

оный

 

изЪ

 

другихЪ

 

мѣстЪ

сЪ

 

великою

 

тратою

 

времяни,

 

и

 

упо-

требляютЪ

 

на

 

сіе

 

упомянутое

 

весьма

затруднительное,

 

и

 

вЪ

 

самомЪ

 

дѣлѣ

вредное

 

переворачиваніе.

 

А

 

что

 

еще

 

и

того

 

хуже,

 

то

 

сія

 

ненасытная

 

кЪ

 

жже-

нію

 

суковЪ

 

склонность,

 

поощряетЪ

 

ихЪ,

нашедЪ

 

только

 

гдв

 

либо

 

вЪ

 

дальныхЪ

 

и

не

 

плодородныхЪ

 

лѣсахЪ

 

какое

 

нибудь

сухое

 

мѣсто,

 

вырубать

 

гусгпый

 

иглис-

тый,

 

т.

 

е.

 

сосновый

 

и

 

еловый

 

лѣсЪ;

 

когда

же



но

         

П

 

Р

 

ИМѣ

 

Ч

 

А

 

Н

 

ІИ

же

 

на

 

сихЪ

 

мѣстахЪ

 

случаются

 

весьма

большія

 

и

 

шолстыя

 

деревья ,

 

коихЪ

срубка

 

и

 

складка

 

для

 

жженіія

 

вЪ

 

костры

имЪ

 

весьма

 

бываешь

 

затруднительна,

то

 

снимаютЪ

 

они

 

непросшительнымЪ

образомЪ

 

только

 

одну

 

кору,

 

такЪ

 

что

сЪ

 

сожалѣніемЪ

 

иногда

 

видишь

 

обшир-

ныя

 

пространства,

 

на

 

коихЪ

 

множество

сшоишЪ

 

посохшихЪ

 

мачтовыхЪ

 

деревЪ.

А

 

какЪ

 

естественно

 

сіи

 

мѣста

 

имѣютЪ

песчаный

 

и

 

худый

 

грунтЪ,

 

то

 

можно

себѣ

 

представить ,

 

что

 

и

 

вЪ

 

лучшіе

годы

 

на

 

таковыхЪ

 

мѣстахЪ

 

рожь

 

ро-

дится

 

посредственно,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

неурожай

 

быть

 

долженЪ.

 

Следовательно

прилагаемая

 

глупымЪ

 

крестьяниномЪ

 

на

дѣланіе

 

таковыхЪ

 

пожеговЪ

 

многотруд-

ная

 

,

 

медлительная

 

и

 

время

 

теряющая

вЪ

 

лучшее

 

лѣтнее

 

время,

 

и

 

то

 

еще

вЪ

 

большемЪ

 

отЪ

 

своего

 

жилища

 

расто-

лн'Ги

 

работа,

 

по

 

большей

 

части

 

бываетЬ

тщетна,

 

и

 

онЪ

 

полагаясь

  

на

 

свои

 

суки,

и

 

не-



ОВЫЖИГАНІИ
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ні

и

 

не

 

стараясь

 

почти

 

вовсе

 

о

 

распростра-

неніи

 

своилЪ

 

луговЪ

 

и

 

пашенЪ,

 

на

 

что

почти

 

и

 

времяни

 

не

 

имѣетЪ,

 

долженЪ

 

за

свою

 

глупость

 

и

 

упрямство

 

претерпе-

вать

 

недостатокЪ

 

вЪ

 

хлѣбѣ,

 

и

 

терпеть

бвдность.

 

ОтЪ

 

сего

 

происходить,

 

что

вместо

 

того

 

,

 

чше

 

вЪ

 

другихЪ

 

зем-

ляхЪ

 

упражняющееся

 

вЪ

 

хлебопашествѣ

крестьяне

 

не

 

только

 

себя

 

прокармли-

ваюшЪ,

 

но

 

и

 

другихЪ

 

своимЪ

 

хлебомЪ

сітбдеваютЪ;

 

здешш'е

 

хотя

 

годными

землями

 

изобилуютЪ

 

,

 

либо

 

оный

 

по-

купать

 

,

 

или

 

голодЪ

 

претерпевать

должны,

 

а

 

достаточнейшія

 

едва

 

сво-

имЪ

 

хлебомЪ

 

себя

 

пропитать

 

могутЪ.

Ожидаемая

 

отЪ

 

хорошаго

 

удобренія

золою

 

земли

 

польза ,

 

на

 

таковыхЪ

сукахЬ

 

почти

 

быть

 

не

 

можетЪ;

 

ибо

какЪ

 

пламя

 

при

 

обыкновенномЪ

 

жженіи

вЪ

 

ветренную

 

погоду

 

леса

 

бываетЪ

 

ве-

ликое,

 

то

 

не

 

можетЪ

 

отЪ

 

того

 

про-

изойти

    

столько

    

тяжелой

   

и

 

сильной

золы



из
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золы,

 

особливо

 

огпЪ

 

иглистыхЪ

 

деревЪ,

легкая

 

же

 

разносится

 

отЪ

 

части

 

уже

во

 

время

 

самаго

 

жженія,

 

отЪ

 

частижЪ

 

и

после

 

онаго

 

;

 

потому

 

что

 

выжиганіе

обыкновенно

 

делается

 

весною

 

при

 

сухой

погоде,

 

когда

 

трава

 

еще

 

не

 

очень

 

вы-

сока,

 

а

 

вспахиваніе

 

земли

 

бываетЪ

 

го-

раздо

 

спустя

 

после

 

того.

 

Между

 

темЪ

случаются

 

сильные

 

дожди,

 

кои

 

осталь-

ную

 

золу

 

выщелоча,

 

смываютЪ

 

вЪ

 

до-

лины.

 

Часто

 

бываешь,

 

что

 

ожидаемая

жатва

 

позябаетЪ

 

отЪ

 

утренниковЪ,

 

кои

вЪ

 

лесахЪ

 

гораздо

 

бываютЪ

 

сильнее,

 

и

что

 

посеянный

 

после

 

ржи

 

овесЪ

 

медведя

поедаютЪ

 

и

 

притапшываютЪ:

 

но

 

хо-

тябЪ

 

при

 

жженііи

 

суковЪ

 

всехЪ

 

сихЪ

неудобствЪ

 

и

 

небыло ,

 

однакожЪ

 

полу-

чаемая

 

отЪ

 

нихЪ

 

польза

 

вЪ

 

сравненіи

обработыванія

 

болотЪ

 

и

 

кубышей

 

весь-

ма

 

мала,

 

ибо

 

сіи

 

производятЪ

 

большую

и

 

вернейшую

 

несколько

 

легпЪ

 

сряду

 

жат-

ву;

 

сЪ

 

суковЪ

 

же

   

едва

 

сЪимается

 

одинЪ

годЪ



О
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/
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-"

годЪ

 

рожЪ

 

а

 

другой

 

годЪ

 

овесЪ,

 

да

 

и

 

то

вЪ

 

таком'Ь

 

малонЪ

 

количестве,

 

яшо

 

вЪ

іі,

 

лѣпіЪ,

 

то

 

есть

 

во

 

время

 

моего

деревнею

 

владѣнія,

 

еще

 

ни

 

одного

 

года

не

 

бывало,

 

чтобЪ

 

повсеместно

 

уродился

хорошій

 

хлѣбЪ,

 

но

 

часто

 

бывали

 

боль-

шіе

 

и

 

малые

 

неурожаи,

 

да

 

и

 

зерно

 

по-

лучаемаго

 

сЪ

 

суковЪ

 

хлѣба

 

гораздо

толстокожие

 

и

 

легче,

 

а

 

мука

 

вЪ

 

немЪ

гораздо

 

чернве,

 

нежели

 

получаемая

 

сЪ

унавоженныхЪ

 

пашенЪ,

 

которыя

 

быв-

шими

 

вЪ

 

прошедшге

 

годы

 

дождями

 

не

вЪ

 

примѣрЪ

 

менѣе

 

повреждены ,

 

нежели

тЬ,

  

на

 

коихЪ

 

суки

  

жжены

   

были.

Уединенная

 

жизнь

 

вЪ

 

лѣсахЪ,

 

тяжкая

и

 

маркая

 

работа

 

и

 

худый

 

успѣхЪ

 

вЪ

 

ихЪ

полевыхЪ

 

трудахЪ,

 

двлаетЪ

 

здѣшиихЪ

крестьянЪ

 

нелюдимыми,

 

неопрятными,

упрямыми

 

,

 

унылыми

 

даже

 

и

 

распут-

ными,

 

такЬ

 

что

 

весьма

 

мало

 

трудо-

любивыхЬ

 

изЪ

 

нихЪ

 

бываетЪ.

 

Очевидную
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разницу

 

изЪ

 

опыта

 

видѣть

 

можно

 

между

сими

 

крестьянами

 

и

 

ихЪ

 

однородцаыи,

какЪ

 

вЪ

 

Сѣверой

 

Кареліи,

 

где

 

уже

 

мало

остается

 

леса

 

для

 

жженія

 

суковЬ,

 

такЪ

и

 

вЪ

 

Шведской

 

финландіи

 

,

 

гдв

 

суки

изЪ

 

давна

 

запрещены,

 

кои

 

кЪ

 

своей

пользе

 

во

 

всѣхЪ

 

сихЪ

 

случаяхЪ

 

мвогими

преимуществами

 

отличаются

 

отЪ

 

на-

шихЪ

 

финцовЪ,

 

и

 

достаточнее

 

живутЪ.

"Что

 

ежегодное

 

уменыпеніе

 

во

 

многихЪ

ыестахЪ

 

Россійской

 

финландіи

 

лѣсовЪ

единственно

 

отЪ

 

жженія

 

суковЪ

 

проис-

ходить,

 

по

 

моему

 

мненію,

 

весьма

 

ясно

изЪ

 

вышеприведенного

 

доказывается

 

са-

мымЪ

 

существо мЪ

 

сего

 

дела,

 

ибо

 

где

не

 

даюшЪ

 

лесу

 

времяни

 

совершенно

 

вы-

росши,

 

и

 

напрасно

 

его

 

жгутЬ,

 

то

 

конечно

ьЪ

 

ономЪ

 

долженЪ

 

последовать

 

недоста-

токЪ:

 

отЪ

 

чего

 

и

 

видимЪ

 

мы

 

уже

 

до-

вольно

 

великія

 

гпакія

 

пространства,

 

на

коихЪ

 

ни

 

какого

 

кроме

 

малыхЪ

 

кустар-

никовЪ

   

совсемЪ

    

порядочнаго

   

леса

    

не

видно

•.
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і

 

і

 

$

•видно;

 

и

 

где

  

на

 

доставайте

 

одного

   

воза

дровЪ

 

,

    

потребны

   

целые1 ' 1

 

сутки.

    

Но

величайіімй

    

вредЪ,

     

превышающей

   

всю

огпЪ

  

жженг'я

    

суковЪ

     

могущую

     

быть

пользу,

 

суть

 

частые

   

и

 

весьма

   

великіе

лѣспые

 

пвжатры;

 

для

 

прскращенія

 

ко-

ихЪ

 

скорбйшія

 

"и

 

деятельнейшія

 

должны

быть

 

предприняты

  

меры;

  

КЪ

 

истинному

ужасу

   

и

  

кЪ

 

величайшему

  

вреду

  

виденЪ

бываетЪ

 

ежегодно,

 

а

 

особливо

 

прошлымЪ

сухимЪ

 

летоиЪ

 

во

 

многихЪ

 

местахЪ

 

та-

кой

 

страшный

  

дымЪ,

   

который

 

распро-

странялся

  

весьма

 

обширно,

   

и

 

вЪ

 

иныхЪ

местахЪ

 

продолжался

 

несколько

  

недель,

наполняя

  

воздухЪ

 

снрадомЪ,

   

и

 

истреб-

ляя

    

пространства

    

лучшаго

   

строеваго

лЬса.

 

Сколь

 

же

   

жалокЪ

   

вйдЪ

   

таковаго

сгоревшаго

 

леса?

 

и

 

какое

 

огорченіе

 

быть

должно

  

каждому

   

помышляющему

  

о

 

бу-

дущемЪ,

  

видя

 

такое

   

не

 

простительное

разрушеніе

  

великаго

 

действія

 

естества,

употребившаго

 

на

 

сіе

 

многое

 

число

 

летЪ,

Зй

                       

и

 

кото-



иб

          

ПРИМѣЧАНІИ.

и

 

которое

 

оно

 

едва

 

ли

 

вЪ

 

такоежЪ

 

время

опять

 

наградить

 

вЪ

 

состояніи?

 

Сколько

употребляется

 

средствЪ

 

и

 

людей

 

вЪ

шуне

 

на

 

гашені'е,

 

сихЪ

 

ужасныхЪ

 

пожа-

ровЪ,

 

или

 

покрайней

 

мере

 

на

 

пресеченіе

оныхЪ;

 

но

 

кЪ .

 

сожаленію

 

по

 

большей

части

 

прилагаемые

 

труды

 

остаются

тщетны:

 

крестьянежЪ

 

безЪ

 

принужденія

начальства

 

или

 

помещиковЪ

 

редко

 

сами

собою

 

о

 

погашеніи

 

оныхЪ

 

помышляюшЪ.

СкажутЪ

 

можетЪ

 

быть,

 

что

 

суки

 

уже

давно

 

бывали,

 

а

 

потому

 

илееные

 

пожа-

ры;

 

но

 

при

 

явныхЪ

 

злоупотребленіяхЪ,

делающихся

 

мало

 

по

 

малу

 

весьма

 

вред-

ными,

 

ни

 

какой

 

старинной

 

обычай

 

у

 

ра-

зумныхЪ

 

людей

 

мВста

 

иметь

 

не

 

можетЪ.

Да

 

и

 

можно

 

ли

 

ожидать

 

отЪ

 

маломысля-

щихЪ

 

кресшьянЪ

 

надлежащей

 

предосто-

рожности

 

вЪ

 

разсужденіи

 

распростране-

нія

 

пожара

 

во

 

время

 

сухой

 

и

 

ветреной

погоды,

 

а

 

особливо

 

вЪ

 

сосновыхЪ

 

и

 

еле-

выхЪ

 

лесахЪ?

 

Знаю

 

,

 

что

 

есть

 

неко-

торые

.у
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шорые

 

земледельцы,

 

кои

 

думаютЪ,

 

что

вотчины

 

имеющія

 

много

 

лесовЪ,

 

лучше

употреблять

 

ихЪ

 

не

 

могутЪ,

 

какЪ

 

на

суки,

 

и

 

что

 

жалко

 

бы

 

было,

 

есшьлц

старыя

 

места,

 

где

 

суки

 

жжены

 

были,

когда

 

опять

 

лесомЪ

 

обросли,

 

не

 

выжи-

гать

 

паки,

 

и

 

не

 

пользоваться

 

тою

 

вы-

годою,

 

чтобЪ

 

получить

 

хлебЪ

 

безЪ

 

на-

воза.

 

Но

 

будучи

 

патрготомЪ ,

 

не

 

дол-

жно

 

ли

 

более

 

помышлять

 

о

 

сохранении

лесовЪ,

 

нежели

 

о

 

малой

 

получаемой

 

и

су

 

мнительной

 

отЪ

 

оныхЪ

 

пользе?

 

Раз-

ве

 

совсвмЪ

 

более

 

о

 

пользе

 

потом ковЪ

впредь

 

не

 

помышлять?

 

Не

 

лу-чшая

 

ли

то

 

краса

 

и

 

сущее

 

достоинство

 

вотчины,

когда

 

вЪ

 

ней

 

росшетЪ

 

много

 

хорошаго

леса?

 

СверьхЪ

 

того

 

лесныя

 

мВста

 

,

когда

 

плодовитый

 

имеютЪ

 

грунтЪ,

 

для

новаго

 

земледельца

 

вящшую

 

припесшь

могутЪ

 

прибыль,

 

и

 

дрова

 

оныхЪ

 

годятся

на

 

многія

 

потребы

 

,

 

хогпябЪ

 

только

было

 

и

 

на

 

одно

 

жженіе

 

золы.

 

Обыкно-

венная

с
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венная

 

отговорка

 

здешнихЪ

 

крестьянЪ,

яко

 

бы

 

они

 

вЪ

 

разсуждені'и

 

недостатка

вЪ

 

лугахЪ,

 

и

 

следовательно

 

не

 

будучи

вЪ

 

состояніи

 

содержать

 

столько

 

скота,

сколько

 

для

 

унавоживанія

 

ихЪ

 

пашенЪ

нужно,

 

принуждены

 

делать

 

суки,

 

не-

вместна

 

потому,

 

что

 

известно,

 

что

они

 

обрзботываніемЪ

 

пустыхЪ

 

своихЪ

луговЪ

 

и

 

болотЪ,

 

и

 

очищеніемЪ

 

кустар-

никомЪ

 

заростшихЪ

 

полей,

 

довольное

число

 

корма

 

и

 

пащенЪ

 

иметь

 

могутЪ;

и

 

наконецЪ

 

можетЪ

 

быть

 

еще

 

скажугпЪ,

что

 

весьма

 

бы

 

было

 

тягостно ,

 

есть-

либЪ

 

крестьянамЪ ,

 

не

 

имеющинЪ

 

еще

довольнаго

 

числа

 

пашенЪ,

 

вдругЪ

 

сука

вовсе

 

запретить;

 

но

 

по

 

моему

 

мнбнію

предпринимая

 

важныя

 

перемены,

 

всегда

лучше

 

приступать

 

кЪ

 

онымЪ

 

вдругЪ ,

нежели

 

медленіемЪ,

 

и

 

повадкою

 

дать

 

по-

водЪ

 

кЪ

 

отговоркамЪ

 

или

 

кЪ

 

неисполне-

ні'ю

 

повеленій ,

 

или

 

же

 

кЪ

 

отставленію

оныхЪ

 

вовсе.

  

ВЪ

 

одномЪ

 

только

 

случае

можно
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но

можно

 

позволить

 

суки,

 

да

 

и

 

то

 

сЪ

крайнею

 

осторожяостію;

 

а

 

имянно

 

когда

вЪ

 

густыхЪ

 

лесахЪ,

 

имеющихЬ

 

способ-

ный

 

кЪ

 

сему

 

грунтЪ ,

 

вновь

 

основывать

должно

 

новыя

 

мызы,

 

крестьянскіе

 

домы

или

 

деревни,

 

где

 

по

 

отдаленности

 

отЪ

городовЪ,

 

за

 

неименіемЪ

 

водянаго

 

сообще-

на,

 

лесомЪ

 

пользоваться

 

не

 

можно;

тогда

 

назначенныя

 

подЪ

 

пашни

 

и

 

луга

места

 

сЪ

 

пользою

 

вырубать

 

можно

 

на

суки,

 

дабы

 

чрезЪ

 

то

 

скорее

 

очистить

надлежащее

 

место,

 

и

 

получить

 

лучшую,

нежели

 

отЪ

 

медлительнаго

 

и

 

зашрудни-

тельнаго

 

вьікапыванія

 

пней,

 

жатву

 

и

сено.

 

При

 

чемЪ

 

однакожЪ

 

владелецЪ

обязанЪ

 

быть

 

долженЪ,

 

таковаго

 

суками

выжженаго

 

места

 

никогда

 

опять

 

неза-

пускать,

 

но

 

зделать

 

изЪ

 

него

 

навсегда

пашню ,

  

лугЪ

 

или

  

выгонЪ.

О

 

куѳышахЪ.

НапротивЪ

 

того

   

производятЪ

   

кубы-

ши

,<
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ши

 

всю

 

ожидаемую

 

отЪ

 

золы

 

пользу,

не

 

причиняя

 

такого

 

явнаіо

 

вреда

 

и

 

вред-

ныхЪ

 

слѣдствій,

 

каковыя

 

происходятЪ

отЪ

 

жженія

 

суковЪ.

 

Не

 

нужно

 

вырубать

здесь

 

великихЪ

 

пространствЪ

 

лучшаго

леса ,

 

и

 

сожнгать

 

оный

 

весьма

 

разточи-

тельнымЪ

 

образомЪ,

 

и

 

по

 

большей

 

части

понапрасну;

 

ибо

 

на

 

кубыши

 

употреб-

ляемся

 

всякій

 

негодный

 

лѣсЪ,

 

какЪ

 

то

валежникЪ,

 

пни,

 

коренья,

 

сучья,

 

безпо-

лезный

 

на

 

пашняхЪ

 

и

 

лугахЪ

 

валяющей-

ся

 

хворостЪ,

 

старые

 

деревянные

 

от-

рубки,

 

щепы

 

и

 

всякія

 

дрова,

 

которыхЪ

довольно

 

вЪ

 

году

 

на

 

дворе

 

накопляется:

а

 

хотя

 

бы

 

на

 

большее

 

кубышныя

 

поля

вышеобЪявленныхЪ

 

машеріаловЪ

 

и

 

недо-

ставало,

 

однакожЪ

 

при

 

всемЪ

 

томЪ

 

не

 

вЪ

примерЪ

 

меньше

 

употребляется

 

расгпу-

щаго

 

леса,

 

нежели

 

на

 

суки;

 

правда

 

что

кубышнос

 

мѣсто

 

больше

 

требуетЪ

 

ра-

боты,

 

нежели

 

суки,

 

ибо

 

хотя

 

и

 

должно

дернистую

  

его

 

поверхность

  

сЪ

 

не

 

малы-

;

   

ми
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ми

 

трудами

 

вспахать,

 

дрова

 

на

 

оную

привезя

 

сложить

 

вЪ

 

кучи,

 

и

 

покрывЪ

дернинами

 

наблюдать

 

порядочнымЪ

 

об-

разомЪ

 

жженіе,

 

и

 

разбрасывать

 

шотчасЪ

золу;

 

но

 

получаемая

 

кроме

 

несчастныхЪ

случаевЪ

 

всегда

 

изобильная

 

жатва

 

на-

граждаешь

 

приложенный

 

трудЪ

 

совер-

шенно.

 

Хлебный

 

на

 

таковомЪ

 

поле

 

вы-

сввЪ

 

гораздо

 

более

 

сноситЪ

 

утренники

и

 

бываемыя

 

засухи,

 

нежели

 

будучи

 

по-

сеянный

 

на

 

другой

 

какой

 

либо

 

пашне,

поелику

 

произрастающая

 

оной

 

сила

весьма

 

велика ,

 

и

 

распускающаяся

 

пло-

доносная

 

до

 

удивленья

 

вЪ

 

кусты

 

трава

вскоре

 

покрываешь

 

совсемЪ

 

землю.

 

Весь-

ма

 

великое

 

всякой

 

почувствуетЪ

 

удо-

вольствие,

 

видя

 

отменную

 

на

 

сей

 

паш-

не

 

густоту

 

выходящихЪ

 

семянЪ,

 

ибо

по

 

большой

 

части

 

отЪ

 

единаго

 

зерна

выходитЪ

 

целый

 

кустЪ

 

на

 

толстыхЪ

соломинахЪ

 

сЪ

 

изобильнейшими

 

и

 

луч-

шими

   

колосьями,

   

чего

   

и

 

на

 

лучшихЪ

у

 

туч-
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утучненыхЪ

 

или

 

суковыхЪ

 

местахЪ

 

вЪ

такомЪ

 

совершенстве

 

никогда

 

не

 

бы-

ваешь.

 

А

 

какЪ

 

солома

 

весьма

 

толста,

 

то

и

 

хлебЪ

 

скоро

 

повалишься

 

не

 

можетЪ.

Главнейшая

 

изЪ

 

всехЪ

 

выгодЪ

 

польза

 

на

таковомЪ

 

поле

 

вЪ

 

томЪ

 

состоишь,

 

что

почти

 

никакой

 

негодной

 

травы

 

на

 

ономЬ

не

 

ростетЪ;

 

а

 

какЪ

 

сбмяна

 

должно

 

сеять

редко,

 

то

 

чрезЪ

 

то

 

выигрывается

 

по-

крайней

 

мере

 

третія

 

оныхЪ

 

доля

 

про-

тивЪ

 

другаго

 

посева.

 

Для

 

превращенія

же

 

вЪ

 

чистое

 

поле

 

толстой

 

и

 

почти

неудобной

 

кЪ

 

об

 

работы

 

ванію

 

дернистой

поверьхности,

 

лучшаго

 

средства

 

быть

не

 

можетЪ;

 

ибо

 

таковыя

 

твердыя

 

дер-

нинки

 

и

 

повшореннымЪ

 

вспахиваніемЪ

 

и'

бороненіемЪ

 

никогда

 

бы

 

хорошо

 

обрабо-

тать

 

не

 

возможно

 

было,

 

какЪ

 

здесь

делается

 

вдругЪ

 

кубышами.

 

Сколь

 

же

пріятно

 

и

 

выгодно

 

безполезныя ,

 

осо-

кою,

 

мхами,

 

и

 

другими

 

такимижЪ

 

не-

годными

 

прозябеніями

 

обростшія

 

и

 

бу-

гристы

 

я
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гриетыя

 

поля

 

и

 

луга,

 

(на

 

которыхЬ

однакожЪ

 

вЪ

 

случаѣ

 

сырости

 

бываеыой

должно

 

рыть

 

каналы,)

 

видѣть

 

приве-

денными

 

вЪ

 

плодоноснѣйшее

 

состояние ,

какЪ

 

вЪ

 

разсужденіи,

 

смотря

 

по

 

обстоя-

тельсшвамЪ,

 

снимаемой

 

большой

 

или

малой

 

жатвы,

 

такЪ

 

и

 

вЪ

 

разсужденіи

растущей

 

потомЪ

 

на

 

нихЪ

 

травы.

 

Зола

столь

 

нужная

 

не

 

только

 

для

 

земле-

дѣльца,

 

но

 

и

 

для

 

многихЪ

 

другихЪ

 

ремѣ-

сленниковЪ,

 

сколько

 

мнѣ

 

извѣстно ,

 

ни

когда

 

вЪ

 

лучшемЪ

 

совершенствѣ

 

вЪ

 

раз-

сужденіи

 

ея

 

силы

 

и

 

количества

 

получе-

на

 

быть

 

неможетЪ,

 

какЪ

 

чрезЪ

 

кубы-

ши;

 

ибо

 

дрова

 

покрытыя

 

сырымЪ

 

еще

дерномЪ,

 

тлятся

 

ц$лые

 

сутки

 

и

 

болѣе,

не

 

тратя

 

отнюдь

 

выходящимЪ

 

тихо

изЪ

 

малыхЪ

 

скважинЪ

 

дымомЪ,

 

силы

 

зо-

лы,

 

коя

 

отЪ

 

скрытаго

 

долговремяннаго

и

 

сильнаго

 

жара

 

дѣлается

 

весьма

 

силь-

ною

 

и

 

тяжелою.

 

Извѣсшно,

 

что

 

всв

 

хо-

рошая

 

слвдствія

 

отЪ

 

утучненія

 

золою

проис-
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происходящая,

 

имБюгпЪ

 

свое

 

начало

 

отЪ

щелочнаго

 

свойства

 

золы

 

чрезЪ

 

соеди-

нен'^

 

сЪ

 

нахолящеюся

 

на

 

таковыхЪ

 

мѣ-

стахЪ

 

кислотою

 

вЪ

 

плодородное

 

суще-

ство

 

превращающегося.

 

А

 

что

 

тако-

вое

 

средство

 

удобреніія

 

дзйствуетЪ

нѣсколько

 

лѣтЪ

 

сряду,

 

сіе

 

позналЪ

 

я

изЪ

 

слѣдующаго

 

опыта:

 

За

 

7

 

лѣтЪ

 

то-

му

 

назадЪ

 

велѣлЪ

 

я

 

на

 

одинЪ

 

мокомЪ

 

и

осокою

 

совсѣмЪ

 

обростшій

 

лугЪ

 

посыпать

золу.

 

ВЪ

 

первый

 

годЪ

 

сіе

 

мѣсто

 

почер-

нело,

 

подобно

 

какЪ

 

бы

 

оно

 

вызжено

было:

 

на

 

другой

 

же

 

годЪ

 

выросла

 

на

 

немЪ

сама

 

собою

 

лучшая,

 

какЪ

 

красная,

 

такЪ

и

 

по

 

большей

 

части

 

бѣлая

 

кашка

 

или

дятлина,

 

какЪ

 

будто

 

бы

 

она

 

нарочно

посѣяна

 

была,

 

которая

 

и

 

по

 

сіе

 

время

всегда

 

на

 

немЪ

 

ростетЪ.

 

Кубыши

 

хо-

тябЪ

 

и

 

вЪ

 

самомЪ

 

сухомЪ

 

и

 

иглистомЪ

лѣсу

 

жжены

 

были,

 

лѣсныхЪ

 

пожаровЪ

причинить

 

не

 

могутЪ,

 

ибо

 

всегда

 

уже

наблюдаешсл,

 

чтобЪ

 

огонь

 

сквозь

 

по-

крыты*

V
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крыплыя

 

кучи

 

не

 

выходилЪ ;

 

а

 

есшьли

гдѣ

 

прокрадется,

 

то

 

шаковыя

 

мѣсіпа

тотчасЪ

 

покрываются-

 

новыми

 

дернин-

ками.

 

Кубыши

 

вмвсто

 

того,

 

чтобЪ

причинять

 

убыль

 

лѣсу,

 

могушЪ

 

еще

способствовать

 

покрайней

 

мврв

 

здѣсь,

раствнію

 

онаго,

 

когда

 

на

 

жженіе

 

ихЪ,

послѣ

 

бывшихЪ

 

предЪ

 

тѣмЪ

 

во

 

многихЪ

мвстахЪ

 

лѣсныхЪ.

 

пожаровЪ,

 

обираюгаЪ

какЪ

 

валежникЪ

 

такЪ

 

и

 

стоячій

 

лѣсЪ ф

и

 

сучья

 

срубленныхЪ

 

деревьевЪ,

 

и

 

чрезЪ

то

 

очищаютЬ

 

мѣста

 

на

 

заведете

 

но-

выхЪ

 

пашенЪ.

 

Но

 

чтобЪ

 

кубышное

 

поле

по

 

снятіи

 

сЪ

 

него

 

нѣсколько

 

жатвЪ,

 

дѣг

лалось

 

не

 

плодороднымЪ

 

и

 

почти

 

мерт-

вымЬ,

 

сіе

 

есть

 

мнвніе

 

ни

 

сЪ

 

разумомЪ»

лисЪопытомЪ

 

несходсгпвующее.

 

Понеже

огонь

 

дѣйствуетЪ

 

единственно

 

только

на

 

нижнюю

 

сторону

 

накладеныхЪ

 

кубы-

шей,

 

которая

 

находится

 

подЪ

 

дерномЪ;

а

 

та

 

часть

 

земли,

 

сЪ

 

коей

 

дернЪ

 

содранЪ,

утучняется

 

золою;

 

слѣдовательно,

 

куда

огонь



і

 

2

 

б

           

П

 

Р

 

И

 

М

 

Ѣ

 

Ч

 

Н

 

I

 

и

огонь

 

не

 

попадаешь,

 

тутЪ

 

и

 

не

 

можетЪ

онЪ

 

вредить.

 

СверьхЪ

 

сего

 

удостовЪренЪ

Я

 

изЪ

 

многихЪ

 

опытовЪ

 

о

 

несправедли-

вости

 

сего

 

предразсужденія,

 

и

 

изЪ

 

коихЪ

объявлю

 

я

 

только

 

слѣдующш:

 

•

 

За

 

1о

лѣтЪ

 

тому

 

назадЪ

 

велѣлЪ

 

я

 

изЪ

 

одного

пустаго

 

сЪ

 

моею

 

пашнею

 

смѣжнаго

 

мѣ-

ста

 

сдѣлать

 

кубыши,

 

и

 

снялЪ

 

сЪ

 

него

хорошій

 

урожай

 

ячменя;

 

пошомЪ

 

з

 

года

сряду

 

на

 

семЪ

 

же

 

полѣ

 

росЪ

 

лучшій

овесЪ;

 

и

 

какЪ

 

сіе

 

мѣсто,

 

при

 

заведенномЪ

у

 

меня

 

перемѣнномЪ

 

земледѣльствѣ

 

по

распространсніи

 

господскихЪ

 

пашенЪ

 

о-

ставлено

 

лугомЪ,

 

то

 

на

 

немЪ

 

еще

 

и

 

по

нынѣ

 

ростетЪ

 

гораздо

 

лучшая

 

трава,

нежели

 

на

 

окололежащйхЪ

 

-не

 

окубышен-

ныхЪ

 

мѣстахЪ;

 

да

 

и

 

какіяжЪ

 

бы

 

огнемЪ

истреблялись

 

плодоносныя

 

частицы?
Кубышами

 

сожигается

 

единая

 

только

дернистая

 

поверьхность,

 

состоящая

 

по

большей

 

части

 

изЪ

 

сплетшихся

 

корень-

евЪ

   

отЪ

 

негодныхЪ

   

травЪ

   

и

  

кустовЪ ,

или
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?

или

 

изЪ

 

мха

 

и

 

тому

 

подобныхЪ

 

прозя-

беній,

 

изтребленіе

 

коихЪ

 

издавна

 

вящ-

,шимЪ

 

бывало

 

стараніемЪ-

 

зѣмледѣльцовЪ.

Здѣсь

 

же

 

получается

 

еще

 

и

 

та

 

польза;

что

 

сіи

 

не

 

годныя

 

и

 

вредныя

 

прозябенііи

золою

 

своею

 

превращаются

 

вЪ

 

весьма

полезное

 

пособіе

 

кЪ

 

плодородію.

 

Земля

вскорв

 

паки

 

наростаетЪ

 

довольно

 

дер-

нонЪ,

 

который

 

бываеппЪ

 

лучшаго

 

свой-

ства,

 

нежели

 

прежній.

 

ПодЪ

 

подомЪ

 

дерна

находящейся

 

глинистый

 

илЪ,

 

чрезЪ

 

пере?

жженіе

 

освобождается

 

отЪ

 

вредной

 

для

ростенія

 

кислоты

 

и

 

клейкости,

 

и

 

чрезЪ

то

 

дклается

 

сущимЪ

 

павознымЪ

 

сред*

ствомЪ,

 

Пропадающее

 

можетЪ

 

быть

малое

 

количество

 

по

 

большой

 

части

безполезнаго

 

чернозема

 

не

 

столь

 

вели-

ко ,

 

и

 

награждается

 

потомЪ

 

большимЪ

числомЪ

 

лучшаго

 

свойства

 

земли.

 

И

песокЪ

 

отЪ

 

жженія

 

поврежденЪ

 

быть

не

 

можетЪ ,

 

но

 

напротивЪ

 

того

 

еще

плодородие

   

умножаешЪ,

   

потому,

   

что

дѣлаешся



іа8
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дѣлается

 

мѣльче

 

и

 

почти

 

получаетЪ

щелочное,

 

или

 

алкалическое

 

свойство.

ОднакожЪ

 

каждому

 

покажется

 

странно,

что

 

кубыши

 

при

 

всѣхЪ

 

сихЪ

 

очевид-

ныхЪ

 

выгодахЪ

 

здѣсь

 

вЪ

 

финландіи
столь

 

мало

 

вЪ

 

употреблении

 

,

 

и

 

по

большей

 

части

 

только

 

дѣлаются

 

на

однихЪ

 

подЪ

 

капусту

 

назначенныхЪ

 

мѣ-

стахЪ.

 

Главнвйшая

 

сему

 

причина

 

есть

вкоренившаяся

 

у

 

здѣшнихЪ

 

крестьянЪ

весьма

 

вредная

 

склонность,

 

чтобЪ

 

ни

мало

 

не

 

отступать

 

отЪ

 

обыкновения

своихЪ

 

предковЪ.

 

Ибо

 

какЪ

 

послѣдніе

имѣя

 

вЪ

 

свое

 

время

 

изобиліе

 

вЪ

 

лѣсахЪ

подЪ

 

суки,

 

нѣкоторымЪ

 

образомЪ

 

отЪ

оныхЪ

 

питались,

 

то

 

и

 

потомки

 

ихЪ

 

ду-

маютЪ,

 

что

 

то

 

же

 

дѣлагаь

 

вЪ

 

состояніи,

не

 

смотря

 

на

 

то

 

,

 

что

 

обстоятельства

нынв

 

совсѣмЪ

 

перемѣнились;

 

ибо

 

уже

сказано ,

 

что

 

лѣса

 

отЪ

 

части

 

весьма

уменьшились,

 

отЪ

 

частижЪ

 

вовсе

 

ист-

реблены.

 

А

 

кЪ

 

сему

 

еще

 

и

 

то

 

случается,

что
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что

 

крест ьянинЪ

 

дѣлая

 

кубыши,

 

тре-

бующее

 

трудовЪ

 

и

 

привоза

 

дровЬ,

 

одинЪ

столько

 

такого

 

пространства

 

мѣсшЪ

 

об-

работать

 

не

 

можетЪ,

 

какЪ

 

при

 

сукахЪ.

Лѣносгпь

 

же,

 

упрямство

 

и

 

глупость

 

его

не

 

позволяютЪ

 

ему

 

подумать,

 

что

 

по-

лучаемая

 

сЪ

 

маленькой

 

пашни

 

хорошая

 

и

почти

 

вѣрная

 

жатва

 

гораздо

 

прибыльнѣе,

нежели

 

получаемая

 

сЪ

 

большаго

 

поля

худая,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

 

неудачная.

 

Вели-

кое

 

было

 

бы

 

для

 

сей

 

области

 

благодѣяніе,

есгпьлибЪ

 

начальство

 

жженііе

 

раззоряю-

щихЪ

 

лѣса

 

суковЪ

 

вовсе

 

запретя,

 

вмѣ-

сто

 

ихЪ

 

велѣло

 

употреблять

 

кубыши.

ЧрезЪ

 

с'г'е

 

сохранились

 

бы

 

лѣса,

 

и

 

сверьхЪ

избвжанія

 

показанныхЪ

 

непрііятныхЪ

приключений,

 

получилась

 

бы

 

еще

 

и

 

та

польза ,

 

что

 

крестьяне

 

чрезЪ

 

то

 

при-

нуждены

 

бы

 

были

 

употребить

 

лежащіія

около

 

ихЪ

 

жилищь

 

втунѣ

 

поля,

 

зарос-

шія

 

мхомЪ

 

луга,

 

пашни

 

и

 

пролѣски,

 

на

умножение

   

подручныхЪ

   

своихЪ

   

пашень:

И

                                

и

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

  

1?рО

 

го.

 

*

 

*

;■
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П

 

РИМѢЧ

 

А

 

НІИ

в

 

тогда

 

бы

 

они

 

чрезЪ

 

лучшія

 

жатвы,'

большее

 

количество

 

сѣна

 

и

 

соломы,

 

и

исправление

 

работы

 

вЪ

 

близи,

 

весьма 6Ъ

свое

 

состояніе

 

поправить

 

могли.

 

Гдѣ

же

 

вЪ

 

дровахЪ

 

недостатокЪ,

 

или

 

гдѣ

оныя

 

издалека

 

доставлять

 

должно

 

,

тутЪ

 

и

 

безЪ

 

того

 

разумѣется ,

 

что

получаемая

 

отЪ

 

кубышей

 

польза

 

либо

совсѣмЪ

 

быть

 

не

 

можетЪ,

 

либо

 

же

 

весь-

ма

 

сама

 

собою

 

ограничится.

О

 

леревалнваніи

 

дровяныхЪ

 

кучъ,

Когда

 

суки

 

за

 

недостаткомЪ

 

лѣса,

который

 

нынѣ

 

почти

 

вездѣ

 

чувствуется,

недовольно

 

выжигать

 

земель

 

могутЪ,

 

то

остается

 

много

 

необожженыхЪ

 

мѣстЪ. ,

Для

 

поправленія

 

сей

 

пестроты,

 

не

 

смы-

сленный

 

кресгпьянинЪ

 

старается

 

чрезЪ

сіе

 

переваливание

 

необожженныя

 

мвста

 

сЪ

обожженными

 

уравнять.

 

Часто

 

онЪ

 

по-

добнымЪ

 

образомЪ

 

поступаешь

 

и

 

сЪ

 

не-

имѣющими

 

ни

 

одного

 

деревца

 

и

 

кусточка

полями
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полями,

 

не

 

учиня

 

прежде

 

жжеш'я

 

суковЪ.

Все

 

что

 

ни

 

говорено

 

выше

 

о

 

малой

 

отЪ

суковЪ

 

получаемой

 

пользѣ

 

и

 

о

 

происходя-

щемЪ

 

изЪ

 

того

 

вредѣ,

 

относится

 

такЪ

же

 

и

 

сюда,

 

кромѣ

 

только

 

того,

 

что

отЪ

 

сего

 

не

 

такЪ

 

скоро

 

лѣснаго

 

пожара

быть

 

можетЪ,

 

потому

 

что

 

огонь

 

здѣсь

горитЪ

 

на

 

просторв,

 

и

 

будучи

 

не

 

великЪ,

вЪ

 

случаѣ

 

опасности

 

пожарной,

 

скоро

 

по*

гашенЪ

 

быть

 

можетЪ.

 

Но

 

великая

 

трата

времяни,

 

особливо

 

при

 

перевозкѣ

 

дровЪ;

медлительная,

 

маркая

 

и

 

трудная

 

вЪ

 

са-

мые

 

жары

 

предпринимаемая

 

работа,

 

при

которой

 

земледѣлецЪ

 

отЪ

 

сильнаго

 

огня

почти

 

жарится ,

 

и

 

притомЪ

 

отЪ

 

горячей

земли

 

и

 

остающихся

 

угольевЪ,

 

хотя

 

и

вЪ

 

лаптяхЪ

 

обутЪ,

 

весьма

 

свои

 

ноги

повреждаегаЪ ,

 

и

 

наконецЪ

 

буде

 

не

 

повре-

ждение,

 

то

 

весьма

 

малое

 

земли

 

поправ-

ление

 

двлаютЪ

 

сіе

 

средство

 

еще^гораздо

вреднве,

 

нежели

 

суки.

 

ОтЪ

 

дѣйсшвіяжЪ

ыалаго

 

количества

   

происходящей

   

здѣсь

Ич

 

2

                                

ЗОЛЫ
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золы

  

ни

 

чего

   

ожидать

   

не

 

можно;

   

ибо

какЪ

   

она

  

весьма

 

легка ,

   

то

   

отЪ

 

части

уже

 

во

 

время

 

самой

  

работы

  

разносится

вѣгпромЪ

 

,

  

отЪ

 

часшижЪ

   

и

 

послв

 

,

   

когда

земля

 

не

 

скоро

 

вспахана

  

быть

 

можетЪ;

дернистая

 

же

   

земли

   

поверьхность

   

вмѣ-

сто

 

того,

 

какЪ

 

при

 

сукахЪ

 

и

 

кубышахЪ

большею

    

частно

    

перегараетЪ ,

     

здѣсь

только

 

сЪ

 

верьху

 

опаливается;

 

отЪ

 

сего

происходить ,

   

что

    

тогда

   

оставшіяся

вЪ

 

глубинѣ

   

травеныя

   

коренья

   

тотчасЪ

скорѣе

 

выходятЪ,

 

и

 

трава

 

весьма

  

распу-

скается,

   

а

 

потому

   

дерна

   

столько

   

на-

ростетЪ

   

и

 

отвердѣетЪ,

   

что-

  

землю

  

и

по

 

повторенномЪ

   

вспахиванііи

   

и

 

бороне-

віи

   

почти

   

уже

   

способу

  

нѣтЪ

  

сдвлашь

мягкою

   

и

 

влажною

 

;

   

и

 

потому

  

конечно

хорошей

   

жатвы

   

получать

    

не

  

можно.

КакЪ

 

сіе

 

выжиганіе

   

земли

   

болѣе

   

упо-

требляется

 

вспоможеніемЪ

   

при

 

сукахЪ,

то

  

когда

 

сіи

 

запрещены ,

 

и

 

вмѣсто

 

ихЪ

кубыши

 

ввесть

  

повелѣно

   

будетЪ,

   

сей

способЪ



способЪ

 

удобрещя

   

земли

  

самЪ

   

по

 

себ$

уничтожишься

 

долженЪ.

О

 

Обжпганіп

 

еолотЪ.

ИзЪ

 

всѣхЪ

 

родовЪ

 

жженіія

 

конечно

 

сей
легчайшій,

 

и

 

безЪ

 

всякаго

 

загарудненія

и

 

опасности

 

производимЪ

 

быть

 

можетЪ,

Сколь

 

пріятно

 

видѣть ,

 

когда

 

большія

иѣста

 

не

 

только,

 

пустолежащей,

 

ной

«о

 

обстоятельствамЪ

 

еще

 

вредной

 

зем-

ли,

 

посредственными

 

трудами

 

и

 

иж-

дивеніемЪ ,

 

по

 

большой

 

части

 

первою

жатвою

 

награждаемыми,

 

на

 

вѣки

 

обра-

тятся

 

вЪ

 

плодонофшя

 

пашни

 

и

 

луга,

чрезЪ

 

что

 

сдѣлается,

 

почти

 

новое

 

твѳг

реніе.

 

Пространнѣйшее

 

показаніе

 

велит

кой

 

пользы

 

отЪ

 

удабриванія

 

болотЪ

получаемой,

 

и

 

соотвѣтствующаго

 

иа-

мѣреніію

 

сЪ

 

ними

 

поступанія

 

,

 

былобЪ

здѣсь

 

не

 

вмѣстно,

 

ибо

 

о

 

семЪ

 

предмѣтѣ

уже

 

довольно

 

писано.

 

Самая

 

важность

при

 

семЪ

 

родѣ

 

землеудобренія

 

зависитЪ

всегда
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всегда

 

огпЪ

 

большей

 

или

 

малой

 

степени

жженія.

 

СЪ

 

мало-жженнаго

 

болота

 

полу-

чается

 

и

 

худая

 

жатва;

 

естьлижЪ

 

на-

противЪ

 

того

 

поверьхность

 

болотная

вся

 

золою

 

почти

 

покроется,

 

то

 

безЪ

слуЧайныхЪ

 

какихЪ

 

либо

 

приключеній

 

не

счаствыхЪ,

 

конечно

 

изобильную

 

жатву

ожидать

 

Можно.

 

Правда,

 

что

 

сі'я

 

зола,

нѣсколько

 

красновата

 

слегка,

 

но

 

она

йе

 

достающую

 

вЪ

 

ней

 

противЪ

 

древес-

ной

 

золы

 

силу

 

награждаетЪ

 

своимЪ

 

ко-

личествомЪ.

 

БезЪ

 

суинѣнія

 

ни

 

который

благоразумный

 

земледѣлецЪ

 

вЪ

 

правду

не

 

скажетЪ ,

 

чтобЪ

 

сожжете

 

мха

 

и

торфеной

 

поверьхности

 

расточительно

было;

 

ибо

 

доказано,

 

что

 

они

 

весьма

плодородш

 

мѣшаютЪ

 

,

 

и

 

со

 

временемЪ

когда

 

заростающія

 

изЪ

 

года

 

вЪ

 

годЪ

болѣе

 

каналы

 

очищать

 

не

 

станутЪ,

 

и

безЪ

 

того

 

опять

 

наростутЪ.

 

Единое

вспахвваніе,

 

ожиданіе

 

согниппя

 

тундры

і и

 

навоженія

 

песку

 

и

 

глины,

 

было

 

бы

 

до-

,

                                                          

рого
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рого ,

 

и

 

происходимой

 

отЪ

 

того

 

пользы

долго

 

бы

 

ожидать

 

надлежало,

 

но

 

слѣд-

ствіе

 

сея

 

работы

 

далеко

 

бы

 

сЪ

 

обжига*

к'г'емЪ

 

не

 

равнялось.

 

Когда

 

болото

 

обро-

сло

 

вовсе

 

деревьями

 

и

 

кустарникомЪ ;

или

 

когда

 

изЪ

 

болотныхЪ

 

каналами

 

об-

сушенныхЪ

 

лѣсовЪ

 

должно

 

сдѣлать

пашни;

 

и

 

когда

 

дровЪ

 

продавать

 

не

 

можно,

тутЪ

 

конечно

 

кратчайшій

 

способЪ,

 

де-

ревья

 

и

 

кусты

 

срубивЪ

 

и

 

высушивЪ,

 

у-

потреблять

 

на

 

жженіе

 

суковЪ,

 

и

 

вообще

поступать

 

какЪ

 

сЪ

 

суками.

 

Моховая

и

 

торфяная

 

поверьхность

 

тогда

 

легко

вспахана,

 

иногда

 

нужно,

 

паки

 

сожжена

быть

 

можешЪ.

 

ОгпЪ

 

сего

 

получится

 

еще

и

 

та

 

польза ,

 

что

 

очистятся

 

пни

 

и

корни,

 

и

 

легко

 

выкопаны

 

быть

 

могутЪ,

и

 

потому

 

полв

 

гораздо

 

скорѣе

 

очистит-

ся.

 

Но

 

сего

 

рода

 

жженія

 

никакЪ

 

вЪ

 

чи-

сло

 

суковЪ,

 

ниже

 

для

 

оправданія

 

оныхЪ

почитать

 

не

 

можно,

 

ибо

 

оно

 

дѣлаешся

вЪ

 

томЪ

 

важнонЪ

 

намѣреніи,

 

чтобЪ

  

без-

плодную



іЗ<5 ПРИМѢ

 

Ч

 

А

 

НІИ

плодную

 

землю

 

на

 

вѣки

 

обратить

 

вЪ

плодородную,

 

и

 

избавить

 

оную

 

отЪ

 

вся-

кой

 

опасности

 

и

 

неудобствЪ,

 

которыя

при

 

жженіи

 

суковЪ

 

происходить

 

могутЪ.

Кол:

 

СовѣтнпкЪ,

 

ОрреусЪ*

ЧлепЪ

 

Вол.

 

Экон.

 

Общества.

XI.

•



VI.

Крашкія

 

мнѣніл

 

о

 

поправленти
домостроительства

 

Могилевской
Губернии.

І^Іогилевскую

 

Губернію

 

по

 

домострои-

тельству

 

удобно

 

раздѣлить

 

можно

 

на

двѣ

 

части,

 

а

 

именно:

 

на

 

лѣсную

 

и

 

поле-

вую

 

землю.

 

Послѣдняя,

 

о

 

которой

 

я

здѣсь

 

говорить

 

буду,

 

населена

 

хорошо,

такЪ

 

что

 

по

 

нѣкоторымЪ

 

обыкновеніямЪ

здѣшняго

 

хозяйства,

 

хотя

 

земли

 

есть

и

 

довольно,

 

но

 

способной

 

бывает»

 

мало.

Сей

 

недостатокЪ

 

происходитЪ

 

изЪ

 

слѣ 7-

дующихЪ

 

причинЪ.

 

Здвшній

 

крестьянинЪ

получаегпЪ

 

отЪ

 

своего

 

помѣщика

 

столь-

ко

 

оброчной

 

земли,

 

сколько

 

онЪ

 

жег

лаетЪ

 

ОнЪ

 

платитЪ

 

за

 

нее

 

либо

 

день-

гами,

 

или

 

ходитЪ

 

на :

 

боярщину,

 

или

платитЪ

 

полевыми

 

плодами,

 

оставше-

юся
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же

 

отЪ

 

оброка

 

землею ,

  

старается

владѣлецЪ

 

воспользоваться

 

такЪ,

 

чтобЪ

отдавать

 

ее

 

желающимЪ

 

людямЪ

 

па-

хать,

 

получая

 

за

 

то

 

третій

 

или

 

чет-

вертый

 

снопЪ

 

жатвы;

 

такую

 

землю

называютЪ

 

дольною.

 

Тогда,

 

когда

 

сія

страна

 

несравненно

 

менѣе

 

была

 

населена,

учреждение

 

сіе

 

имѣло

 

дѣйствительную

свою

 

пользу,

 

ибо

 

сги

 

пустыя

 

земли

нѣсколько

 

лѣтЪ

 

употребляя,

 

оставля-

ли

 

опять

 

отдыхать,

 

и

 

для

 

посѣва

 

па-

хали

 

другія ;

 

чрезЪ

 

что

 

происходила

тогда

 

такая

 

сугубая

 

польза,

 

что

 

жат-

вы

 

соотвѣтствовали

 

труду,

 

и

 

земля

по

 

возможности

 

своей

 

употреблялась.

Но

 

нынѣ,

 

когда

 

число

 

хлѣбопашцевЪ

столь

 

возрасло

 

,

 

что

 

ежегодно

 

всѣ

праздныя

 

земли

 

пашутся

 

и

 

засѣваются,

происходитЪ

 

великая

 

погрѣшность

 

оггіЬ

прежняго

 

обыкновенія,

 

что

 

чрезЪ

 

повся-

годныя

 

жатвы

 

поля

 

истощеваются ,

 

й

совсѣмЬ

  

вымираюшЪ,

   

трулы

 

хлѣбопаш-

цевЪ
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цевЪ

 

пропадаюліЪ ,

 

скотЪ

 

лишается

 

.

 

па-

ствЪ,

 

а

 

молодые

 

хлѣбопашцы

 

не

 

имвютЪ

удобной

 

земли

 

какЪ

 

для

 

пашни,

 

такЪ

и

 

для

 

новыхЪ

 

своихЪ

 

жилищЪ.

 

Обыкно-

вение

 

крестьянЪ

 

пахать

 

сіи

 

земли

 

столь

велико,

 

что

 

они

 

почишаютЪ

 

своею

 

по-

гибелью,

 

естьли

 

ииЪ

 

болв

 

оныхЪ

 

не-

отдадутЪ.

 

Ни

 

одинЪ

 

крестьянинЪ

 

та-

кую

 

землю

 

никогда

 

хорошо

 

не

 

обрабо-

шываетЪ;

 

слѣдовательно

 

она

 

уже

 

со-

вершенно

 

обезсилена.

 

Но

 

гласЪ

 

народа

ищетЪ

 

скудныхЪ

 

жатвЪ

 

вЪ

 

одной

 

толь-

ко

 

непріязни

 

природы

 

и

 

ея

 

суровыхЪ

погодЪ,

 

не

 

познавая

 

сущей

 

причины,

 

а

шмѣщики

 

помышляютЪ

 

больше

 

о

 

себѣ,

нежели

 

о

 

будущемЪ

 

времени.

 

Сіе

 

зло-

употребленіе

 

не

 

прежде

 

прекратится ,

пока

 

земля

 

вовсе

 

замретЪ,

 

и

 

нестанетЪ

произволить

 

ни

 

хлѣба 5

 

ни

 

травы.

 

ВЪ

 

от*

вращеніе

 

такого

 

бѣдственнаго

 

положения

земли,

 

по

 

причйнѣ

 

прпбавляющагося

 

на

ней

 

народа,

 

представляю

 

я

 

слѣдующія

предложенія.



і4о

       

к

 

р

 

а

 

т

 

к:і

 

я

і

 

е.)

 

ЧтобЪ

 

ни

 

подЪ

 

какимЪ

 

видомЪ

другой

 

земли

 

не

 

пахать,

 

кромв

 

корто-

мленной,

 

или

 

кЪ

 

каждому

 

крестьянско-

му

 

двору

 

приписанной.

 

Такую

 

землю

содержитЪ

 

крестьянинЪ

 

какЪ

 

свою

 

соб-

ственность,

 

старается

 

ея

 

воздѣлывать,

и

 

хорошимЪ

 

обработываніемЬ

 

и

 

удабри-

ваніемЪ

 

вЪ

 

лучшее

 

приводить

 

состояние;

праздныя

 

же

 

земли

 

получаютЪ

 

чрезЪ

надлежащее

 

отдохновеніе

 

новыя

 

силы,

служатЪ

 

для

 

паствы ,

 

и

 

весьма

 

скоро

заростаютЪ

 

лѣсомЪ,

 

вЪ

 

которомЪ

 

на-

стоитЪ

 

самая

 

великая

 

для

 

сей

 

страны,

нужда.

 

Естьли

 

такія

 

земли

 

лѣтЪ

 

ю.

надлежаще

 

отдыхали,

 

тогда

 

каждый

вновь

 

поселившийся

 

хлѣбопашецЪ

 

,

 

не

токмо

 

можетЪ

 

отЪ

 

своей

 

нивы

 

ожи-

дать

 

надежнаго

 

прокормленія ,

 

но

 

и

 

по-

мѣщикЪ

 

можетЪ

 

тогда

 

оставшаяся

 

отЪ

своихЪ

 

пустошей

 

земли

 

на

 

ю.

 

частей

раздѣлить,

 

каждый

 

годЪ

 

одну

 

часть

обработывать,

 

три

 

года

 

ею

 

пользо-

ваться
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ваглься ,

 

и

 

опять

 

і

 

о.

 

лѣтЪ

 

оставлять

ея

 

отдыхать.

 

ЧрезЪ

 

сіе

 

будетЪ

 

оная

земля

 

при

 

меньшей

 

работѣ

 

и

 

посѣвѣ

производить

 

плодЪ,

 

и

 

безпресгпанно

 

си-

лами

 

своими

  

жертвовать

 

помѣщику.

2

 

е.)

 

Великой

 

недостатокЪ

 

паствЪ

для

 

скота

 

можно

 

слвдующимЪ

 

только

образомЪ

 

отвратить.

 

Земли

 

раздѣляю-

щіяся

 

здѣсь

 

обыкновенно

 

на

 

гари

 

поля,

должны

 

раздѣляться

 

на

 

четыре

 

части

 

,

а

 

именно:

 

одно

 

поле

 

для

 

озими,

 

другое

для

 

яроваго

 

хлѣба

 

и

 

травяныхЪ

 

сѣмянЪ,

третье

 

для

 

перелога,

 

а

 

четвертое

 

для

паствы.

 

ЧрезЪ

 

сіе

 

получитЪ

 

здѣшняя

земля,

 

которая

 

почти

 

вовсе

 

не

 

удабри-

вастся ,

 

потому

 

что

 

весь

 

навозЪ

 

упо-

требляется

 

на

 

конопляники

 

;

 

послѣ

двухЪ

 

жатвЪ

 

два

 

года

 

отдыха,

 

и

 

вЪ

 

сіе

время

 

будетЪ

 

на

 

ней

 

безпрестанно

 

па-

стися

 

скотЪ ;

 

симЪ

 

способомЪ

 

земля

вЪ

 

силѣ

 

своей

 

поправится,

 

скотЪ

 

при-

обрЬгаетЬ

 

паству,

 

и

 

навозЪ

 

купно

 

умно-

жится
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жится;

 

земля

 

обработывагпься

 

булетЪ

лучше,

 

поле

 

будетЪ

 

менѣ ,

 

слѣдова-

тельно

 

менве

 

и

 

работы,

 

а

 

жатвы

 

отЪ

воздвлыванія

 

больше.

 

Сіи

 

то

 

суть

 

на-

дежнѣйшія

 

выгоды

 

благоустроеннаго

хозяйства.

 

НедостатокЪ

 

паствЪ

 

особ-

ливо

 

вЪ

 

Іюнѣ

 

мвсяцѣ

 

такЪ

 

великЪ

 

,

что

 

рогатый

 

скотЪ

 

и

 

лошади

 

сЪ

 

голода

гибнуть

 

должны.

 

Ибо

 

одно

 

поле

 

заня-

то

 

рожью,

 

другое

 

яровымЪ

 

хлѣбомЪ

 

,

третье

 

вспахано

 

для

 

будущей

 

озими ,

а

 

луга

 

не

 

кошены.

 

Сей

 

вссобщій

 

недо-

статокЪ

 

есть

 

такЪ

 

же

 

единственная

й

 

истинная

 

причина

 

отмвнно

 

мѣлкихЪ

лошадей

 

и

 

не

 

крупнаго

 

скота;

 

ибо

 

лѣс-

ныя

 

мѣста,

 

имѣющія

 

болѣе

 

паствЪ,

имѣютЪ

 

и

 

скотЪ

 

гораздо

 

крупнѣя.

 

Здѣш-

ней

 

землѣ

 

можно

 

учинить

 

пособіе

 

ма-

лымЪ

 

поправленіемЪ.

 

Она

 

приносишь

лѣтЪ

 

2 о.

 

и

 

болѣе

 

нарочито

 

хорогшя

жатвы

 

безЪ

 

всякаго

 

унавоживанія ,

 

и

буде

 

обезсилѣетЪ,

 

то

 

перьвое

 

унавожи-

'

                                                   

ваніе
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ваніс

 

пака

 

се

 

исправляешь.

 

Вѣрояганѣй-

шее

 

доказательство

 

весьма

 

хорошаго

рода

 

земли.

НародЪ

 

совсѣмЬ

 

еклоненЪ

 

кЪ

 

хлѣбопа-

шеству;

 

всѣ

 

ихЪ

 

земледѣльческія

 

сбруи

совершенно

 

сходствуюшЪ

 

сЪ

 

ихЪ

 

землею,

и

 

почти

 

-никакого

 

не

 

требуютЪ

 

поправ-

летя.

 

СѣютЪ

 

хотя

 

очень

 

густо,

 

по-*

неже

 

земля

 

изтощена

 

,

 

однако

 

поря-

дочно;

 

яровый

 

сѣвЪ

 

полоть

 

,

 

забота

веема

 

трудная,

 

но

 

полезная.

 

Жатва

 

про-

изводится

 

сЪ

 

великимЬ

 

попеченіеяЪ,

 

и

соблюдете

 

вЪ

 

сухое

 

время

 

сноповЪ

 

вЪ

большихЪ

 

скирдахЪ

 

весьма

 

порядочное;

только

 

вЪ

 

дождливые

 

годы

 

не

 

имѣютЪ

они

 

легчайшихЪ

 

средствЪ

 

пожинать

мокрый

 

хлѣбЪ,

 

и

 

сохранять

 

оный

 

отЪ

повреждения.

 

Правда ,

 

есть

 

изрядный

способЪ

 

,

 

чгаобЪ

 

снопы

 

вЪ

 

стоячихЪ

 

рѣ-

шетинахЪ

 

развѣшивать

 

нажердяхЪ,

 

но

сіе

 

трудно,

 

и

 

цѣлой

 

жатвы

 

помѣстигаь

не

 

можно.

 

У

 

насЪ

 

вЪ

 

Зсгаландіи

 

находит*

ся
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ся

 

самый

 

простым,

 

однако

 

достаточный

способЪ,

 

жать

 

вЪ

 

ненасшливую

 

погоду

 

и

вЪ

 

дождливое

 

время,

 

снопы

 

на

 

откры-

томЪ

 

воздухѣ

 

такЪ

 

охранять,

 

чтобЪ

они

 

и

 

вЪ

 

продолжение

 

дождей

 

сохли.

 

Я

прилагаю

 

при

 

семЪ

 

чертежЪ

 

и

 

описаніе,

поелику

 

употребленіе

 

его

 

преполезно.

Вымолотка

 

хлбба

 

вЪ

 

здѣшней

 

стране

по

 

недостатку

 

хорошихЪ

 

овиновЪ

 

или

сушиленЪ,

 

весьма

 

медлѣнна

 

и

 

вычистка

пзратна.

 

ВЪ

 

семЪ

 

намѣренііи

 

присовокуп-

ляю

 

я

 

начертаніе

 

и

 

описаніе

 

сушильни,

вЪ

 

которой

 

молотьба

 

сЪ

 

успѣхомЪ

 

про-

изводится,

 

мало

 

идетЪ

 

дровЪ,

 

зерно

хорошо

 

сохнетЪ

 

и

 

чистится.

 

Сіи

 

су-

шильни

 

равнымЪ

 

образонЪ

 

служатЪ

вмѣсто

   

солодовень.

Всѣ

 

еіи

 

предложенныя

 

распоряжения

по

 

повелѣнію

 

его

 

Сввтлости

 

Князя

Григорія

 

Александровича

 

Потемкина

 

вЪ

здѣшнихЪ

 

его

 

пространныхЪ

 

владвніяхЪ

иною

 

заведены.

 

Скоро

 

вЪ

 

самой

 

практикѣ

видна

с
 

/
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видна

 

будетЪ

 

совершенная

 

оныхЬ

 

поль-

за

 

,

 

которой

 

больше

 

будетЪ

 

подража-

телей,

   

нежели

   

Ѳеорш.

Я

 

препоручаю

 

еде

 

самое

 

краткое

мнѣні'е

 

на

 

благоразсмошрвніе

 

почтеннѣй-

шаго

 

Вольнаго

 

Зкономичеекаго

 

Обще-

ства,

 

какЪ

 

должное

 

отЬ

 

меня

 

нрикоше-

ні'е

 

со

 

всевозможнымЪ

 

почитаніемЪ.

6 ров

 

на.

                             

Шталь.

фигі/ра

    

А.

Шесты

 

вЪ

 

три

 

аршина

 

длины

 

а

 

Ь ,

вЪ

 

с ,

 

сі

 

е ,

 

вЪ

 

Г,

 

и

 

§

 

Ь ,

 

вЪ

 

і ,

 

будучи

вЬ

 

землю

 

вколочены

 

одинЪ

 

отЪ

 

другаго

почти

 

два

 

аршина,

 

перевязываются

 

со-

ломенными

 

веревками;

 

промежуточное

разстояніе

 

оныхЬ

 

шестовЪ

 

Ь

 

отЪ

 

е

 

и

е

 

отЪ

 

Ь

  

есть

  

вЪ

 

з

   

аршина.

КЪ

 

симЪ

 

шестамЪ

 

почти

 

вЪ

 

^

 

аршина

вЪ

 

верьхЪ

 

отЪ

 

земли

 

соломенными

 

верев-

ками

 

привязываютЪ

 

рѣшетину

 

к.

  

1.
I

                               

На

Тр.

 

Зк.

 

Общ.

   

1790

 

го.

  

**

\

Ау
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Р

 

А

 

Т

  

К

  

I

 

Я

На

 

с'ш

 

рѣшетину

 

пожатый

 

хлѣбЪ

весьма

 

мокрый

 

не

 

вЪ

 

снопахЪ,

 

когдажЪ

онЪ

 

нѣсколько

 

сухЪ,

 

вЪ

 

снопахЪ

 

сша-

вятЪ

 

такЪ ,

 

что

 

солома

 

стоитЪ

 

на

землѣ,

 

а

 

колосЪ

 

виситЪ

 

черезЪ

 

рѣше-

тину;

 

и

 

когда

 

цѣлый

 

рядЪ

 

по

 

сему

 

спо-

собу

 

разставленЪ;

 

тогда

 

привязываютЬ

рѣшетину

 

другую

 

т.

 

п.

 

почти

 

на

 

три

перста

 

выше

 

хлѣба,

 

и

 

ставятЪ

 

на

 

оную

такЪже,

 

какЪ

 

на

 

первую,

 

что

 

можно

видѣть

 

изЪ

 

поперечника

 

показанной

 

ф.

 

А.

№В.

 

Естьли

 

рѣшетина

 

близко

 

при-

вязана

 

кЪ

 

хлѣбу,

 

тогда

 

онЪ

 

прѣетЪ,

 

по-

тому

 

что

 

вѣтрЪ

 

проходить

 

не

 

можетЪ.

По

 

сему

 

способу

 

посшупаютЪ

 

сЪ

 

рѣше-

тиною

 

ор,

 

^

 

г,

 

и

 

естьли

 

потребно

будеігіЪ

 

и

 

сЬ

 

8.

  

I.

И

 

такЪ

 

продолжая

 

сіе,

 

сЪ

 

обѣихЪ

 

сто-

ронЪ

 

хлѣба

 

сдѣлается

 

порядочный

 

ша-

лашЪ

 

отЪ

 

дождя

 

его

 

охраняющій.

 

Весь

колосЪ

 

виситЪ

 

внутрь,

 

а

 

солома

 

онаго

 

со-

ставляешь

 

твердую

 

надЪ

 

онымЪ

 

крышку.

Напо-



м

 

н

 

ѣ

 

н

 

і

 

я.

           

і4;

На

 

послѣдней

 

же

 

рБшетинѣ

 

кладется

уже

 

хлѣбЪ ,

 

какЪ

 

крышка

 

кЪ

 

одной

сторонБ,

 

и

 

одною

 

рѣшетиною

 

покры-

вается,

 

чтобЪ

 

вѣтрЪ

 

не

 

срывалЪ

 

крыш-

ки;

 

и

 

сіе

 

весьма

 

естественно;

 

хотя

 

бы

оный

 

и

 

вЪ

 

мокрую

 

погоду

 

сжатЪ,

 

и

тотчасЪ

 

такимЪ

 

образомЪ

 

сложенЪ

 

былЪ,

то

 

долженЪ

 

онЪ

 

и

 

вЪ

 

самое

 

ненастье

сохнуть;

 

ибо

 

когда

 

весь

 

колосЪ

 

виситЪ

внутрь,

 

то

 

мокрота

 

стекаетЪ,

 

и

 

сверь-

ху

 

не

 

попадаегпЪ,

 

а

 

вѣтрЪ,

 

который

большею

 

часпгію

 

соединенЪ

 

сЪ

 

дождемЪ ,

по

 

всѣмЪ

 

мѣстамЪ

 

между

 

рѣшетинами

проходить

 

и

 

оный

 

сушитЪ ;

 

изЪ

 

сего

видѣть

 

можно,

 

что

 

и

 

вЪ

 

самые

 

мокрые

голы

 

по

 

сему

 

способу

 

хлвбЪ

 

никогда

повредиться

 

не

 

можетЪ.

 

Я

 

говорю

 

здѣсь

о

 

яровомЪ

 

хлѣбѣ,

 

ибо

 

рожь

 

большею

частно

 

такЪ

 

снимается,

 

что

 

и

 

вЪ

 

полЬ

сохнуть

  

можетЪ.

ВЪ

 

странахЪ,

 

гдѣ

 

хлѣбЪ

 

косятЪ

 

ко-

сою,

 

не

 

можно

 

его

 

ставить

 

такимЬ

I

   

а

                   

образомЪ
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образомЪ

 

на

 

рѣшегпйнахЪ,

 

и

 

потому

 

рас-

полагаютЪ

 

слѣдующимЪ

 

образомЪ:

 

над-

лежитЪ

 

по

 

первому

 

способу,

 

вЪ

 

2

 

ар»

шина

 

длиною

 

вколотить

 

шесты ,

 

при-

вязать

 

кЪ

 

сторонѣ

 

з

 

рѣшетины,

 

и

 

по-

томЪ

 

сей

 

скошенный

 

мокрый

 

хлѣбЪ

класть

 

на

 

оныя

 

слишкомЪ

 

на

 

полЪ

 

ар-

шина

 

толщиною,

 

какЪ

 

сѣно

 

наподобие

крышки,

 

только

 

чшобЪ

 

оба

 

конца

 

от-

версты

 

были

 

для

 

прохождения

 

вѣтра.

Показанныя

 

начертанія

 

оное

 

обЪясняютЪ.

*

Оппсанге

   

чертежа

  

сушильни.

Вышина

 

сушильни

 

отЪ

 

низа

 

до

 

суши-

ленЪ

 

з

 

аршина,

 

и

 

сверьхЪ

 

тѣхЪ

 

суши-

ленЪ

 

тожЪ

 

2

 

\

 

аршина.

 

ВпрочемЪ

 

сіе

строеніе

 

походить

 

почти

 

совсѣмЪ

 

на

Лифляндскій

 

овинЪ,

 

только

 

сЪ

 

малыми

отмѣнами.

 

Печь

 

точно

 

такая

 

же,

 

которая

наполнена

 

круглыми

 

полевыми

 

камнями,

или

 

булыжникомЪ.

066
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арллика,

 

ір

 

свгрхк

  

ттггехя

   

суіщьіеке-

   

тложх

 

2.М.

 

<фтиоса..

 

ви-

 

Проггежх

   

сіе

   

слгроепхг

    

гтѵгтгпс

совс/ѵлгя

   

похоже

 

7лл

 

лигфхлтг^стсууо

 

ргсеу,

   

только

 

ев

 

леляласи

   

тг*гре;кгенажю.

 

Лёге

    

соасгзжѵ

    

7тюкаяогсе ,

  

кру&хліжи:
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,

 

Обв

 

сушильни

 

А

 

В,

 

вмѣщаюпУЬ

 

вЪ

себѣ

 

каждая

 

по

 

1500

 

сноповЪ,

 

и

 

з

 

раза

вЪ

 

недѣлю

 

молотятЪ.

 

Обыкновенные

здѣдшіе

 

овины

 

гоакЪ

 

налы,

 

что

 

не

более

 

з 6 °

 

сноповЪ

 

вЪ

 

нихЪ

 

входитЪ.

Во.

 

молотятЪ

 

вЪ

 

нихЪ

 

б

 

разЪ

 

вЪ

 

недвлю,

отЪ

 

чего

 

зерно

 

пересыхаетЪ,

 

и

 

не

 

рѣдко

бываетЪ

 

неспособно

 

для

 

посѣва,

 

и

 

самая

сушильна

 

огаЪ

 

безмѣрнаго

 

жара

 

не

 

долго

держится ;

 

напротивЪ

 

того

 

вЪ

 

здѣшнихЪ

овинахЪ

 

бываетЪ

 

гумно

 

до

 

зо

 

саженЪ

длиною,

 

а

 

вЪ

 

показанномЪ

 

здѣсь

 

С.

 

толь-

ко

 

двенадцати

 

саженЪ;

 

сіе

 

уже

 

доста-

точно

 

кЪ

 

вымолоченію

 

1500

 

сноповЪ

вЪ

 

двѣ

   

кладки.

Вѣяльня

 

Т).

 

о

 

четырехЪ

 

дверяхЪ,

 

слѣ-

довательно

 

можно

 

всѣми

 

вѣтрами

 

поль-

зоваться.

 

У

 

дверей,

 

вЪ

 

которыя

 

вѣшрЪ

вкодитЪ,

 

ВБшается

 

рѣшето ,

 

которое

вЪ

 

поперечникѣ

 

около

 

2

 

аршинЪ,

 

сЪ

 

та-

кими

 

большими

 

дирами,

 

что

 

способно

ецЪ

 

проходить

 

можетЪ.

 

ВЪ

 

оное

 

вы-

молочен-
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молоченную

 

рожь

 

лопатою

 

бросаютЪ

 

и

просѣваютЪ,

 

итакЪ

 

зерна

 

прямо

 

падаютЪ

на

 

землю,

 

а

 

солома

 

и

 

мякина

 

отдѣляются

вѣтромЪ.

 

При

 

вѣяши

 

должно

 

имѣть

 

без-

престанно

 

2

 

человека ,

 

сЪ

 

тонкими

 

мет-

лами

 

для

 

очистки

 

зерна,

 

и

 

для

 

убира-

нія

 

вЪ

 

сторону

 

мякины

 

и

 

обмолотокЪ,

при

 

вѣяніи

 

падающихЪ

 

на

 

землю.

 

Вообще

всѣ

 

выгоды

 

представляются

 

работнику

при

 

самой

 

работе.

 

ТакимЪ

 

образомЪ

 

можно

Зо

 

четвертей

 

вЪ

 

3

 

часа

 

П Р И

 

хорошемЪ

вѣтрѣ

 

вывѣять,

 

вмѣсто

 

того,

 

что

меташемЪ

 

малой

 

лопатки

 

едва

 

можно

вЪ

 

половину

 

дня

 

6

 

четвертей

 

перевѣять.

Когда

 

нѣтЪ

 

вітіра,

 

тогда

 

надзиратель

вѣяльню

 

запираетЪ,.

 

и

 

весь

 

хлѣбЪ

 

отЪ

похищенія

 

сбереженЪ.

Крышка

 

служить

 

для

 

сбережения

множества

 

не

 

молоченнаго

 

хлѣба,

 

равно-

мѣрно

 

защйщаетЪ

 

все

 

строенііе

 

ошЪ

 

мо-

кроты,

 

и

 

доставляешь

 

оному

 

прочность.

Е.

 

представляешь

   

каминЪ,

   

который
освѣща-
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освѣщаешся

 

поснымЪ

 

масломЪ

 

и

 

сосновыми

лучинами.

 

БЪсей

 

сушильне

 

можно

 

весьма

способно

 

з°

 

четвертей

 

солода

 

вЪ

 

нс-

дѣлю

 

приготовлять,

 

потому

 

что

 

і5

четвертей

 

вдругЪ

 

идетЪ

 

на

 

одну,

 

суши-

льню.

 

ДѣланіемЪ

 

солода

 

выигрываютЪ

весьма

 

много

 

вЪ

 

сихЪ

 

плоскихЪ

 

мѣстахЬ,

в

 

строеніе

 

сіе

 

служить

 

ко

 

всему.

Шталь.

VII.



VII.

О

 

жженіи

 

суковъ

 

и

 

кубышеи.

Х/ольное

 

Экономическое

 

Общество

 

тре-

буешь

 

ошЪ

 

меня

 

мявнія

 

вЪ

 

разсужден'щ

пожеговЪ

 

вЪ

 

лѣсныхЪ

 

мѣстахЪ

 

и

 

употреб-

ляемыхЬ

 

вЪ

 

сѣверныхЪ

 

РоссійскихЪ

 

и

 

за-

воеванныхЪ

 

ировинціяхЪ,

 

разныхЪ

 

родовЪ

сего

 

землеудобренія.

 

Съ

 

охотою

 

согла-

сился

 

бы

 

я

 

со

 

миБніемЪ

 

тѣхЬ

 

сего

 

обще-

ства

 

сочленовЬ ,

 

коинЪ

 

практическое

домоводство

 

и

 

польза

 

или

 

вредЪ

 

ошЪ

сихЪ

 

пожеговЪ

 

происходящее,

 

изЪ

 

ихЪ

собственныхЪ

 

опытовЪ

 

известны

 

:

 

но

повинуясь

 

Всевысочайшему

 

о

 

семь

 

мнѣ

данному

 

повелѣиію ,

 

предложу

 

я

 

мои

мысли

 

вЪ

 

кратцѣ,

 

сколько

 

мне

 

умозри-

тельное

  

мое

 

вЪ

 

семЪ

 

знанііе

 

позволяешь.

Ѵпотреб-



О

 

ЖЖЕН1И.

 

СУКОВЪ

 

и

 

КуБ.

     

153

Упошребляемаго

 

вЪ

 

нашихЪ

 

сѣверныхЪ

еще

 

мало

 

удобренныхЪ

 

мѣсшахЪ,

 

жже-

нія

 

дикихЪ

 

кусгаарниковЪ

 

и

 

заростшихЪ

бористыхЬ

 

земель

 

по

 

моему

 

мнѣнію

вовсе

 

отвергать

 

не

 

можно.

 

Но

 

напротивЪ

того

 

введенные

 

вЪ

 

Лифляндш,

 

5)стляндхй

и

 

Лифляндш

 

два

 

онаго

 

рода,

 

кои

 

разли-

чаются

 

именами

 

суковЪ

 

и

 

кубышей ,

могѵтЪ

 

еще

 

при

 

надлежащемЪ

 

упо-

требления

 

и

 

сЪ

 

осторожностью

 

великую

приносить

 

пользу;

 

хотя

 

первый

 

родЪ

можетЪ

 

быть

 

больше

 

употребителенЪ,

нежели

 

послѣдній.

 

ВЪ

 

мало

 

населенныхЪ

сѣверныхЪ

 

мѣсгаахЪ,

 

гдѣ

 

еще

 

довольно

находится

 

дикопорожнихЬ

 

земель ,

 

жже-

те

 

есть

 

легчайшіи

 

и

 

скорѣйшій

 

способЪ

превращения

 

дикихЪ

 

мѣлколѣсныхЪ

 

мѣсшЪ

вЪ

 

плодоносныя

 

пашни.

 

Особливо

 

на

холодномЪ

 

и

 

кисломЪ

 

грунтв ,

 

произра-

щающемЪ

 

много

 

моха,

 

дѣланіе

 

кубышей

весьма

 

нужно;

 

поелику

 

вместе

 

сЪ

 

онымЪ

сожигаетсл

 

худый

 

всей

 

поверхности

 

зе-

мля
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мли

 

дернЪ.

 

Ибо

 

ни

 

что

 

болѣе

 

ростѣнио

моха

 

препятствовать,

 

и

 

кислость

 

грунта

исправить

 

не

 

можетЪ,

 

какЪ

 

жженіе

 

дерна,

и

 

щелочное

 

свойство

 

золы.

Правда,

 

что

 

таковое

 

жженіе

 

проис-

ходить

 

и

 

на

 

сухо мЪ

 

песчаномЪ

 

грунпгв,

но

 

когда

 

такое

 

мѣсгао

 

по

 

истощеніи

 

по-

лученныхЪ

 

отЪ

 

пожеговЪ

 

силЪ,

 

оставле-

но

 

будетЪ

 

безЪ

 

употребленія ,

 

то

 

ко-

нечно

 

отЪ

 

того

 

на

 

столѣтнѣе

 

время

сдѣлается

 

оно

 

негоднѣйшимЪ

 

и

 

худшимЪ

песчанымЪ

 

боромЪ.

 

Есшьли

 

грунтЪ

 

весьма

глинистЪ

 

,

 

и

 

сія

 

глина

 

колчеданистая

или

 

желѣзноватаго

 

свойства,

 

то

 

чрезЪ

отдѣленіе

 

желѣзныхЪ

 

частицЪ

 

на

 

по-

жженой

 

поверьхности

 

сдѣлаешся

 

земля

испорченноЕО ,

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

не-

плодородною;

 

какЪ

 

то

 

я

 

самЪ

 

на

 

давно

выгорѣвшихЪ

 

поляхЪ

 

находилЪ

 

довольно

таковыхЪ

 

красноватыхЪ

 

отЪ

 

желѣза

мѣстЪ,

 

на

 

которыхЪ

 

ни

 

одной

 

травинки

не

 

росло,

 

Вообще

   

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

на

мѣсшахЪ

г
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явсгпахЪ

 

глину

 

на

 

поверьхности

 

имѣю-

щихЪ,

 

пожеги

 

наименее

 

совѣтовать

 

мо-

жно.

 

НаротивЪ

 

того

 

мергелевыс

 

и

 

каме-

нистые

 

грунты

 

не

 

только

 

отЪ

 

пожеговЪ

не

 

повреждаются,

 

но

 

впредь

 

чрезЬ

 

умяг-

ченіе

 

и

 

раздробленіе

 

или

 

выввтриваніе

еще

 

скорѣс

 

удобрены

  

быть

   

могутЪ.

Обыкновенные

 

пожеги

 

и

 

сожженіе

 

ку-

старниковЪ

 

и

 

негодныхЪ

 

лѣсовЪ

 

на

 

всѣхЪ

сырыхЪ,

 

иловатыхЪ

 

и

 

перемѣшанныхЪ

земляхЪ

 

сЪ

 

надлежащею

 

предосторожно-

стью,

 

и

 

когда

 

при

 

томЪ

 

коренья

 

выкапы-

ваются,

 

сЪ

 

превеликою

 

пользою

 

дела-

емы

 

быть

 

могутЪ ;

 

особливо

 

когда

такое

 

выжженное

 

очищеннное

 

мѣсто

 

,

оставя

 

для

 

распространения

 

пашни ,

станутЪ

 

унавоживать.

 

Употребление

'

 

пожеговЪ ,

 

кои

 

поистощеніи

 

силЪ

 

опять

оставляются,

 

вЪ

 

малонаселенныхЪ

 

только

местахЪ

 

быть

 

можетЪ;

 

ибо

 

гдѣ

 

земля

противЪ

 

количества

 

людей

 

не

 

вЪ

 

излише-

стве,

 

тушЪ

 

оное

 

и

 

безЪ

 

того

 

оставлено

быть
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быть

 

долженствуешь,

 

подобно

 

какЪ

 

оно

оставляется

 

вЪ

 

Германіи

 

и

 

вЪ

 

другихЪ

земляхЪ.

 

Пока

 

жженіемЪ

 

не

 

истребятся

хорошге

 

и

 

годные

 

лѣса,

 

шо

 

сіе

 

про-

стое

 

домоводство

 

вЪ

 

разсужденіи

 

легкаго

чрезЪ

 

то

 

умноженія

 

хлеба

 

и

 

происходя-

щихЪ

 

потомЪ

 

отЪ

 

таковыхЪ

 

осгаавлен-

ныхЪ

 

пожеговЪ

 

хорошихЪ

 

выгоновЪ

 

,

еще

 

и

 

похвально ,

 

ибо

 

отЪ

 

того

 

рас-

творяется

 

земля

 

и

 

умягчается

 

климатЪ.

ОднимЪ

 

словомЪ,

 

воспященіе

 

или

 

ос-

тавление

 

сегО

 

легкаго

 

способа

 

землеудо-

бренія

 

вЬ

 

нашихЪ

 

сѣверныхЪ

 

земляхЪ,

 

вЪ

числѣ

 

коихЪ

 

считаю

 

я

 

и

 

Сибирь ,

 

где

пожеги

 

на

 

дикихЪ

 

мѣстахЪ

 

издавна

 

вЪ

употреблении,

 

и

 

вЪ

 

разсужденіи

 

скораго

ростѣнія

 

лѣсовЪ

 

уже

 

и

 

свойственны,

великой

 

бы

 

на

 

несло

 

вредЪ

 

хлѣбопаше-

ству.

 

Когда

 

земледѣлецЪ

 

таковое

 

жже-

нге

 

упошребляетЪ

 

надлежащимЪ

 

обра-

зомЪ,

 

сохраняя

 

хорошіе

 

и

 

годные

 

лѣса,

и

 

сообразуясь

 

свойству

 

мѣсша,

 

то

 

оное

ему
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ему

 

столь

 

же

 

мало»

 

какЪ

 

и

 

друие

 

спо-

собы

 

землеудобренія,

 

запретить

 

можно;

особливо

 

простому

 

крестьянину,

 

кото-

рый

 

столь

 

много

 

держится,

 

привычки

и

 

предразсужденія ,

 

й

 

не

 

легко

 

КЪ

 

новымЪ

заведеніямЪ

 

привыкнуть

 

можетЪ.

     

,

 

--

П.

 

С

   

ПалласЪ ,

 

Кол.

 

Сов.

 

и

КавалерЪ,

  

ЧленЪ

 

Вол.

 

Эк.

 

Общ.

VIII.



VIII.

-сг

            

ПРИМѢЧАНІИ

ЙЯТГ<

 

• '

     

I

шыі

     

О

 

жженіи

   

суковъ.

И\.жен'іе

 

суковЪ

 

употребляется

 

вЪ

Россіи

 

по

 

большей

 

части

 

вЪ

 

ВыборгскомЪ,

РевельскомЪ

 

и

 

РижскомЪ

 

Намѣстничест-

вахЪ.

 

Извѣстно,

 

что

 

подЪ

 

симЪ

 

названі-

емЪ

 

разумѣется

 

тотЪ

 

родЪ

 

землеудо-

бренія,

 

когда

 

вЪ

 

какомЪ

 

ни

 

есть

 

моло-

домЪ,

 

или

 

староиЪ

 

лѣсу

 

вырубаются

большія

 

и

 

мѣлкія

 

деревья,

 

развозятся

по

 

полю

 

какЪ

 

сучья,

 

такЪ

 

и

 

самыя

деревья,

 

и

 

по

 

Пересу

 

шеніи

 

сожигаются,

отЪ

 

чего

 

земля

 

у

 

добривается

 

и

 

золою

утучняется.

 

Сей

 

родЬ

 

землеудобренія

употребляется

 

такЪ

 

же

 

и

 

вЪ

 

нѣкото-

рыхЪ

 

мвстахЪ

 

Германіи,

 

на

 

пр:

 

вЪ

 

Тиро-

лѣ ,

 

Шшейермаркѣ,

 

Австріи

 

и

 

проч:

 

и

называется

 

шамо

 

ге рейте рѳреиненЪ.

)

                                         

Оно
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Оно

 

приносить

 

ту

 

пользу,

 

что

 

земля

отЪ

 

того

 

на

 

3-

 

4-

 

и

 

больше

 

лвтЪ

 

уда-

бривается

 

такЪ,

 

что

 

безЪ

 

унавоживанія

хорошую

 

принбситЪ

 

жатву.

Когда

 

должно

 

заводить

 

пашни

 

вЪ

лѣсныхЪ

 

шѣстахЪ,

 

и

 

гдѣ

 

нѣтЪ

 

другихЪ

способовЪ:

 

унавоживавія, ,

 

или

 

вЪ

 

нагор-

ныхЪ

 

мѣстахЬ,

 

какЪ

 

:тпо

 

вЪ

 

Тиролѣ

 

и

ПІтейермаркѣ ,

 

куда

 

навозЪ

 

сЪ

 

великимЪ

трудомЪ

 

и

 

сЪ

 

превышающимЪ

 

прибытокЪ

иждивеніемЪ

 

доставлять

 

должно,

 

и

 

гдѣ

вЪ

 

разсужденіи

 

крутости

 

горЪ,

 

соху

 

у-

потреблять

 

неудобно;

 

тутЪ

 

таковые

пожеги

 

вЪ

 

самомЪ

 

существѣ

 

весьма

 

по-

лезны.

 

По

 

сожженііи

 

на

 

такомЪ

 

мѣстѣ

деревьевЪ

 

и

 

сучьевЪ,

 

раздѣляется

 

сколь-

ко

 

можно

 

ровно

 

по

 

полю

 

получаемая

отЪ

 

того

 

зола,

 

высѣваются

 

сѣмяна,

 

а

погаомЪ

 

разбивается

 

земля

 

желѣзными

боронами,

 

или

 

колотушками,

 

и

 

такимЪ

образомЪ

 

смѣшанныя

 

вмѣстѣ

 

зола

 

и

хлѣбЪ,

  

зарываются

 

вЬ

 

землю.

Обыкно-
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Обыкновенно

 

сѣюгпЪ

 

первый

 

годЪ

пшеницу

 

или

 

ячмень,

 

пощомЪгода

 

два

рожь,

 

и

 

наконецЪ

 

овесЪ,

 

пока

 

еще

 

ни-

сколько

 

пашня

 

приносить

 

плодЪ.

 

Зерно

получаемое

 

вЪ

 

первые

 

годы

 

сЪ

 

та

 

ковы

 

хЪ

пашенЪ,

 

гораздо'

 

крѣпчѣу

 

поливе

 

и

 

мучи-

стѣе

 

бываешь,

 

нежели

 

на

 

обыкновен-

ныхЪ

 

пашняхЪ,

 

и

 

выходитЪ

 

часто

 

самЪ

7

  

или

   

самЪ

   

ю.

Подобную

 

сему

 

выгоду

 

производить

называемое

 

вЪ

 

Лифляндіи

 

жженіе

 

кит-

тиса

 

или

 

кубышей,

 

различествующее

отЪ

 

пожеговЪ

 

тѣмЪ,

 

что

 

хворостЪ

 

вы-

рубается

 

вЪ

 

другихЪ

 

мѣстахЪ,

 

и

 

по

 

при-

возѣ

 

на

 

пашню

 

сжигается;

 

при

 

чемЪ

землю

 

дважды

 

вспахиваютЪ

 

и

 

одинажды

боронятЪ.

 

ХворостЪ

 

связываютЪ

 

вЬ

пучки

 

и

 

покрываютЪ

 

ею

 

дерномЪ,

 

по-

томЪ

 

оный

 

вмѣсшв

 

сЪ

 

тѣмЪ

 

зажигаютЪ,

и

 

разметываюіпЪ

 

золу

 

и

 

землю

 

по

 

полю.

Обыкновенно

 

сіе

 

дѣ лается

 

4-

 

или

 

5*

лѣтЪ

 

сряду,

  

а

 

пошомЪ

 

оставляется

 

сіе

поле



С

 

у

 

К

 

О

 

В
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поле

 

безЪ

 

всякой

 

уже

 

перемѣны.

 

ВЪ

первомЪ

 

году

 

зерно

 

таковаго

 

мвста

получается

 

самЬ

   

ю

 

и

 

больше.

Получаемая

 

отЪ

 

сихЪ

 

двухЪ

 

родовЪ

землеудобренія

 

выгода

 

по

 

большей

 

ча-

сти

 

происходить,

 

какЪ

 

земледельца мЪ

известно,

 

отЪзолы,

 

кЪ

 

чему

 

однакожЪ

и

 

производимая

 

жженіемЪ

 

земли

 

рых-

лость

 

такЪ

 

же

 

много

 

тому

 

вспомоще-

ствуешь.

 

Но

 

производить

 

ли

 

сіе

 

жжені'е,

по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхЪ

 

вЪ

 

землѣ

 

ту

теплоту,

 

чгаобЪ

 

хлѣбЪ

 

отЪ

 

того

 

ско-

рѣе

 

нежели

 

на

 

другихЪ

 

пашняхЪ

 

созрѣ-

валЪ,

 

оное

 

трудно

 

доказать.

 

Ибо

 

одинЪ

только

 

холодный

 

послѣ

 

жженг'я

 

дождь

вЪ

 

состоянии

 

прохладить

 

землю

 

подЪ

пожегомЪ,

 

умалчивая,

 

что

 

воздухЪ

 

ат-

мосферы

 

сіе

 

равновѣсіе

 

и

 

безЪ

 

того

скоро

   

производить.

Но

 

сколь

 

очевидна

 

получаемая

 

.

 

отЪ

гіожеговЪ

 

польза,

 

столь

 

же

 

великій

 

они

вЪ

 

иныхЪ

   

мвстахЪ

    

причиняютЪ

   

вредЪ;

К.

                      

таковыя

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

   

1790

 

го.

 

**
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таковыя

 

мѣста

 

суть

 

всѣ

 

малолѣсныя

области,

 

или

 

не

 

имѣющія

 

вЪ

 

ономЪ

 

из-

лишества,

 

или

 

же

 

смѣжныя

 

сЪ

 

такими,

кои

 

много

 

требу ютЪ

 

подвоза

 

дровЪ;

а

 

что

 

пожеги

 

много

 

тратятЪ

 

лѣса,

 

вЪ

томЪ

 

суннѣваться

 

никто

 

не

 

можетЪ.

Не

 

только

 

чрезЪ

 

то

 

истребляется

 

весь

уже

 

стоящій

 

лѣсЪ,

 

но

 

и

 

полагаются

 

тѣмЪ

непреоборимыя

 

препятствия

 

и

 

впредь

рости

 

новому

 

молодому

 

лѣсу,

 

умал-

чивая

 

еще,

 

что

 

отЪ

 

неосторожности

при

 

пожегахЪ

 

часто

 

случаются

 

большіе

лѣсные

 

пожары

 

,

 

лѣса

 

истребляющіе.

ОднакожЪ

 

пожеги

 

можно

 

здѣлать

 

мѣнѣ,

вредными,

 

а

 

вЪ

 

иныхЪ

 

случаяхЪ

 

и

 

совсѣмЪ

безвредными,

 

поступая

 

сЪ

 

ними

 

по

 

при-

мѣру

 

употребляемому

 

вЪ

 

Штейрмаркѣ,

Тиролѣ

 

и

 

другихЪ

 

мѣстахЪ,

 

гдѣ

 

не

 

вся-

кій

 

лѣсЪ

 

рубится

 

безЪ

 

разбора

 

на

 

по- і

жеги,

 

что

 

тамошнимЪ

 

о

 

лѣсахЪ

 

учреж-

деніемЪ

 

накрѣпко

 

запрещено;

 

а

 

позво-

ляется

 

дѣлать

 

пожеги

 

только

   

вЪ

 

тѣхЪ

нѣстахЪ



С

 

У

 

К

 

О

  

В
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иѣстахЪ ,

 

гдѣ

 

во

 

множсствѣ

 

и

 

густо

 

ро-

стетЪ

 

мѣлкой

 

лѣсЪ

 

и

 

кустарникЪ,

 

ко-

торые

 

много

 

полезному

 

ростѣнію

 

лѣ-

совЪ

 

мѣшаютЪ.

 

Когда

 

таковыя

 

мелко-

лѣсныя

 

мВста

 

выжигаются,

 

то

 

всегда

оставляютЪ

 

довольное

 

число

 

самыхЪ

твердыхЪ

 

здоровыхЪ

 

большихЪ

 

деревЪ

на

 

разводЪ

 

сѣмянЪ,

 

кои

 

будучи

 

сохра-

нены

 

отЪ

 

огня,

 

производятЪ

 

отЪ

 

себя,

какЪ

 

скоро

 

болѣе

 

хлѣба

 

на

 

такихЪ

 

по-

жженыхЪ

 

мѣстахЪ

 

не

 

сѣется,

 

молодыя

деревья,

 

кои

 

потомъ

 

составляютЪ

 

хо-

роший

 

лѣсЬ.

 

;

 

ВЪ

 

такомЪ

 

случаѣ

 

пожеги

не

 

только

 

тамЬ

 

для

 

лѣсовЬ

 

не

 

вредны

 

*

но

 

они

 

еще

 

умножаютЪ

 

ростѣніе

 

онаго,

производя

 

напередЪ

 

несколько

 

лѣтЪ

сряду

  

хорошую

   

жатву.

Но

 

вЪ

 

показанныхЪ

 

НамѣстничествахЪ,

а

 

особливо

 

вЪ

 

финляндіи

 

пожеги

 

сей

пользы

 

ни

 

какЪ

 

произвести

 

не

 

могутЪ,

а

 

напротивЪ

 

того

 

йстребляютЪ

 

весьма

лѣса,

 

кошорыя

 

вЪ

 

разсужденіи

 

близкой

К

   

2

                   

смежно-
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смежности

 

кЪ

 

Санктпетербургу,

  

весьма

сберегать

 

надлежитЪ.

 

Здѣсь

 

все

 

рубятЪ

безЪ

   

разбора,

   

не

 

помышляя

 

ни

 

мало

 

о

сей

 

тратѣ,

   

дабы

  

оную

  

опять

 

другимЪ

_4)бразомЪ

 

наградить.

   

Правда,

 

что

  

фин-
ляндски!

 

крестьянинЪ

 

вЪ

 

разсужденіи

 

хо-

лоднаго

 

климата

   

земли

 

его,

 

гдѣ

 

часто

бываютЪ

 

не

 

урожаи,

   

весьма

   

о

 

пожегахЪ

стараться

  

долженЪ,

  

поелику

 

онЪ

 

мень-

шимЪ

   

числомЪ

   

навоза

   

больше

   

можетЪ

удобрить

 

пашенЪ,

 

и

 

чрезЪ

 

то

 

при

 

худой

жагпвѣ

 

и

 

неурожае

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

прост-

рансшвомЪ

 

обработанныхЪ

 

пашенЪ

 

недо-

статокЪ

 

вЪ

 

хлѣбѣ

 

наградить

 

себѣ

 

можетЪ.

ГіоложимЪ

 

,

    

что.:

 

онЪ

   

сЪ ю

   

десятинЪ

обработанной;

 

земли

 

,

   

полагая

    

вЪ

 

томЪ

числѣ

 

и

 

пожеги,

  

вЪ

 

худомЪ

 

году

  

можетЪ

больше

 

сниметЪ

 

хлѣба,

 

нежели

   

вЪ

 

та-

кояЪ

  

же

 

году

   

сЪ

  

пяти

   

обыкновенными

образомЪ

  

хорошо

  

унавоженныхЪ ;

    

разу-

мѣешся,

  

когда

 

онЪ

 

кЪ

 

тому

 

имѣешЪ

 

еще

довольно

   

навоза,

   

что

  

однакожЪ

   

рЬлко

слу-
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случается.

 

И

 

потому

 

еіе

 

есть

 

очевидная

причина,

   

для

 

чего

  

вЪ

 

финляндіи

 

столь

охотно

 

дѣлаютЪ

   

пожеги,

   

поелику

 

они

вЪ

 

самомЪ

 

дѣле

 

тамошнему

 

крестьянину

вЪ

 

разсужденш

   

его

   

самаго

   

весьма

    

по-

лезны.

 

Но

 

какЪ

 

происходящей

  

отЪ

 

нихЪ

вЪ

 

разсужденіи

   

всеобщего

   

домоводства,

вредЪ

  

весьма

  

великЪ,

  

то

  

на

 

оныя

   

спо-

койнымЪ

  

окомЪ,

 

особливо

   

вЪ

 

нынѣшнія

времена,

   

когда

  

лѣса

  

повсюду

 

уменьша-

ются,

 

смотрѣть

   

не

 

можно.

    

И

 

конечно

бы

   

желательно

    

было

 

,

    

чтобЪ

   

пожеги

вовсе

    

выведены

    

были

 

,

    

особливо

   

вЪ

финляндіи

   

и

 

вЪ

 

лежащихЪ

   

близЪ

 

Онеж-

скаго

 

и

 

Ладожскаго

  

озерЪ

    

и

 

Невы

  

рвкн

мѣстахЪ,

 

поелику

 

оттуда

 

самое

  

боль-

шее

 

количество

    

дровЪ

    

привозится

    

вЪ

ПешербургЬ.

   

ОднакожЪ

  

оное

  

ограничить

должно

   

такЪ,

   

чтобЪ

   

кустарнвчныя

  

и

заростші'я

    

болотныя

   

мѣста

   

для

   

по-

жеговЪ

     

навсегда

    

позволялись

 

,

    

чрезЪ

что

 

не

 

толькобЪ

 

умножилось

 

пашенной

земли
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земли,

 

но

 

сі'е

 

самое

 

могло

 

бы

 

служить

поводомЪ

 

и

 

кЪ

 

разведенгю

 

молодыхЪ

 

лѣ-

совЪ,

 

какЪ

 

выше

 

описано.

V

 

ЗнавЪ

 

что

 

лѣса

 

отЪ

 

времени

 

до

 

вре-

мени

 

уменьшаются ,

 

то

 

каждому

 

долж-

но

 

подумать

 

о

 

надобности

 

воздержаться

отЪ

 

сего

 

злоупотребления,

 

которое

 

во

многихЪ

 

областяхЪ

 

Россійскаго

 

Государ-

ства

 

вЪ

 

обычай

 

вошло

 

,

 

что

 

лѣсамЪ

безЪ

 

всякой

 

нужды

 

вредЪ

 

наносятЪ.

 

Да

какЪ

 

птозу

 

иначе

 

и

 

быть,

 

когда

 

подЪ

высоко

 

славною

 

державою

 

ВЕЛИК

 

ІЯ

ЕКАТЕРИНЫ

 

вЪ

 

Россіи

 

можетЪ

 

быть

около

 

ю

 

милліоновЪ

 

народа

 

прибыло;

мореплаваніе

 

и

 

торговля

 

умножены

 

;

 

го-

рода

 

и

 

местѣчки

 

распространены

 

и

украшены ,

 

и

 

столь

 

многія

 

заведены

ремесла,

 

кои

 

все

 

умножаютЪ

 

трату

лѣсовЪ.

 

ВЪ

 

самой

 

Сибире ,

 

которая

 

до

сего

 

изобиловала

 

пространнѣйшими

 

лѣ«

сами,

 

уже

 

довольно

 

нынѣ

 

имѣется

 

ша-

кихЪ

   

мѣстЪ

 

,

    

гдѣ

    

дрова

    

вздорожали.

ИзЪ



с

 

у

 

к

 

о

 

в

 

ъ. 16?

ИзЪ

 

Сибири

 

получается

 

ежегодно

 

сЪ

лишкомЪ

 

5

 

нилліоновЪ

 

вываренной

 

соли,

15 сю

 

пудЪ

 

золота

 

и

 

серебра,

 

около

20оооо

 

пудЪ

 

мѣди,

 

и

 

сЪ

 

лишкомЪ

4

 

милліона

 

пудЪ

 

желѣза,

 

на

 

произве-

дете

 

которыхЪ

 

продуктовЪ

 

ежегодно

тамо

 

потребно

 

на

 

з

 

милліона

 

дровЪ.

Холодныя

 

мѣста,

 

какова

 

Россія,

 

поболь-

шей

 

части

 

требуютЪ

 

по

 

пропорция

больше

 

дровЪ,

 

неже,

 

и

 

шеплыя

 

;

 

да

 

й>

лѣса

 

вЪ

 

нихЪ

 

расту тЪ

 

гораздо

 

тише,

нежели

 

вЪ

 

гаеплыхЪ.

 

БЪ

 

Сибирѣ

 

и

 

во

 

всѣхЪ

сѣверныхЪ

 

мѣстахЪ

 

сего

 

государства

 

по-

требно

 

юо

 

лѣтЪ,

 

пока

 

молодый

 

лѣсЪ

совершенно

 

выростетЪ,

 

а

 

вЪ

 

дрѵгихЪ

 

мб-

стахЪ

 

выростаетЪ

 

онЪ

 

уже

 

чрезЪ

 

4°-

 

5°

или

 

6 о

 

лѣтЪ;

 

а

 

потому

 

и

 

ясно,

 

что

 

во

всѣхЪ

 

мѣстахЪ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

есть

 

столь

великія

 

лѣсовЪ

 

не

 

произносящая

 

степи ,

столько

 

лѣсовЪ

 

опять

 

выроста'ть

 

не

 

мо-

жетЪ,

 

сколько

 

до

 

зо

 

милліоновЪ

 

людей

нынѣ

   

вЪ

 

Россіи

   

обитающихЪ

   

ежегодно

употреб-
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употребляюігіЪ;

 

и

 

потому

 

дрова,

 

когда

сему

 

недостатку

 

не

 

станутЪ

 

помогать

каивозможнѣйшимЪ

 

сбереженіемЪ

 

нахо-

дящихся

 

и

 

высвваніемЪ

 

новыхЪ

 

лѣсовЪ,

должны

 

отЪ

 

времени

 

до

 

времени

 

болѣе

уменьшаться

 

и

 

дороже

 

становиться.

\,

 

Но

 

сея

 

цѣли

 

безЪ

 

хорошаго

 

учрежде-

на

 

о

 

лѣсахЪ,

 

за

 

исполненіемЪ

 

котораго

крѣпко

 

смотрѣть

 

должно,

 

никакЪ

 

дос-

тичь

 

не

 

возможно.

 

И

 

не

 

ужели

 

прем

 

у

 

4'

рейшал

 

Монархиня,

 

одарившая

 

свое

государство

 

толикими

 

полезными

 

зако-

нами,

 

не

 

обратить

 

когда

 

нибудь

 

своего

вниманія

 

и

 

на

 

сей

 

столь

 

для

 

Государст-

ва

 

важный

 

предметЪ.

 

Правда

 

скажутЪ,

что

 

изданными

 

уже

 

законами,

 

а

 

имянно

учрежденііемЪ

 

о

 

горныхЪ

 

заводахЪ

 

1782

года,

 

и

 

граматою

 

о

 

дворянствѣ

 

дано

 

помв-

щикамЪ

 

право

 

надЪ

 

всѣми

 

какЪ

 

сокровен-

ными

 

вЪ

 

нѣдрахЪ

 

земли

 

минералами,

 

такЪ

и

 

надЪ

 

растѣніями

 

и

 

водами;

 

следователь-

но

 

помбщикЪ

 

де

 

имѣетЬ

  

право

   

пользо-

вашься

'■,
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вагпься

 

и

 

своимЪ

 

лѣсомЪ

 

по

 

своему

 

произ-

волу.

 

Но

 

сіе,

 

какЪ

 

известно,

 

относится

единственно

 

до

 

однихЪ

 

собственныхЪ

помѣщичьихЪ

 

родовыхЪ

 

или

 

пріобрѣтен-

ныхЪ

 

вѣчно

 

земель,

 

а

 

не

 

до

 

приписныхЪ

кЪ

 

СибирскимЪ

 

заводамЪ

 

казенныхЪ

 

лѣ-

совЪ,

 

кои

 

однакожЪ

 

каждый

 

завсдчикЪ

столь

 

мало

 

бережетЪ,

 

какЪ

 

будто

 

бы

собственно

 

ему

 

принадлежали.

 

Да

 

и

 

во-

обще

 

каждый

 

подданный

 

собственную

свою

 

прибыль

 

вЪ

 

жертву

 

общественной

пользѣ

 

принести

 

долженЪ.

 

Ни

 

вЪ

 

которой

землѣ

 

такЪ

 

не

 

уважается

 

право

 

собст-

венности,

 

какЪ

 

вЪГерманш,

 

и

 

ни

 

вЪ

 

ко-

торой

 

землѣ

 

лучшихЪ\0

 

лѣсахЪ

 

учреж-

дений

 

нѣтЪ,

 

какЪ

 

вЪГерманіи,

 

особливо

вЪ

 

тѣхЪ

 

мѣстахЪ ,

 

гдѣ

 

города

 

и

 

рудники

вЪ

 

близости

 

находятся.

 

Сообразованный

по

 

свойству

 

каждаго

 

Намѣстничества

хорошій

 

лѣсный

 

уставЪ

 

конечно

 

бы

 

для

всей

 

Россіи

 

былЪ

 

весьма

 

полезенЪ.

Но

 

чтобЪ

 

обратиться

 

опять

   

кЪ

 

по-

жегамЪ



і?о
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жегамЪ ,

 

кои

 

особливо

 

вЪ

 

финляндіи

 

ве-

ликій

 

причиняютЪ

 

вредЪ,

 

то

 

кресть-

янинЪ

 

конечно

 

вЪ

 

начале

 

отЪ

 

воспяшенія

оныхЪ

 

несколько

 

бы

 

вЪ

 

хлѣбопашествѣ

претерпѣлЪ

 

недостатокЪ;

 

но

 

онЪ

 

бы

чрезЪ

 

то

 

сталЪ

 

болѣе

 

стараться

 

о

скотоводствѣ ,

 

кое

 

и

 

безЪ

 

того

 

тамЪ

прибыльнее

 

хлѣбопашества

 

,

 

поелику

тамЪ

 

хлебЪ

 

редко

 

хорошо

 

родится.

Получаемыми

 

отЪ

 

умноженнаго

 

ското-

водства

 

деньгами

 

можетЪ

 

крестьянинЪ

себе

 

достать

 

нужный

 

на

 

высевЪ

 

хлебЪ.

ВЪ

 

случаежЪ

 

особливаго

 

неурожая

 

мо-

жешЪ

 

онЪ

 

получать

 

хлебЪ

 

изЪ

 

казен-

ныхЪ

 

магазеиновЪ,

 

кои

 

вЪ

 

каждомЪ

 

благо-

учрежденномЪ

 

Государстве

 

быть

 

долж-

ны;

 

особливо

 

вЪ

 

такихЪ

 

ПровинціяхЪ,

вЪ

 

коихЪ

 

вЪ

 

разсужденіи

 

ихЪ

 

климата

часто

  

неурожаи

  

бываютЪ.

Налворный

 

СовѣтнпкЪ,

 

Эхо.

 

Общ.

ь

 

Санктлетерв иргсхоп

 

Лкадеміп

НаихЪ

   

ЧленЪ,

   

Б.

   

ф.

    

ГерманЪ.

IX.



IX.
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По

 

случаю

 

здѣланнаго

 

въ

 

собранш
Вольнаго

 

Зкономическаго

 

Обще-
ства

 

вопроса,

 

вредно

 

ли

 

посред-
сгавомъ

 

выжиганія

 

лѣса

 

заводить
новыл

 

пашни,

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

другаго
какого

 

вмѣсто

 

сего

 

средства

 

для
земледЪльца

 

не

 

столь

 

цѣннаго?

Поелику,

 

при

 

нынешнемЪ

 

вЪ

 

здешнихЪ

местахЪ

 

уменьшеніи

 

лесовЪ,

 

каждый

помещикЪ

 

о

 

сбережении

 

оныхЪ

 

старается,

то

 

пожеги

 

только

 

тогда

 

быть

 

могутЪ

полезны,

 

когда

 

нужда

 

неотменно

 

тре-

буетЪ

 

распространять

 

пашни,

 

особливо

при

 

переселении

 

крестьянЪ

 

сЪ

 

одного

 

вЪ

другое

 

место;

 

какЪ

 

то

 

и

 

мнѣ

 

случи-

лось,

 

вырубивЪ

 

сжечь

 

такимЪ

 

образомЪ

несколько



і?2

      

приѢ

 

а

 

а

 

ніи
•

   

р

несколько

  

десятинЪ

 

густаго

 

и

 

крупнаго

леса

  

подЪ

 

новый

  

пашни ;

  

при

 

чемЪ

 

спо-

зналЪ

  

я,

  

что

  

на

 

техЪ

 

местахЪ,

  

где

  

на

пожеги

    

срублено

    

было

    

больше

   

игли-

стыхЪ

   

деревЪ ,

    

нежели

   

листоватыхЪ ,

земля

 

отЪ

 

огня

   

менее

   

теплоты

  

полу-

чала,

    

потому

   

что

    

дрова

   

сіи

   

скорее

сгорели;

   

где

 

же

   

более

   

было

   

листова-

таго

  

леса,

  

тамЪ

 

она

 

более

 

нагревалась,

ибо

  

дрова

 

сіи

 

горели

 

тише;

 

но

 

вЪ

 

обо-

ихЪ

 

случаяхЪ

  

земля

   

ни

 

мало

   

не

 

повре-

дилась,

 

и

 

вЪ

 

разсужденіи

  

находящейся

 

вЪ

ней

 

сырости

   

ни

 

какЪ

   

гореть

   

не

 

могла.

Сіе

 

наблюдение,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

слу-

житЪ

   

доказательствомЪ,

   

что

   

пожеги,

когда

    

делаются

    

аля

    

распространенія

пашенЪ,

   

ни

 

какЪ

   

невредны;

   

естьли

 

же

они

  

предпринимаются

 

только

 

для

 

того,

чтобЪ

 

отЪ

 

новинЪ

   

на

 

некоторое

   

время

получать

    

большую

    

жатву,

   

а

 

потомЪ

оставляются

   

безЪ

 

употребленія ,

   

дабы

паки

 

но

 

выя

 

такимЪ

 

же

 

сгюсобомЪ

 

делать

пашни



ПРИМѢЧАНІИ.

          

1 73

пашни,

 

то

 

тогда

 

вредЪ

 

очевиденЪ;

 

ибо

когда

 

таковыя

 

новыя

 

места,

 

по

 

снлтіи

последней

 

жатвы

 

более

 

уже

 

не

 

вспахи-

ваются

 

,

 

то

 

древесныхЪ

 

семянЪ

 

скоро

принимать

 

и

 

не

 

могутЪ ,

 

и

 

взошед-

шая

 

молодая

 

порость

 

весьма

 

бываетЪ

слаба;

 

сверьхЪ

 

того

 

еще

 

во

 

многихЪ

местахЪ

 

такія

 

пожженныя

 

нивы

 

и

 

не

охраняются

 

отЪ

 

бродящаго

 

скота,

который

 

алчно

 

молодыя

 

деревцы

 

ищетЪ

и

 

поедаетЪ;

 

почему

 

таковыя

 

вЪ

 

лесахЪ

поляны

 

не

 

скоро

 

опять

 

оправиться

ногутЪ;

 

ибо

 

огонь

 

по

 

большей

 

части

выжигаетЪ

 

и

 

корень;

 

а

 

какЪ

 

земля

 

отЪ

того

 

опадаетЪ,

 

то

 

скопляется

 

тутЪ

весною

 

вода,

 

и

 

препятствуетЪ

 

втече-

нію

 

солнечныхЪ

 

лучей

 

и

 

воздуху.

 

Есть-

лижЪ

 

таковыя

 

места

 

вспаханы,

 

вода

отведена

 

и

 

скотЪ

 

на

 

нихЪ

 

пускаться

 

не

будетЪ,

 

то

 

древесный

 

всходЪ

 

весьма

хорошо

 

произростать

 

можетЪ,

 

особливо

естьли

 

вЪ

 

такую

 

землю

 

вЪ

 

некоторомЪ

ДРУ гЪ
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другЪ

 

отЪ

 

друга

 

разстояніи

 

наколочены

будутЪ

 

ивовыя

 

колья,

 

кои

 

распустясь,

молодую

 

древесную

 

пороешь

 

охранять

и

 

оттенивать

 

станутЪ.

 

ЧрезЪ

 

6

 

или

 

8

летЪ

 

спустя

 

можетЪ

 

земледелецЪ

 

сіи

ивы

 

употреблять

 

на

 

топленіе

 

своей

риги,

   

или

 

овина.

Жжені'е

 

кубышей,

 

сіе

 

между

 

земле-

дельцами

 

здешней

 

страны

 

столь

 

обык-

новенное

 

средство

 

удобренія

 

хлебопа-

шества

 

и

 

ростенія

 

капусты

 

и

 

репы,

для

 

земли

 

уже

 

вреднее:

 

ибо

 

находя*

щіяся

 

плодоносныя

 

частицы

 

ВЪ

 

употре-

бляемомЪ

 

на

 

сіе

 

производство,

 

поверьх-

ноств

 

земли

 

составляющемЪ

 

дерне,

отЪ

 

сильнаго

 

жара

 

истребляются.

 

Что

согвиппе

 

более

 

придаешь

 

росшеніяиЪ

силы,

 

и

 

что

 

оно

 

долее

 

действіе

 

свое

тогда

 

оказываетЪ,

 

когда

 

особливо

 

лая

отделения

 

плодоносныхЪ

 

частицЪ

 

над-

лежащимЪ

 

образомЪ

 

употребляется

 

для

того

   

навозЪ,

   

оное

   

основано

  

на

 

самомЪ

суще-
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существе

 

вещи.

 

Но

 

примечено,

 

что

 

вЪ

здешнемЪ

 

климате

 

при

 

долговремянныхЪ

морозахЪ,

 

нужное

 

натуральное

 

согнитіе

скоро

 

не

 

происходитЪ;

 

а

 

сія

 

то

 

можетЪ

быть

 

и

 

есть

 

причина,

 

для

 

чего

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

вЪ

 

здешнихЪ

 

местахЪ

 

упо-

требляется

 

жженіе

 

кубышей.

 

СверьхЪ

сего

 

можно

 

приписать

 

причиною

 

введе-

нія

 

сего

 

рода

 

удобренія

 

земли,

 

еще

 

и

то ,

 

что

 

какЪ

 

получаемый

 

хлебЪ

 

и

сено

 

не

 

столь

 

бываюшЪ

 

избыточные ,

чтобЪ

 

земледблецЪ

 

требующееся

 

число

скота

 

во

 

всю

 

зиму

 

прокормить,

 

и

 

полу-

чаемымЪ

 

навозомЪ

 

столько

 

земли

 

уна-

возить

 

могЪ,

 

сколько

 

онЪ

 

на

 

годовое

своихЪ

 

домашнихЪ

 

пропитаніе

 

обрабо-

тывать

 

долженЪ;

 

ибо

 

часть

 

своего

 

сена

долженЪ

 

онЪ

 

выменивать

 

на

 

хлѣбЪ,

 

да

еще

 

кЪ

 

зиме

 

продать

 

и

 

несколько

 

своего

скота,

 

коего

 

однакожЪ,

 

дабы

 

получае-

мымЪ

 

отЪ

 

онаго

 

навозомЪ

 

могЪ

 

доста-

точно

 

удобрить

 

свою

 

пашню,

 

не

 

до-

вольно

 

иметь

 

можетЪ.
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АНІ

 

И

Лучшей

 

же

 

способЪ

 

удобривашь

 

паш-

ню

 

состоитЪ

 

вЪ

 

томЪ,

 

чтобЪ

 

на

 

оную

привезя

 

сЪ

 

другихЪ

 

местЪ

 

хорошую

плодородную

 

землю,

 

которой

 

на

 

пашнб

не

 

достаетЪ,

 

разгребать

 

ея

 

по

 

пашнѣ,

ибо

 

отЪ

 

того

 

и

 

то

 

произойдетЪ,

 

что

навозЪ

 

надлежащимЪ

 

образомЪ

 

пригото-

вленный

 

и

 

на

 

поле

 

роскиданный

 

более

являетЪ

 

своей

 

силы,

 

и

 

долее

 

дейст-

вуешь;

 

чему

 

я

 

самЪ

 

на

 

известномЪ

 

ху-

домЪ,

 

По

 

реке

 

Ижоре

 

,

 

у

 

КолонистовЪ

грунте

 

виделЪ

 

опытЪ,

 

да

 

и

 

при

 

случай-

ныхЪ

 

моихЪ

 

путешествіяхЪ

 

имелЪ

 

я

случай

 

заметить,

 

что

 

при

 

паханіи,

бороненіи,

 

сеяніи

 

и

 

при

 

унавоживаніи ,

такожЪ

 

и

 

при

 

самой

 

жатвб

 

великія ,

большею

 

частію

 

отЪ

 

крестьянскаго

 

не-

бреженія,

 

происходятЪ

 

ошибки;

 

какЪ

то

 

не

 

инея

 

соломы,

 

не

 

могутЪ

 

навозЪ

оною

 

пересыпать,

 

что

 

однакожЪ

 

для

его

 

связи

 

весьма

 

нужно

 

,

 

другой

 

же

связки,

    

вЪ

 

разсужденіи

    

непривычки

   

и

краткости
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краткости

 

лѣта ,

 

собирать

 

имЪ

 

весьма

затруднительно;

 

поелику

 

здѣшній

 

ма-

лознающей

 

крестьянинЪ

 

имвешЪ

 

отЪ

всѣхЪ

 

новостей

 

отвращеніге,

 

ибо

 

оныя

ему

 

кажутся

 

трудными

 

и

 

безполезными.

НапротивЪ

 

же

 

того

 

поже&

 

торфянаго

и

 

моховаго

 

грунта

 

климату

 

здѣшнихЪ

мѣстЪ

 

свойственнѣе ,

 

и

 

вЪ

 

разсужденщ

показаннаго

 

выше

 

сего

 

препятствія

скорому

 

согнитію,

 

сЪ

 

большею

 

пользою

употребляемЪ

 

быть

 

долженЪ.

 

Ибо

 

на-

ходящееся

 

обыкновенно

 

на

 

таковомЪ

грунтѣ

 

коренья

 

травяные

 

натураль-

нымЪ

 

согниваніемЪ

 

неинако,

 

какЪ

 

чрезЪ

нѣсколько

 

лѣтЪ

 

истлѣть

 

могутЪ,

 

и

требуютЪ

 

частой

 

переколки,

 

а

 

безЪ

того

 

изЪ

 

кореньевЪ

 

ежегодно

 

выходить

будетЪ

 

трава

 

и

 

усиливаться

 

мохЪ;

 

про-

изводить

 

же

 

сіе

 

гніеніе

 

искуственнымЪ

образомЪ

 

посредствонЪ

 

извести,

 

иногда

вЪ

 

разсужденіи

 

мѣста

 

и

 

цѣнно,

 

а

 

иногда

и

 

вовсе

   

вЪ

 

дѣйствіе

   

произведено

   

быть

Л

                            

не

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

   

І790

 

го.

 

**
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не

 

можетЪ;

 

да

 

сверьхЪ

 

того

 

такая

 

тор-

фяная

 

нива

 

безпрестанно

 

обработы-

вашься

 

и

 

удобряться

 

должна,

 

вЪ

 

чемЪ

отдаленность

 

огпЪ

 

жительства

 

не

 

толь-

ко

 

часто

 

полагаешь

 

препону,

 

но

 

и

 

при-

возЪ

 

навоза

 

дѣлаетЪ

 

не

 

возможнымЪ;

наконецЪ

 

таковыя

 

по

 

большей

 

части

низкія

 

мѣста

 

каналами

 

обводить

 

должно.

И

 

такЪ

 

естьлибЪ

 

земледѣльцу,

 

сообра-

зуясь

 

сЪ

 

обще

 

принятыми

 

вЪ

 

земледѣль-

ствв

 

правилами,

 

мало

 

по

 

налу

 

внушать

знаніе

 

иумозрвніе,

 

на

 

какоыЪ

 

основаніи

вЪ

 

здѣшнемЪ

 

климатѣ

 

разные

 

способы

удобрѣнія

 

грунта

 

для

 

плодородия

 

про-

изводятся,

 

и

 

какимЪ

 

способомЪ

 

слу-

чающаяся

 

погрѣшности

 

отвращать

 

дол-

жно,

 

то

 

безЪ

 

сомнѣнія

 

не

 

малое

 

отЪ

того

 

произошло

 

бы

 

добро,

 

иземледѣлецЪ

самЪ

 

бы

 

узналЪ,

 

что

 

землю

 

удобрить

можно

 

и

 

безЬ

 

пожеговЪ.

 

Тогда

 

бы

 

пожеги

сами

 

собою

 

прекратились,

 

и

 

вредное

 

из-

треблеше

 

лѣса

 

уничтожилось

 

бы,

 

а

 

паче

таковыя

і
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таковыя

 

нужныя

 

и

 

истинныя

 

правила

о

 

земледвліи

 

должно

 

внушать

 

юно-

шеству.

РогенбукЪ.

Л

   

2 X.



Д

 

О

 

Н

 

Е

 

С

 

Е^

 

I

 

Е

Вольному

 

Экономическому

 

Об-
ществу

 

о

 

учиненныхъ

 

опытахъ

съ

 

такъ

 

называемым!)

 

картофель-
ными

 

мыломъ.

Хкякому

 

извѣстно,

 

что

 

для

 

соста-

вления

 

ныла

 

не

 

обходимо

 

потребно

 

ма-

сло ,

 

сало,

 

или

 

древесная

 

смола,

 

и

 

что

слизкія,

 

землистыя

 

и

 

муч&стыя

 

веще-

ства

 

совсемЪ

 

кЪ

 

тому

  

не

 

удобны.

Картофель

 

принадлежишь

 

кЪ

 

послѣдне-

му

 

сихЪ

 

веществЪ

 

роду,

 

не

 

имѣя

 

вЪ

 

себѣ

нимало

 

ни

 

масла,

   

ни

 

древесной

 

смолы.

Существенное

 

свойство

 

мыла

 

со-

стоишь

 

вЪ

 

томЪ ,

 

чшобЪ

 

оное

 

совер-

шенно

 

растворялось

 

вЪ

 

водѣ,

 

а

 

паче

вЪ

 

тончайшемЪ

 

винномЪ

 

спиртѣ.

 

(8ріг.
ѵіпі

 

гесШісаіізз;

 

АІсоЬоІ:)

   

и

 

маслахЪ.

Дабы



ДОНЕС.

  

ОКАРТОф.

 

МЫЛѢ.

     

і$

 

х

Дабы

 

испытать,

 

имѣетЪ

 

ли

 

такЪ

 

на-

званное

 

картофельное

 

мыло

 

вЪ

 

себѣ

дѣйсгпвительно

 

что

 

либо

 

изЪ

 

карто-

феля,

 

избралЪ

 

я

 

для

 

разложенія

 

онаго

влажный

 

путь

 

слѣдующимЪ

 

образомЪ.

ВЪ

 

восьми

 

увціяхЪ

 

алкоголя

 

вЪ

 

по«

средсшвенной

 

теплотѣ

 

растворилЪ

 

я

двѣсти

 

сорокЪ

 

грановЪ

 

сего

 

испытуемаго

мыла.

 

На

 

днѣ

 

сосуда

 

осталось

 

весьма

не

 

много

 

неразствореннаго

 

вещества

 

вЪ

видѣ

 

порошка,

 

который

 

будучи

 

вымытЪ

такЪ

 

же

 

алкоголемЪ

 

и

 

высушенЪ

 

пошомЪ,

вѣсилЪ

 

только

 

двенадцать

 

грановЪ,

 

имѣя

весьма

 

щелочный

 

вкусЪ:

 

сіи

 

солистыя

щелочныя

 

частицы

 

извлекЪ

 

я

 

изЪ

 

онаго

посредствомЪ

 

холодной

 

воды;

 

послѣ

 

чего

осталось

 

только

 

три

 

грана

 

нерастворяю-

щагося

 

порошка,

   

цвѣтомЬ

 

темносвраго.

Хотя

 

я

 

и

 

совершенно

 

былЪ

 

на

 

передЪ

увѣренЪ,

 

по

 

основаніямЪ

 

ХимическимЪ,

что

 

вЪ

 

чистомЪ

 

винномЪ

 

мыльномЪ

 

рас-

шворѣ

 

не

 

могло

   

быть

  

ни

 

мало

   

карто-

фельнаго



і

 

8

 

а

          

ДОНЕСЕНІЕ

фельнаго

 

вещества,

 

однако

 

положился

ионой

 

Химически

 

разыскать,

 

или

 

раз-

ложить.

Помянутый

 

весь

 

растворЪ

 

смѣшалЪ

я

 

сЪ

 

шестью

 

унціями

 

воды,

 

и

 

перегналЪ

сЪ

 

онаго

 

винный

 

спиртЪ :

 

потомЪ

 

вЪ

оставшійся

 

уже

 

водяный

 

совершенно

прозрачный

 

мыльный

 

растворЪ

 

капалЪ

 

я

разжиженнаго

 

купороснаго

 

масла

 

( Асісіпт
ѵіггіоі:

 

агіеішаг. : )

 

столько,

 

сколько

потребно

 

было

 

для

 

совершеннаго

 

раз-

ложения

 

мыла.

 

На

 

верху

 

всплыло

 

совер-

шенно

 

прозрачное

 

масло,

 

которое

 

бу-

дучи

 

застужено

 

оказало,

 

что

 

оное

 

ни

что

 

иное

 

есть,

 

какЪ

 

бѣлое

 

плотное

сало,

 

и

 

вѣсило

 

і<?2

 

грана.

 

Картофель-

нагожЪ

 

вещества

 

ни

 

вЪ

 

салѣ ,

 

ниже

 

вЪ

щелокѣ

 

состоявшемЪ

 

изЪ

 

окупоросен-

наго

 

виннаго

 

камня

 

,

 

ни

 

малѣйшаго

знака

 

примѣтить

 

не

 

могЪ.

По

 

симЪ

 

моимЪ

 

опытамЪ,

 

8

 

о

 

частей

такЪ

   

названнаго

   

картофельнаго

   

мыла

содер-



ОКАРТОф.

 

МЫЛѢ.

          

і8з

содержать,

 

за

 

исключеніемЪ

 

огнепосто-

янной

 

вегетабильной

 

щелочной

 

соли,

64

 

части

 

жира

 

или

 

сала ,

 

и

 

едва

 

одну

часть

 

выше

 

упомянутаго

 

темно -сѣраго

нерастворяемаго

  

вещества*

Послѣ

 

сего

 

дѣлалЪ

 

я

 

многія

 

и

 

раз-

личныя

 

испытания,

 

какЪ

 

картофельную

муку,

 

такЪ

 

и

 

самый

 

картофель

 

соеди-

нить

 

сЪ

 

маслоиЪ,

 

дабы

 

изЪ

 

того

 

про-

извести

 

мыльное

 

вещество;

 

однако

 

не

смотря

 

на

 

все

 

мое

 

употребленное

 

вЪ

сеиЪ

 

случаѣ

 

стараніе,

 

не

 

могЪ

 

я

 

достичь

до

 

того

 

,

 

чтобЪ

 

ХимическимЪ

 

союзомЪ

моіЬ

 

связать

 

картофельное

 

вещество

сЪ

 

мыломЪ;

 

а

 

хотя

 

таковое

 

соединение

 

и

казалось

 

быть,

 

но

 

оно

 

было

 

единственно

механическое

 

только,

 

ибо

 

какЪ

 

скоро

таковое

 

смѣшенное

 

мыло

 

было

 

раство-

рено

 

вЪ

 

винномЪ

 

спиртв ,

 

то

 

тотчасЬ

картофельное

 

вещество

 

оставалось

 

по-

донкомЪ

 

нерастворяющимся

 

и

 

не

 

пере-

менившимся

 

вЪ

 

существѣ

 

своемЪ.

Правда



і$4

          

ДОНЕСЕНІЕ

Правда

 

,

 

что

 

картофельная

 

мука

сперьва

 

вЪ

 

ѣдкомЪ

 

щелоке

 

( Ьіхіѵішп

Саизіісит:),

 

подобно

 

какЪ

 

и

 

вЪ

 

простой

водѣ ,

 

тотчаеЪ

 

растворилась

 

вЪ

 

чистый

прозрачный

 

клестерЪ ;

 

но

 

какЪ

 

скоро

масло

 

вЪ

 

сей

 

смѣси

 

подбавлено

 

было,

и

 

сЪ

 

щелочною

 

солью

 

составило

 

мыло,

то

 

вЪ

 

мигЪ

 

помянутый

 

клестерЪ

 

раз-

делился

 

вЪ

 

маленькі'е

 

нерастворяющіеся

комочки,

 

кои

 

сЪ

 

составившимся

 

мыломЪ

ни

 

мало

 

не

 

соединялись,

 

и,

 

что

 

еще

паче

 

примечания

 

заслуживаешь,

 

препят-

ствовали

 

очевидно

 

удобной

 

связи

 

масла

и

 

щелочной

 

соли.

Но

 

положимЪ

 

,

 

чтобЪ

 

сіе

 

мыло

 

и

действительно

 

содержало

 

вЪ

 

себѣ

 

при-

месь

 

картофельнаго

 

вещества;

 

но

 

пользы

изЪ

 

того

 

ни

 

мало

 

не

 

последу етЪ:

 

ибо

картофель

 

во

 

всемЪ

 

своемЪ

 

веществе,

и

 

по

 

всемЪ

 

своинЪ

 

составнымЪ

 

частямЪ

нимало

 

вЪ

 

масле

 

не

 

растворяется.

 

Всякое

вещество,

 

на

 

кое

 

масло,

 

или

 

сало

 

ни-

какой
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какой

 

растворительной

 

силы

 

оказать

не

 

можетЪ ,

 

не

 

можешЪ

 

и

 

на

 

оборотЪ

ни

 

какого

 

на

 

оное

 

иметь

 

действія

 

;

следовательно

 

и

 

картофельное

 

веще-

ство,

 

кЪ

 

главному

 

предмету

 

мыла,

 

т.

 

е.

чтобЪ

 

изЪ

 

белья

 

жирныя

 

марающіія

 

оное

частицы

 

извлечь,

 

ни

 

мало

 

служить

 

и

пользы

  

приносить

 

не

 

можетЪ.

И

 

такЪ

 

вЪ

 

следствіе

 

всехЪ

 

сихЪ

 

мо-

ихЪ

 

опытовЪ,

 

и

 

давныхЪ

 

ХимическихЪ

правилЪ

 

явствуетЪ,

 

что

 

примесЬ

 

кар-

тофельной

 

при

 

вареніи

 

мыла

 

не

 

только

совершенно

 

безполезенЪ

 

,

 

но

 

и

 

вреденЪ,

и

 

что

 

данный

 

мне

 

отЪ

 

Вольнаго

 

Эконо-

мическаго

 

Общества

 

для

 

испытания

 

ку-

сокЪ

 

картофельнаго

 

мыла,

 

нималейшаго

не

 

имеешь

 

во

 

всякомЪ

 

смысле

 

преиму-

щества,

 

передЪ

 

самымЪ

 

простымЪ

 

обык-

новеннымЪ

  

сальньщЬ

   

мыломЪ.

ТобіасЪ

 

ЛовпцЪ.

 

ЧяенЪ

 

Вол.

 

Эк.

Общ.

 

п

 

С.

 

П.

 

Глав.

 

Ап.

 

Аптекарь.

XI.



XI.

Опыты

 

чиненные

 

надъ

 

такъ

 

назы-
ваемымъ

 

картофельнымъ

 

мыломъ.

^Д,аннное

 

мнѣ

 

4

 

го

 

Маія

 

179°

 

года,

Аля

 

испытания

 

такЪ

 

названное

 

карто-

фельное

 

мыло,

 

старался

 

я

 

сЪ

 

про-

стымЪ

 

КазанскпмЪ

 

мыломЪ

 

срав-

нить,

 

и

 

учинилЪ

 

сЪ

 

каждымЪ

 

равновѣсную

пробу,

 

а

 

имянно

 

по

 

25

 

фунтовЪ

 

проб-

ныхЪ

 

совершенно

 

одинакимЪ

 

образомЪ,

и

 

оказалось

 

какЪ

 

следуешь:

Казанское

 

мыло.

і.

 

Оное

 

мыло

 

жел-

товато,

 

тонкими

 

пла-

стинками

 

,

 

нѣсколько

прозрачно,

 

и

 

при

 

скоб-
леніи

 

даетЪ

 

сверты-

вающаяся

   

стружки.

2.

 

35

 

пробирныхЪ
фуншовЪ

 

ъЪ

 

6

 

унцахЪ,

Картофельное

 

мыло.

і.

 

Оное

 

сѣроватѣе,

вовсе

 

непрозрачно,

 

и

при

 

скобленіи

 

даетЬ
поротокЪ.

2,-

 

Менѣе

 

пѣнилось,

и

  

жидко

 

было.



ОПЫТ.

  

НАДЪ

 

КАРТ.

 

МЫЛОМЪ.

   

187

воды

 

разптворивЪ,

 

пѣ-

нилось

 

при

 

болптаніи
легко,

 

и

 

послѣ

 

24

 

часовЪ

сіпуденью

 

сдѣлалось-

3-

  

ОднимЪ

 

фунтоиЪ

водою

 

разведши,

 

сдѣла-

лось

 

бѣловашымЪ,

 

мут-

ны

 

мЪ

  

и

 

безЪ

  

осадки.

4-

   

По

 

накапаніи

 

се-

литрсной

 

кислоты

 

,

оказалось

 

пуховатое

осажденіе

 

,

 

которое

чушь

 

плавало

 

,

 

и

 

при

согрѣваніи

 

щелока

 

и

осшываніи

 

содѣлывало

сальную

    

крышку.

5-

   

Сало

 

по

 

осушкѣ

было

 

к

 

рот

 

но,

 

и

 

вѣсомЪ

15

 

фунтовЪ.

6.

 

Процѣженная

 

жид-

кость

 

подЪ

 

саломЪ

 

была
свѣтла

 

подобно

 

чистой
водѣ

 

и

 

дала

 

осташокЪ

соли

  

іа

 

фунтовЪ.

7-

 

Сія

 

соль

 

состояла

изЪ

 

селитры

 

сЪ

 

нѣко-

торою

 

часшію

 

поварен-

ной

 

соли.

 

Алкалическая

соль

 

вЪ

 

оной

 

состав-

ляла

 

до

 

8

  

фунтовЪ.

3-

  

Разж идейный

 

рас-

гпворЪ

 

былЪ

 

желт

 

о

 

-

ватЪ,

 

и

 

такЪ

 

же

 

не

произвелЪ

 

осадки.

4-

    

ТакЪ

  

же

^.

 

Такая

 

же

 

соль-

Алкалической

 

соли

было

 

вЪ

 

оной

 

до

 

8?

 

ф.

5-

 

Все

 

такЪ

 

же,

 

и

вѣсомЪ

  

15

  

фунтовЪ.

6.

 

Оная

 

жидкость

была

 

желтовата,

 

а

соли

   

осталось

  

14

 

Ф«



1*8

    

ОПЫТ.

 

НАДЪ

 

КАРТОф.

 

МЫЛ.

8.

 

И

 

такЪ

 

вЪ

 

Казан-
скомЪ

 

мылѣ

 

вЪ

 

25

 

фун-

щахЪ

  

имѣлось
с_

сала

 

-

 

-

 

-

 

15

 

ф.
алкалич.

 

соли

 

8

 

ф.

потери

 

и

 

нечист.

 

8

 

ф.

8.

 

ВЪ

 

такЪ

 

назы-

ваемомЪ

 

картофель-

номЪ

 

мылѣ,

 

вЪ

 

25

 

ши

фунтахЪ

 

было

сала

 

-

 

-

 

-

 

15

 

ф.
алкалич.

 

со\и

 

8|

 

ф.

потери

 

и

 

нечис.

  

іі-

 

ф.

Картофеля

 

вЪ

 

неиЪ

 

ненаходилось.

Ежели

 

онЪ

 

кЪ

 

мылу

 

и

 

употреблялся ,

то

 

ножстЪ

 

быть

 

при

 

вареніи

 

опять

отдѣлился

 

;

 

а

 

поелику

 

сіе

 

картофельное
мыло

 

мѣнве

 

Казанскаго

 

студенью

 

де-

лается,

 

и

 

менѣе

 

пѣнится,

 

то

 

и

 

вЪ

 

хозяй-

ствешюмъ

   

употреблении

   

мѣнѣе

   

пользы

яринесешЬ.
Георги.

ПрофессорЪ

 

Химіп.

хи



XII.

Полученное

 

ошъ

 

нѣкопторой

особы

 

извѣсшіе

 

о

 

излѣченіи

 

раны

ошъ

 

укушенія

 

собаки.

    

*>

1

 

о

 

род

 

а

 

Ельца

 

город ничій

 

господинЪ

 

Не-

стеровЪ

 

имѣлЪ

 

у

 

себя

 

Датскую

 

собаку,

которая

 

кЪ

 

нему

 

была

 

привычна

 

и

 

край-

нѣ

 

послушлива.

 

ОнЪ

 

будучи

 

вЪ

 

башиа-

кахЪ

 

вЪ

 

своемЪ

 

домв

 

намѣренЪ

 

былЪ

играть

 

вЪ

 

биліартЪ ;

 

собака

 

сія

 

лежала

подЪ

 

биліартомЪ,

 

которой

 

онЪ

 

прика-

зывалЪ

 

итти

 

вонЪ

 

,

 

но

 

она

 

противЪ

обыкновения

 

своего

 

не

 

выходила

 

;

 

онЪ

толкну лЪ

 

ее

 

кі"емЪ,

 

а

 

она

 

бросясь

 

на

него,

 

вырвала

 

изЪ

 

икры

 

клокЪ

 

няса,

ушла

 

вонЪ,

 

побвжала

 

сЪ

 

двора

 

и

 

пропала,

такЪ

 

какЪ

 

обыкновенно

 

сЪ

 

бѣшеными

собаками

 

случается.

 

Находящейся

 

тамо

на

 

докторской

   

ваканці'и

   

штабЪ-лѣкарь

изЪ



V

іоо
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изЪ

 

МалороссіянЪ ,

 

расгправливалЪ

 

оную

рану

 

и

 

деркалЪ

 

ея

 

открытою,

 

кото-

рая

 

была

 

страшнаго

 

вида

 

;

 

больный

имвлЪ

 

горячку

 

большую,

 

и

 

другаго

 

лѣ-

карсшва

 

внутрь

 

не

 

употреблялЪ ,

 

какЪ

только

 

растущую

 

вЪ

 

томЪ

 

краю

 

траву,

называемую

 

по

 

Руски

 

дрокЪ,

 

Сепізіа
ііпсіогіа,

 

Ыгтаеі.

 

Оіпзіег ,

 

которую

и

 

крестьяне

 

употребляютЪ

 

ВЪ

 

таки.чЪ

случаяхЪ

 

но,

 

только

 

людямЪ

 

и

 

скоту,

но

 

и

 

вЪ

 

псовыхЪ

 

охотахЪ

 

собакамЪ,

 

и

увѣряютЪ

 

о

 

врачующей

 

пользѣ

 

оной.

Я

 

видѣлЬ

 

онаго

 

Г.

 

Нестерова

 

послѣ

трехЪ

 

лѣтЪ

 

сего

 

приключения

 

совсѣмЪ

здороваго,

 

такЪ

 

же

 

и

 

сего

 

штабЪ-лѣ-

каря ,

 

который

 

притомЪ

 

случаѣ

 

упо-

треблялЪ

 

Г.

 

Нестерову,

 

когда

 

ему

стало

 

легче,

 

холодныя

 

бани

 

по

 

Аглински,

обливая

 

его

 

сЪ

 

головы

 

всякой

 

день.

Употреблять

 

же

 

вышеписанную

 

траву

дрокЪ

 

должно ,

 

какЪ

 

декоктЪ.

 

Здъхь

слвдуетЬ

 

сего

 

'

 

декокта

 

рецептЪ.

НегЬ.
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і9і

НегЪ.

 

Оепізіа

 

Тіпсіогіа.

 

ТГпс.

 

II.
Іпгшкі.

 

іп

 

асціа

 

Тегѵ г .

 

(}.

 

8.

 

Иеіігіс^.
Ѵазе

 

сіаизо

 

рег

 

|

 

Ііога

 

сіеіікіе

 

соіа-
Шг

 

ІлЪ.

  

іі.

  

сі.

 

з.
2

Возми

 

травы

 

дрока

 

2

 

унца;

 

настой

сЪ

 

кипячею

 

водою

 

какЪ

 

надобно

 

вЪ

покрытой

 

посудѣ

 

полчаса,

 

такЪ

 

чтобЪ

полтора

 

фунта

 

осталось

 

сего

 

взвара.

/Г.

XIII.



XIII.

Примѣчаніе

   

о

 

излѣченіи

  

уку-

шены

 

бѣшеною

 

собакою.

Мі[ы

 

сЪ

 

тѣмЪ

 

согласны,

 

что

 

разварен-

ная

 

вЪ

 

водб

 

трава

 

дрокЬ

 

или

 

шплъ-

нлкЪ ,

 

С-ешзіа

 

ьіпсіргіа,

 

есть

 

весьма

цѣлительное

 

средство

 

вЪ

 

идрофобіи

 

или

приукушеній

 

бѣшеныя

 

собаки,

 

или

 

дру-

гаго

 

какого

 

звѣря,

 

дабы

 

чрезЪ

 

утоненіе

соковЪ

 

ядЪ

 

вЪ

 

больномЪ

 

ослабить,

 

уто-

лить,

 

и

 

чрезЪ

 

потЪ,

 

мочу

 

и

 

тому

 

под:

изЪ

 

тЬла

 

истребить.

 

Но

 

мы

 

при

 

семЪ

считаемЪ

 

себя

 

обязанными ,

 

публику

предостеречь ,

 

чшобЪ

 

она

 

всей

 

своей

надежды

 

единственно

 

на

 

сей

 

декоктЪ

не

 

полагала,

 

и

 

другихЬ

 

средствЪ

 

кЪ

 

тому

нужныхЪ

   

не

 

пренебрегала ;

   

ибо

   

главное

дѣло
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дЪло

 

состоитЪ

 

вЪ

 

скоромЪ

 

истреблении

яда

 

вЪ

 

самой

 

ранѣ,

 

пока

 

сей

 

ядЪ

 

еще

не

 

получилЪ

 

времяни

 

проникнуть

 

вЪ

кровь;

 

а

 

послѣ,

 

рану

 

сію

 

должно

 

по-

крайней

 

мѣрѣ

 

40

 

дней

 

отверзстою

держать,

 

и

 

чрезЪ

 

возбуждаются

 

сред-

ствы

 

много

 

матеріи

 

или

 

гноя

 

вЪ

 

ранѣ

производить.

 

Издатель

 

вь.шеобЪявлен-

наго

 

способа

 

дѣлалЪ

 

самое

 

тоже,

 

но

только

 

коснулся

 

сего

 

яко

 

побочно;

сего

 

ради

 

надлежитЪ,

 

при

 

употребленіи

сего

 

декокта

 

тотчасЪ

 

вЪ

 

началѣ,

 

рану

ланцетомЪ

 

надрѣзывать,

 

но

 

лучше

 

рас-

каленнымЪ

 

желѣзомЪ,

 

гвоздемЪ

 

и

 

тому

подобнымЪ

 

до

 

оной

 

прикасаться ;

 

или

посыпать

 

порошкомЪ

 

ШпанскихЪ

 

мухЪ;

или

 

прикладывать

 

мѣлко

 

изрѣзаннымЪ

чеснокомЪ,

 

или

 

такЪ

 

же

 

накладывать

кашу

 

здѣланную

 

изЪ

 

одной

 

луковицы,

пяти-

 

чесношныхЪ

 

головокЪ,

 

и

 

вЪ

 

та-

комЪ

 

же

 

количествѣ

 

кислаго

 

твста ,

сколько

 

для

 

сего

 

потребно

 

будетЪ,

   

и

М

                        

щело-

Тр.

 

Зк.

 

Общ.

  

і?9°

 

г о«

 

*

 

*,
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щелоковЪ

 

или

 

Египетскою

 

назью,

 

или

краснысЪ

 

неркуріемЪ

 

сильное

 

разгнаива-

иіе

 

4о

 

дней

 

сряду

 

покрайней

 

мврѣ

 

вЪ

ранв

 

содер&ашь.

КелъхенЪ.

XIV.



XIV.

Какимъ

 

образомъ

 

можно

 

хорошо
бѣлишь

 

въ

 

Россіи

 

полошно.

Поелику

 

вЪ

 

каждонЪ

 

Тосударствѣ

 

тѣ

фабрики

 

и

 

манифактуры

 

почитаться

должны

 

выгоднѣйшими,

 

кои

 

употреб-

ляютЪ

 

материалы

 

находя щіеся

 

вЪ

 

той

землѣ

 

вЪ

 

изобиліи

 

и

 

хорошаго

 

качества,

и

 

которые

 

при

 

томЪ

 

недороги,

 

то

 

вЪ

Россіи

 

по

 

избытку

 

и

 

добротѣ

 

льна ,

можно

 

считать

 

выдѣлываніе

 

разнаго

рода

 

полотна

 

важнѣйшимЪ

 

иредметомЪ

жителей.

Всякону

 

известно ,

 

сколь

 

важную

статью

 

для

 

Россіи

 

содѣлываютЪ

 

вы-

работываемые

 

вЪ

 

вей

 

вЪ

 

большемЪ

 

ко-

личествѣ

 

разнаго

 

рода

 

полотны

 

,

 

не

только

 

для

 

внутренняго

 

употребления,

но

 

и

 

для

 

вывоза

 

вЪ

 

чужіе

 

край,

 

изЪ

 

ко-

тораго

 

не

 

малая

 

уже

 

часть

 

к

 

ром

 

Ь

М

  

і

                 

обыкно-



І9б

           

О

 

Бѣ

 

Л

 

ЕНІ

 

И

обыкновенныхЪ

   

полотенЪ

   

находится

  

и

столоваго

  

бѣлья

  

довольно

 

тонкаго.

Сколь

 

хорошее

 

бѣленіе

 

полотна

способствуешь

 

кЪ

 

удобрения

 

онаго,

 

и

сколь

 

важную

 

пользу

 

могутЪ

 

ощутить

вообще

 

полотняныя

 

манифактуры,

 

еже-

ли

 

бы

 

и

 

вЪ

 

Россіи

 

доведено

 

было

 

до

совершенства

 

бѣленіе,

 

то

 

весьма

 

воз-

высилось

 

бы

 

достоинство

 

Россійскаго

полотна

 

и

 

столоваго

 

бвлья.

 

КЪ

 

совер-

шенно

 

хорошему

 

бѣленію

 

принадлежишь,

не

 

только

 

доведете

 

до

 

высочайшей

 

сте-

пени

 

бѣлизны,

 

но

 

и

 

сохранение

 

твердо-

сти

 

или

 

прочной

 

доброты.

 

Сей

 

послѣд-

ней

 

всякой

 

хозяйственной

 

наблюдатель,

не

 

находить

 

часто

 

и

 

вЪ

 

ГолландскомЪ

полотнѣ ,

 

которое

 

вЪ

 

протчемЪ

 

по

 

от-

нѣнной

 

своей

 

бвлизнѣ

 

столько

 

похва-

ляется;

 

и

 

мы'

 

имѣемЪ

 

причину

 

желать,

чтобЪ

 

и

 

наше

 

Россійское

 

полотно

 

от-

личалось

 

всегда,

 

какЪ

 

по

 

своей

 

бѣлизнѣ,

такЪ

   

и

 

по

 

прочности.

Хорошіе
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Хорошіе

 

помѣщики

 

и

 

фабриканты

 

вЪ

Россіи

 

давно

 

уже

 

желали

 

и

 

тщились

всегда

 

заводишь

 

выгодное

 

бѣленье;

 

такЪ

же

 

и

 

я,

 

обще

 

сЪ

 

моею

 

женою

 

во

 

время

прежняго

 

нашего

 

житья

 

вЪ

 

деревнѣ,

старались

 

прилагать

 

кЪ

 

тому

 

раченіе,

смотря,

 

какЪ

 

на

 

бвлизну,

 

такЪ

 

и

 

на-

прочность

 

полотна

 

;

 

а

 

какЪ

 

оба

 

сіи

предпріятіи

 

довольно

 

хорошо

 

удались,

поелику

 

кЪ

 

лутчему

 

вЪ

 

томЪ

 

удосто-

вѣренію

 

служить

 

во

 

первыхЪ

 

то ,

 

что

мы

 

имѣли

 

удовольствие

 

слышать

 

без-

пристрасную

 

похвалу

 

ежегодныхЪ

 

куп-

цовЪ ,

 

какЪ

 

за

 

крѣпосшь,

 

такЪ

 

и

 

за

 

бѣ-

лизну

 

онаго;

 

а

 

во

 

вторыхЪ

 

то,

 

что

образЪ

 

сего

 

бѣленья

 

не

 

имѣетЪ

 

вЪ

 

себѣ

ни

 

какой

 

мудрости,

 

и

 

доведенЪ

 

до

 

все-

возможной

 

простоты

 

,

 

слѣдовательно

всякой,

 

кому

 

только

 

угодно

 

будетЪ,

иожетЪ

 

удобно

 

бѣлить

 

такимЪ

 

образомЪ.

Почему

 

и

 

разсудилЪ

 

я

 

,

 

что

 

не

 

про-

тивно

 

будетЪ

 

Вольному

 

Экономическо-

му



і 9 8

            

О.БѢ

 

Л

 

ЕН

 

I

 

И

му

 

Обществу

 

прочитать

 

листа

 

два,

вЪ

 

коихЪ

 

описано ,

 

какимЪ

 

образомЪ

 

по-

ступаемо

 

было

 

при

 

бѣленги

 

нами

 

по-

лотна,

 

производниомЪ

 

много

 

лѣгпЪ

 

такЪ,

какЪ

 

выше

 

сказано

 

сЪ

 

благополучнымЪ

успѣхомЪ.

Стараяся

 

какЪ

 

можно

 

вразумитель-

Вѣе

 

сочинить

 

сіе

 

описанііе,

 

ласкаюсь,

что

 

не

 

скоро

 

найдутся

 

тутЪ

 

такіе

пріемы

 

илИ

 

производствы

 

,

 

коихЪ

 

бы

ясно

  

изЪ

 

сего

  

понять

 

не

 

льзя

  

было.

Описанное

 

здѣсь

 

производство

 

при

бѣленш ,

 

сохраняешь

 

крЬпость

 

полот-

на

 

,

 

потому ,

 

что

 

весьма

 

удерживались

отЪ

 

употребления

 

извести

 

и

 

всякаго

другаго

 

ѣдкаго

 

для

 

полотна

 

вещества ;

а

 

притомЪ

 

и

 

полотно

 

не

 

очень

 

долго

остается

 

вЬ

 

бѣлені'и ,

 

ибо

 

вЬ

 

сень

 

бѣ-

леніи

 

столько

 

же

 

сдѣлается

 

оно

 

бѣлымЪ,

сколько

 

можетЪ

 

быть

 

безЪ

 

повреждения

своей

 

прочности.

Обсто-
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Обстоятельное

 

пзвЪстіе

 

,

 

ка-

ѵсммЪ

 

овразомЬ

 

производимо

 

выло

бѣленіе

 

лолотпа ,

 

такЪ

 

же

 

лряжп

и

 

ннтокЪ

 

вЪ

 

Лиф аян декой

 

деревнЬ

СалисвургЪ,

 

Тридцатилѣтніе

 

о-

пыты

 

сего

 

образа

 

бЪленія

 

до-

казали,

 

что

 

полотно

 

скоро

 

вы-

бЪлпвается

 

,

 

и

 

лритомЪ

 

'твердо-

сти

  

своей

  

не

 

теряетЪ.

Получаемое

 

полотно

 

отЪ

 

ткача

 

,

должно

 

мочить

 

вЪ

 

вечеру

 

вЪ

 

тепломЬ

и

 

чисто

 

отстоявшемся

 

щелокѣ ,

 

кото-

рый

 

долженЪ

 

быть

 

столь

 

крвпокЪ,

какЪ

 

обыкновенно

 

употребляется

 

при

мытьѣ.

 

На

 

другой

 

день

 

вынявЪ

 

оное

 

изЪ

щелока,

 

крѣпко

 

выколотить

 

вальками,

потомЪ

 

обливЪ

 

его

 

опять

 

таковьшЪ

 

же

тепловатымЪ

 

щелокомЪ,

 

крепко

 

выко-

лотить

 

вальками

 

и

 

повторять

 

оное

 

до

юѣхЪ

 

порЪ,

 

пока

 

совершенно

 

не

 

выйдетЪ

шкальный

   

клей

    

и

 

всякая

   

нечистота

 

,

потомЪ



зоо

           

О

 

БѢ

 

ЛЕНІ

 

И

потомЪ

 

класть

 

полотно

 

вЪ

 

теплую

 

во-

ду,

 

выколачивая

 

оное

 

опять

 

по

 

прежнему,

и

 

перемѣняя

 

воду

 

несколько

 

разЪ,

 

пока

весь

 

щелокЪ

 

изЪ

 

полотна

 

выйдешЬ.

 

По-

слѣ

 

вымачиваюшЪ

 

ево

 

нѣсколько

 

часовЪ

вЪ

 

холодной

 

водѣ

 

,

 

и

 

выколачиваютЪ

крѣпко

 

такЪ

 

же;

 

тогда

 

то

 

оно

 

уже

почитаться

 

должно

 

надлежаще

 

пріуго-

товленнымЬ

 

кЪ

 

разстилкѣ

 

для

 

бвленія

на

 

назначенномЪ

  

містѣ.

На

 

мѣсто

 

бѣленія

 

приносить

 

полотно

не

 

должно

 

вЪ

 

полдень,

 

когда

 

удареніе

солнечныхЪ

 

лучей

 

бываетЪ

 

весьма

 

силь-

но,

 

но

 

лутче

 

рано

 

по

 

утру

 

или

вЪ

 

вечеру,

 

когда

 

жарЪ

 

солнечный

 

умѣ-

реннѣе

 

будетЪ.

 

Сіе

 

наблюдается

 

всегда

при

 

каждомЪ

 

разстиланіи

 

полотна

 

на

ыѣспгв

 

бЬленія

 

,

 

между

 

каждымЪ

 

паре-

НіемЪ

 

потомЪ

 

слѣдующимЬ

 

;

 

ибо

 

по-

лотно

 

становится

 

красновато ,

 

ежели

изЪ

 

паренія

 

или

 

изЪ

 

перваго

 

вымыванія

гоошчасЪ

 

на

 

солнечный

 

жарЪ

 

выстелется.

«

                                                                         

При
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При

 

первомЪ

 

разложении

 

полотна

 

на

мѣсто

 

бѣленія,

 

должно

 

ему

 

лежать

недѣлю

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

и

 

недѣлю

 

на

другой;

 

потомЪ

 

мочатЪ

 

ево

 

нарочито

вЪ

 

тепломЪ,

 

но

 

отнюдЪ

 

не

 

вЪ

 

горячемЬ

щелокѣ ;

 

и

 

нродолжаютЪ

 

сіе

 

щелоченіе

и

 

потомЪ

 

вымываніе

 

водою

 

нисколько

разЪ

 

,

   

какЪ

    

выше

   

описано.

ПотомЪ

 

разстилаютЪ

 

полотно

 

вто-

рично

 

на

 

мѣсшв

 

бѣленія,

 

и

 

оставляютЪ

оное

 

отЪ

 

4

 

и

 

до

 

5

 

дней

 

на

 

одной,

 

и

отЪ

 

4

  

и

 

до

 

5

   

дней

 

на

 

другой

 

сторонѣ.

Послѣ

 

того

 

кладу

 

тЪ

 

ево

 

ввечеру

паки

 

вЪ

 

тепловатый

 

щелокЪ,

 

и

 

на

 

другой

день

 

выколотивЪ,

 

кладутЪ

 

его

 

вЪ

 

кадку

для

 

бученія

 

или

 

паренгя;

 

при

 

ченЪ

 

дол-

жно

 

наблюдать,

 

чтобЪ

 

полотно

 

было

кладено

 

просторно

 

или

 

свободными

 

сло-

ями,

 

не

 

наполняя

 

совссмЪ

 

кадку

 

по-

лотномЪ,

 

но

 

оставляя

 

довольно

 

мѣста

для

 

прохождения

 

щелока

 

между

 

сво-

бодно

 

лежащими

   

слоями

  

и

 

для

 

равнаго

прони-



5оа

            

О

 

Бѣ

 

ЛЕНІИ

яроницанія

 

со

 

всѣхЪ

 

сторонЪ,

 

безЪ

 

чего

иогутЪ

 

быть

 

болыігія

 

пятна.

На

 

лежащее

 

такинЪ

 

образомЪ

 

полот-

но

 

вЪ

 

кадкѣ,

 

не

 

должно

 

нализать

 

не

посредственно

 

щелокЪ,

 

но

 

надлежитЪ

закрыть

 

оную

 

толстою

 

холстиною,

положа

 

на

 

нее

 

нѣсколько

 

легкихЪ

 

кам-

ней,

 

такЪ,

 

чтобЪ

 

она

 

иыѣла

 

углублен-

ий;»

 

не

 

касаясь

 

полотна,

 

чрезЪ

 

которую

лить

 

нарочито

 

горячій

 

и

 

свѣтлый

 

ще-

локЪ

 

до

 

тѣхЪ

 

порЪ,

 

пока

 

такииЬ

 

про-

пущеніемЪ

 

злбз

 

процежисаніемЪ

 

напол-

нится

 

кадка ,

 

и

 

покроется

 

оньшЪ

 

поло-

тно.

 

Вышеупомянутые

 

камни

 

.должны

быть

 

столько

 

тяжелы,

 

чтобЪ

 

покры-

тый

 

холстЪ

 

надлежащее

 

имѣлЪ

 

углу-

бление,

 

и

 

наливаемый

 

ЩелокЪ

 

помѣщать-

ся

 

могЪ;

 

ибо

 

сіи

 

камни

 

не

 

должны

 

холстЪ

на

 

лежащее

 

подЪ

 

нимЪ

 

полотно

 

сЪ

 

лиш-

комЪ

 

нагнетать,

 

поелику

 

оному

 

лежать

надобно

 

просторно ,

 

дабы

 

щелокЪ

 

вЪ

немЪ

 

равно

 

раздѣляться

 

моіЪ.

Когда
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аоз

Когда

 

полотно

 

надлежащимЪ

 

обра-

зомЪ

 

промочено

 

будетЪ,

 

тогда

 

щелокЪ

слѣдуетЪ

 

выпустить

 

чрезЪ

 

гвоздь,

 

сдѣ-

ланный

 

при

 

днѣ;

 

потомЪ

 

наливаютЪ

 

вто-

рично,

 

и

 

такЪ

 

же

 

щелокЪ

 

выпускаютЪ,

тожЪ

 

и

 

вЪ

 

третій

 

разЪ;

 

г

 

вЪ

 

четвертый

налитый

 

щелокЪ

 

должно

 

выпустить

 

вЪ

котелЪ,

 

и

 

давЪ

 

оному

 

хорошенько

 

вски-

петь

 

,

 

не

 

простуживая

 

налить

 

вЪ

 

кадку

чрезЪ

 

упомянутый

 

холстЪ.

При

 

вареніи

 

щелока

   

должно

  

наблю-

дать,

   

чтобЪ

    

оный

   

не

 

выкипалЪ

чрезЪ

 

край

  

котла

 

на

 

огонь,

 

пото-

му,

 

что

 

опытоаЪ

 

извѣстно,

 

что

такой

 

щелокЪ

 

дѣлаетЪ

 

на

 

полот-

не

  

пятна.

Таковое

   

вЪ

 

щелокѣ

   

бученіс

 

или

 

мо-

нете

 

надлежитЪ

 

начать

 

поутру,

 

чтобЪ

продолжить

 

оное

 

до

 

вечера,

 

а

 

вЪ

 

вечеру

сцѣживаютЪ

   

до

 

чиста

   

послѣдней

   

разо-

грѣтый

 

щелокЪ,

 

и

 

наливаютЪ

 

уже

 

горя-

чею

   

водою

   

такЪ

 

же

   

чрезЪ

   

толстую

холстину



зо4

             

О

 

Бѣ

 

Л

 

ЕНІИ

холстину,

 

чтобЬ

 

вся

 

нечистота,

 

мо-

гущая

 

быть

 

вЪ

 

водѣ

 

оставалась

 

на

 

оной,

и

 

продолжать

 

сіе

 

полосканіе

 

горячей

 

во-

ды

 

до

 

тѣхЪ

 

порЪ ,

 

пока

 

вода

 

совсѣмЪ

будетЪ

 

чиста,

 

и

 

не

 

видно

 

будетЪ

 

ще-

лока;

 

тогда

 

оставляютЪ

 

на

 

немЪ

 

на-

литую

 

вЪ

 

послбдній

 

разЪ

 

горячую

 

воду

на

 

ночь.

Поутру

 

выполаскиваютЪ

 

еще

 

вЪ

 

нѣ-

сколькихЪ

 

теплыхЪ

 

и

 

холодныхЪ

 

водахЪ

для

 

совершеннаго

 

очищенія

 

щелока,

 

безЪ

чего

 

полотно

   

дѣлается

   

желтоватымЪ.

Весьма

 

нужно

 

наблюдать

 

всякой

 

разЪ,

что

 

когда

 

возьму тЪ

 

полотно

 

сЪ

 

мѣста,

гдѣ

 

оное

 

разстилается

 

для

 

бвленія,

то

 

надлежитЪ

 

положить

 

его

 

вЪ

 

теплый

щелокЪ

 

на

 

ночь,

 

и

 

поутру

 

хорошенько

отмыть

 

вев

 

пятна ,

 

кошорыя

 

могутЪ

быть

 

отЪ

 

птиц>

 

или

 

отЪ

 

травы.

   

•

Сколь

 

часто

 

должно

 

повторять

 

та-

ковое

 

моченіе

 

полотна,

 

сііе

 

зависишь

отЪ

 

слѣдующаго.

і.



ПОЛОТНА. 3°5

і.

 

Сколь

 

бвлымЪ

 

хочетЪ

 

имѣть

 

каж-

дая

 

хозяйка,

 

тотЪ

 

или

 

другой

 

сортЪ

полотна,

 

или

 

смотря

 

по

 

ихЪ

 

качес-

тву

   

и

 

доброшѣ.

з.

 

Сколь

 

былЪ

 

бвлЪ

 

употребленный

на

 

то

 

лѣнЪ

 

или

 

пряжа

 

для

 

тканія

о на го.

3.

 

Мѣсто

   

для

   

бѣленія

   

должно

   

быть

отлогое

   

и

 

на

  

полдень,

   

что

   

весьма

спомоществуетЪ

 

скорому

  

и

 

лучшему

6ѣлені'ю

Остается

 

знать,

 

благоприятствовала

ли

 

сему

  

бѣленію

 

погода

 

или

   

нѣтЪ.

Извѣстно ,

   

что

   

свойство

   

воды

  

мо-

жетЪ

 

сдѣлать

   

очень

 

великую

 

разницу ,

и

 

что

   

мягчайшая

  

вода

 

всегда

 

способнѣе

и

 

дѣйствительнѣе.

Рѣдкое

   

полотно

   

всегда

   

скорѣя

   

бѣ-

лится ,

 

нежели

 

частое.

Можно

 

споспѣшествовать

 

кЪ

 

бѣленію,

по

 

крайнѣй

   

мѣрв

   

хотя

   

для

   

лучшаго

полотна

   

и

 

тѣмЪ,

   

чтобЪ

   

употребить

мыло



цоб

              

О

 

Б

 

ѢЛ

 

ЕНІ

 

И

мыло,

 

которое

 

должно

 

распустить

 

зЪ

слабомЪ

 

щелокѣ ,

 

и

 

онымЪ

 

мыльнымЪ

щелокомЪ

 

парить ;

 

но

 

надлежитЪ

 

упо-

требить

 

всевозможное

 

старанге,

 

чтобЪ

при

 

послѣднемЪ

 

моченіи

 

не

 

осталось

 

от-

нюдь

 

мыльнаго

 

щелока

 

вЪ

 

полотнѣ ,

поелику

 

оаое

 

послв

 

весьма

 

будетЪ

 

труд-

но

  

вывеешь.

ВЪ

 

прочемЪ

 

при

 

бѣленіи

 

нужны

 

и

 

по-

лезны

 

слвдующія

  

примѣчаніи

ЧтобЪ

 

полотно

 

не

 

рано

 

приносить

кЪмоченію,

 

то

 

есть:

 

не

 

прежде

 

какЪ

уже

 

выдетЪ

 

вся

 

обыкновенно

 

вЪ

 

по-

лотнѣ

 

остающаяся

 

зелень,

 

ибо

 

сія

 

зе-

лень

 

сваривается

 

вЪ

 

моченьв

 

сЬ

 

горячимЪ

щелокомЪ,

 

и

 

потомЪ

 

будетЪ

 

двойная

работа

  

выводить

 

оную.

ВЪ

 

дождливую

 

погоду

 

не

 

должно

 

оста-

влять

 

полотно

 

лежать

 

долѣе

 

і

 

2

 

часовЪ,

инако

 

сдѣлается

  

оно

  

сине

 

да

 

и

 

дрябло.

Ежели

 

когда

 

нужно

 

будетЪ

 

кому

осенью

   

бѣлить

  

полотно,

   

то

 

не

должно
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зо?

должно

   

оное

 

оставлять

 

на

 

дождѣ

болѣе

   

4

 

часовЪ;

   

почеыу

   

при

 

бѣ-

ленш

   

и

 

должны

   

быть

   

вЪ

 

близи

сараи,

   

дабы

 

сколь

 

скоро

 

надобно

будетЪ,

    

развѣшивать

   

оное

   

подЪ

крышкою.

 

Разумѣегася,

 

что

 

стѣны

«его

   

сарая

 

должны

 

вездѣ

   

пропус-

кать

 

вѣтрЪ,

 

и

 

сдвланы

 

быть

 

изЪ

брусковЪ

   

или

   

жердей

   

такЪ

   

рѣд-

ко,

   

какЪ

   

для

 

сего

 

предмета

  

на-

добно.

Весьма

    

полезно,

    

когда

    

случится,

что

 

вскорѣ

 

по

 

разложеніи

 

полотна

 

для

бѣленія,

   

попадетЪ

   

на

 

оное

  

умѣренныЙ

дождь

 

}

    

почему

    

и

  

нужно

    

вЪ

 

такомЪ

случаѣ

 

принаровигаь

 

бѣленье

 

ко

 

времяни

дождя.

ЕстьлижЪ

 

дождь

 

падетЪ

 

на

 

сухое

полотно,

   

то

   

пользы

 

уже

 

меньше.

ВЪ

 

полуденное

 

время,

 

вЪ

 

сухую

 

по-

году,

 

нужно

 

поливать

 

полотно

 

садовою

лѣйкою

 

вездѣ

 

поровну.

  

Всего

 

лучше

 

кЪ

тому

\



2о8
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тому

 

слабый

 

щелокЪ,

 

сдѣланный

 

изЪ

золы

 

на

 

холодной

 

водѣ,

 

такЬ

 

что

 

на

пять

 

пригоршней

 

хорошей,

 

чисто

 

на

чисто

 

просѣянной

 

золы ,

 

вылить

 

і

 

о

ведрЪ

 

холодной

 

воды,

 

довольно

 

смѣшавЪ

и

 

покрывши,

 

оставишь

 

на

 

ночь,

 

потояЪ

сЪ

 

верьху

 

отсгпоявшіися

 

щелокЪ

 

проце-

дишь,

 

чрезЪ

 

чистую

 

холстину

 

вЪ

 

дру-

гую

 

посуду,

  

и

 

тѣмЪ

 

поливать

 

полотно.

Всякая

 

зола

 

вообще

 

на

 

щелокЪ

 

для

бѣленья

 

употребляемая ,

 

должна

 

быть

просвяча

 

и

 

очищена

 

отЪ

 

у гольевЪ,

 

жже-

ной

 

глины

 

и

 

прочаго ,

 

дабы

 

избѣжать

пятенЪ

  

на

 

полотнѣ.

Траву

 

на

 

томЪ

 

мѣсшѣ ,

 

гдѣ

 

бблится

полотно,

 

не

 

должно

 

долго

 

отращивать,

а

 

то

 

бываютЪ

 

отЪ

 

того

 

на

 

полотнѣ

пятна.

 

Когда

 

же

 

скосятЪ

 

оную,

 

то

 

не

должно

 

тогпЪ

 

часЪ

 

класть

 

на

 

нее

 

по-

лотно,

 

отЪ

 

чего

 

будутЪ

 

зеленыя

 

пятна,

кои

 

трудно

 

вывести;

 

почему

 

скошеная

трава

 

должна

   

имѣть

   

время

  

высохнуть.

Главное

к-
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до?

Главное

 

дѣло

 

кЪ

 

споспѣщесіпвованію

хорошаго

 

и

 

скораго

 

бѣленія

 

состоитЪ

вЪтомЪ,

 

чшобЪ

 

передЪ

 

тканьемЪ

 

пряжу

хорошенько

 

вычистить ,

 

ибо

 

изЪ

 

пряжи

нечистота

 

легче

 

выходитЪ,

 

нежели

 

послѣ

того

 

изЪ

 

полотна.

 

КЪ

 

отчисткѣ

 

пряжи,

нужно

 

мочить

 

ее

 

много

 

разЪ

 

вЪ

 

щелокѣ,

часто

 

вЪ

 

немЪ

 

перемывать,

 

и

 

потомЪ

многими

 

теплыми

 

а

 

послѣ

 

холодыни

годами

 

вовсе

 

вывеешь

 

щелокЪ

 

изЪ

 

онаго.

ЕслижЪ

 

кто

 

хочетЪ

 

и

 

можетЪ

 

упо-

требишь

 

на

 

бвленіе

 

лучшаго

 

полотна

и

 

сывортху;

 

то

 

сіе

 

будетЪ

 

очень

полезно,

 

иимянно

 

слѣдующимЪ

 

образомЪ.

Когда

 

полотно

 

сходственно

 

вышс-

показанноиу

 

ошгсанію ,

 

*

 

подву

 

кратнонЪ

парен ш

 

лежало

 

уже

 

опять

 

на

 

мѣстѣ

бѣленія

 

отЪ

 

4

 

хЪ

 

до

 

5

 

пзи

 

дней

 

сЪ

 

каж-

дой

 

стороны,

 

слѣдовашельно

 

надлежало

бы

 

и

 

вЪ

 

гарстій

 

разЪ

 

варить,

 

то

 

кла-

дутЪ

 

оное

 

вЪ

 

вечеру

 

вЪ

 

тепловатый

щелокЪ

 

на

 

ночь ,

 

и

 

потомЪ

 

промываютЪ

Н

                         

оное

Тр.

 

Эк.

 

Общ.

  

і?оо

 

г °-

 

**



2іо

           

О

 

БѣЛЕНІЙ

оное

 

вЪ

 

немЪ

 

руками

 

нѣскол,ько

 

разЪ*

а

 

послѣ

 

вЪ

 

нѣсколькихЪ

 

теплыхЪ

 

и

холодныхЪ

 

водахЪ,

 

такЪ

 

чтобЪ

 

щелокЪ

чисто

 

на

 

чисто

 

вымылся.

 

П ослѣ

 

того

выжимаютЪ

 

воду

 

изЪ

 

полотна

 

сколько

можно

 

лучше,

 

и

 

кладутЪ

 

потомЪ

 

вЪ

 

сы-

воротку,

 

(и

 

чѣмЪ

 

сыворотка

 

кислѣе,

тѣмЪ

 

сильнѣе

 

выводить

 

зелень

 

изЪ

полотна,)

 

вЪ

 

сывороткѣ

 

должно

 

лежать

полотну

 

і

 

з

 

часовЪ,

 

и

 

вЪ

 

сіе

 

время

 

весь

тотЪ

 

кусокЪ

 

должно

 

нѣсколько

 

разЪ

крѣпко

 

тереть

 

руками

 

сЪ

 

одного

 

конца

до

 

другаго;

 

потомЪ

 

прошираюшЪ

 

его

 

до-

вольно

 

вЪ

 

нѣсколькихЪ

 

тепловатыхЪ

 

и

холодныхЪ

 

водахЪ ,

 

дабы

 

отнюдь

 

не

осталось

 

вЪ

 

полотнв

 

сыворотки ;

 

по-

елику

 

всякое

 

полотно

 

побывши

 

на

 

вѣ-

тру,

 

дѣлается

 

отЪ

 

того

 

желтоватымЪ.

БЪ

 

послѣдней

 

изЪ

 

сихЪ

 

холодныхЪ

 

водЪ,

должно

 

полотну

 

мокнуть

 

ночь.

 

На

другой

 

день

 

хорошенько

 

вымыть

 

и

опять

  

положить

   

на

 

мѣсто

 

бвленія ,

   

а

потомЪ
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2іі

потомЪ

 

по

 

4

 

хЪ

 

или

 

5

 

ии

 

дневномЪ

 

лс-

жаніи

   

на

  

каждой

   

сторонѣ

    

какЪ

   

выше

значитЪ ,

   

должно

   

отнести

  

оное

 

опять

 

-

кЪ

 

паренію.

Выработанное

 

такимЪ

 

образомЪ

 

по-

лотно

 

вЪ

 

довольно

 

краткое

 

время,

 

бу-

дешь

 

превосходной

 

бѣлизны.

 

Должно

признаться,

 

что

 

полотно

 

Голландское

превосходить

 

еще

 

нѣсколько

 

вЪ

 

своей

бБлизнѣ,

 

однакожЪ

 

и

 

вЪ

 

хорошемЪ

 

по

вышесказанному

 

порядку

 

выбѣленномЪ

полотнѣ

 

находится

 

довольно

 

хорошая

бѣлизна ,

 

и

 

Голландской

 

весьма

 

мало

устуцаетЪ,

 

а

 

вЪ

 

замѣнЪ

 

сей

 

малой

 

роз-

ницы

 

вЪбѣлизнѣ,

 

(коей

 

можетЪ

 

быть

способствуешь

 

тамошняя

 

вода )

 

выгода

вЪ

 

нашемЪ

 

весьма

 

очевидна

 

и

 

важна,

 

по-

тому

 

что

 

бѣленое

 

по

 

вышеписанному

порядку

 

полотно

 

найдено

 

гораздо

 

проч-

ая

 

Голландскаго,

 

когда

 

первое

 

изЪ

хорошаго

 

льна

 

и

 

сЪ

 

надлежащимЪ

 

раче-

ніемЪ

 

и

 

вшшашемЪ

 

выработано.

Н

  

з

                       

Когда
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Когда

 

кто

 

хочетЪ

 

бѣлить

 

нитки,

или

 

пряжу,

 

то

 

нитки

 

и

 

пряжа,

 

такЪ

же

 

какЪ

 

и

 

полотно

 

вычищаются

 

передЪ

бѣленіемЪ

 

отЪ

 

всякой

 

нечистоты ,

 

а

потомЪ

 

развѣщиваютЪ

 

ихЪ

 

бѣлигаься

 

на

гладкія

 

и

 

сухіія

 

жерди,

 

которыя

 

бы

 

не

были

 

изЪ

 

ольхи

 

или

 

другихЬ

 

красящихЪ

деревьевЪ,

 

кои

 

какЪ

 

уже

 

извѣстно,

 

дол-

жны

 

быть

 

поставлены

 

параллельно

 

,<

такЪ

 

чтобЪ

 

они

 

висбли

 

наискось

 

про-

тивЪ

 

солнца,

 

и

 

на

 

сихЪ

 

жердяхЪ

 

нитки

рачительно

 

одну

 

отЪ

 

другой

 

раздѣлягаь

и

 

переворачивать

 

по

 

времянамЪ ,

 

такЪ

чтобЪ

 

всѣ

 

стороны

 

нитокЪ,

 

по

 

перемѣн-

но

 

и

 

довольно

 

пользовались

 

солнечными

лучами.

Паренье,

 

мытье

 

и

 

повторение

 

бѣленья

производится

 

такЪже,

 

какЪ

 

приполотнѣ.

ЛнтонЪ

 

Іог.

 

фонЪ

 

ЭнгельгардЪ,

ДЪйст.

 

Ст.

 

Сов.

 

я

 

КавалерЪ,

ЧленЪ

   

Вол.

  

Экой.

 

Общества.

XV.



XV.

Способъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

избав-
ляться

 

отъ

 

комаровъ

 

въ

 

покшхъ.

XI е

 

только

 

что

 

вЪ

 

полѣ,

 

но

 

и

 

вЪ

 

горо-

дахЪ

 

иногда

 

вЪ

 

лѣтнее

 

время

 

такЪ

 

ко-

мары

 

безпокоятЪ

 

,

 

а

 

собливо

 

вЪ

 

вечеру

и

 

вЪ

 

самую

 

ночь,

 

что

 

почти

 

ихЪ

 

пискЪ

 

и

укушеніе

 

за

 

наказаніе

 

почитать

 

должно;

естьли

 

кому

 

случилось

 

вЪ

 

Іюнв

 

и

 

вЬ

Іюлѣ

 

мѣсяцахЪ

 

путешествовать

 

.

 

по

Ангарѣ,

 

Тунгускѣ

 

и

 

Кегпв

 

рѣкахЪ,

 

тотЪ

долженЪ

 

дѣйствительно

 

признаться

 

,

что

 

онЪ

 

ничего

 

мучительнѣе

 

и

 

скучнѣе

не

 

испытывалЪ ,

 

какЪ

 

безпокойствіе ,

происходящее

 

отЪ

 

такЪ

 

называемой

мошки

   

и

  

комаровЪ.

Дабы

 

избавиться

  

отЪ

 

сей

  

гадины,

 

у-

потребляютЪ

  

обыкновенно

 

у

 

насЪ

 

такЪ

называемое

 

к

 

уре

 

во ^

 

а

 

имянно

 

вЪ

 

обык-

новенный
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С

 

ІІ

 

О

 

С

 

О

 

Б

 

Ъ

новенный

 

горшокЪ

 

накладываютЪ

 

гнилаго

дерева

 

и

 

коровьяго

 

кала

 

,

 

зажигаютЪ

оное»

 

ошЪ

 

чего

 

происходить

 

дымЪ

 

сЪ

не

 

весьма

 

пріятнымЪ

 

запахомЪ:

 

ёимЪ

средствомЪ

 

отгоняютЪ

 

хотя

 

насѣко-

мыхЪ,

 

но

 

ихЪ

 

не

 

истребляютЬ,

 

когоорыл

по

 

окончании

  

курева

 

паки

 

возвращаются.

По

 

случаю

 

моего

 

путешествія

 

по

вышеозначеннымЪ

 

СибирскимЪ

 

рѣканЪ ,

видя

 

что

 

употребляемое

 

курево

 

не

 

со-

отвѣтствовало

 

совершенно

 

моему

 

же-

ланію,-

 

упоШребилЪ

 

я

 

сЪ

 

пользою

 

виды-

ваемый

 

мною

 

вЪ

 

Швеціи

 

вЪ

 

такомЪ

 

слу-

чав

 

способЬ,

 

который

 

я

 

теперь

 

имѣю

честь

 

сообщить

 

Высокопочтеннону

 

Эко-

номическому

   

Обществу.

КакЪ

 

скоро

 

вЪ

 

покояхЪ ,

 

или

 

каютѣ

появятся

 

комары

 

и

 

мошки,

 

такЪ

 

скоро

должно

 

принести

 

горячихЪ

 

угольевЪ,

 

или

что

 

еще

 

весьма

 

лучшіе,

 

раскаленую

желѣзную

 

плитку,

 

й

 

посыпать

 

на

 

оную

растолченой

 

канфоры,

  

кол

 

производить

изобйль-



ОТЪ

 

КОМАРОВЪ.

             

«15

•

изобильный

  

дымЪ,

 

который

  

не

 

только

симЪ

  

насѣкомымЪ

   

несносенЪ,

   

но

 

и

 

смер-

гпоносенЪ ,

   

ибо

   

коснувшійся

   

сего

   

дыма

комзрЪ

 

тотЪ

  

мигЪ

 

упадаетЪ

 

мертвымЪ.

ВреденЪ

 

ли

   

сей

    

дымЪ

   

вЪ

 

протчемЪ

для

   

здоровья

   

человѣческаго,

   

оставляю

я

 

судить

  

врачамЪ;

 

изЪ

 

собственнаго

 

же

опыта

   

могу

   

удостовѣрить ,

   

что

 

оный

нимнѣ,

   

ни

 

домашнимЪ

 

моимЪ

 

никакого

безпокойства

 

не

 

произвелЪ

 

;

   

такЪ

 

же

 

и

находящимся

   

вЪ

 

покояхЪ

   

вызолоченымЪ

и

 

высеребрянымЪ

     

меблямЪ

     

ни

 

какого

вреда

 

не

 

приключалЪ.

А>

 

КарамышевЪ.

КОНЕ

 

Ц

 

Ъ.
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