
темы
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОБЩЕСТВА,

1865

 

годъ.

  

—

  

томъ

 

второй.

ВЫиУСКЪ

 

ЧЕТВЕРТЫЙ.

 

—

 

МАЙ.

ШКШТЕРБШЪ.
ТипограФія

 

Товарищества

 

■Общественная

 

Польза».

1863.



«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

   

выходятъ

 

два

 

раза

  

въ

 

мѣсяцъ

выпусками,

 

каждый

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

печатными

   

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

изданія

 

за

 

годъ—

 

ТРИ

 

р.

 

с,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ.

Подписка

 

ил

 

«ТРУДЫ»

 

ііл

 

1§63

 

годъ

 

при-

нимается:

 

въ

 

С.

 

Петербургіь,

 

ев

 

домѣ

 

И.

 

В.

 

В.

 

Общества

(на

 

углу

 

4-й

  

роты

  

Измайловскаго

  

полка

 

и

 

Обуховскаго

проспекта)

 

и

 

въ

 

Конторѣ

 

С.

 

Петербургскихъ

 

Полпцейскихъ

вѣдомостеи

 

(наНевскомъ

 

Проспектѣ,

 

д.

 

Гамбса

 

№

 

4).

 

Иио-

городные

 

благоволятъ

 

адресоваться:

 

въ

 

С.

 

Петербурге,

 

въ

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество.



і2

 

—

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.
----

мыеін

о

 

скоТоводствѣ,

 

его

 

вліяніи

 

на

 

успѣхи

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

усовершенствовать,

 

въ

 

вовѣйшее

 

время,

 

при

 

помощи

 

раціональ-

наго

 

кормленія

 

животныхъ.

 

*)

Чтобы

 

быть

 

въ

 

состояніи

 

здраво

 

судить

 

о

 

пути,

 

кото-

рому

 

должно

 

олъдовать

 

для

 

достиженія

 

назначенной

 

цѣли,

надобно,

 

хотя

 

вкратцѣ

 

и

 

въ

 

общихъ

 

только

 

чертахъ,

упомянуть

 

о

 

главныхъ

 

Физіологичеокихъ

 

явленіяхъ,

 

соста-

вляющихъ

 

основаніе

 

найденныхъ

 

раціональныхъ

 

правилъ

и

 

наставленій

 

для

 

кормленія

 

скота

 

и

 

ухода

 

за

 

нимъ,

 

при

чемъ

  

необходимо

 

нѣсколько

 

ввести

 

читателя

 

въ

 

область
химіи

 

И

   

ФИЗІОЛОГІИ.
Доказано

 

безспорно,

 

посредствомъ

 

многоразличныхъ

опытовъ,

 

что

 

соответственное,

 

достаточное

 

и

 

сытное

кормленіе

 

скота

 

представляетъ

 

одииъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

двигателей

 

въ

 

усовершенствованіи

 

скотоводства,

 

а

 

слѣдо-

вательно

 

и

 

вообще

 

сельскаго

 

хозяйства.
Что

 

же

 

должно

 

разумѣть

 

подъ

 

выраженіемъ:

 

соот-

ветственное

 

достаточное

 

и

 

сытное

 

кормленіе

 

скота?
Много

 

ошибаются

 

тѣ,

 

которые

 

думаютъ,что

 

все

 

искусство

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

только,

 

чтобы

 

давать

 

скоту

 

какъ

 

можно

больше

 

корма.

 

Это

 

выгодно

 

и

 

необходимо

 

только

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

случаяхъ;

 

но

 

и

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

можно

 

дости-

гнуть

 

болѣе

 

надежныхъ

 

результатовъ,

 

давая

 

меньшее

количество

 

корма,

 

если

 

только

 

кормъ

 

этотъбудетъ

 

да-

ваться

 

въ

 

извѣстномъ

 

количествѣ

 

и

 

составѣ,

 

соотвѣтствен-

номъ

 

природѣ

 

животныхъ

 

и

 

предназначенной

 

цѣли

 

содер-

жания

 

скота.

Щъ

 

физіологін

 

и

 

химіи

 

знаемъ,

 

что

 

животное

 

тѣло

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

множества

 

органовъ

 

или

 

частей,

 

дѣйствія

 

кото-

рыхъ

 

находятся

 

между

 

собою

 

и

 

съ

 

внѣшнею

 

природою

 

въ

непрерывномъ

 

соотношеніи;

 

что

 

части

 

эти

 

помогаютъ,

 

под-

держиваютх

 

другъ

 

друга

 

и

 

изъ

 

взаимнаго

 

дъйетвія

 

орга-

новъ

 

вытекаютъ

 

явленія

 

жизни

 

организма

 

животнаго.

*)

 

См.

 

» Труды»

 

т.

 

II,

 

выпускъ

 

третій.

Томъ

 

II.— Вып.

 

IV.

                                                                                         

1
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Процессъ

 

жизни

 

животныхъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

растеній,
обусловливаете

 

безпрерывное

 

принятіе

 

изъ

 

внѣшней

 

при-

роды

 

извѣстныхъ

 

веществъ,

 

который

 

частью

 

преобразуют-
ся

 

и

 

усвояются

 

органами

 

ихъ

 

тѣла,

 

а

 

частью,

 

какъ

 

негод-

ныя

 

для

 

него,

 

или

 

уже

 

исполнившія

 

свое

 

назначеніе,

 

вы-

деляются

 

изъ

 

организма.

 

Болѣе

 

совершенный

 

животныя,

къ

 

числу

 

которыхъ

 

относятся

 

и

 

наши

 

домашнія,

 

заимству-

ютъ

 

вещества,

 

необходимый

 

для

 

поддержанія

 

жизни,

 

или

изъ

 

атмосферы,

 

посредствомъ

 

легкихъ

 

и

 

наружнаго

 

покро-

ва

 

(кожи),

 

или

 

же

 

въ

 

видѣ

 

корма

 

(сухаго

 

и

 

жидкаго),

 

по-

средствомъ

 

полости

 

рта.

 

Негодный

 

же

 

для

 

поддержанія
жизни

 

вещества,

 

частію

 

принятыя

 

изъ

 

внѣшней

 

природы

вмѣстѣ

 

съ

 

воздухомъ

 

и

 

пищею,

 

частію

 

же

 

отдѣляемыя

 

из-

вѣотными

 

органами

 

внутри

 

тѣла,

 

выдѣляются

 

или

 

въ

 

видѣ

паровъ

 

и

 

пота,

 

посредствомъ

 

легкихъ

 

и

 

кожи,

 

или

 

въ

 

ви-

дь

 

помета

 

и

 

мочи,

 

посредствомъ

 

пищеварительнаго

 

кана-

ла

 

и

 

мочеваго

 

пузыря.

 

Это

 

кругообращеніе

 

веществъ

 

пре-

кращается

 

только

 

смертью

 

жнвотнаго.

Вещества,

 

составляющія

 

части

 

и

 

органы

 

животнаго

 

тѣ-

ла,

 

равно

 

и

 

продукты

 

ихъ

 

дѣятельности,

 

состоятъ

 

изъ

соединенія

 

весьма

 

небольшого

 

числа

 

(химическихъ)началъ
или

 

элементовъ.

 

Ихъ

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

три,

 

рѣзко

отличающіяся

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

группы,

 

а

 

именно:

1.,

 

Азотистыл

 

ыпазото-содсржащія

 

вещества,

 

куда.

принадлежать,

 

кровь,

 

мясо,

 

кости,

 

кожа,

 

шерсть,

 

рога,

 

ко-

пыта,

 

нѣкоторыя

 

жидкости,

 

выдѣляемыя

 

внутренними

 

ор-

ганами

 

и

 

т.

 

д.

2.,

 

Бсзъазотнып,

 

куда

 

относятся

 

всѣ

 

жирныя

 

вещества

(сало,

 

жиръ,

 

масло),

 

частью

 

же

 

мозгъ

 

и

 

нервная

 

масса,

 

и

вещества,

 

необходимый

 

для

 

поддерживания

 

дыханія

 

и

 

жи-

вотной

 

теплоты.

3.,

 

Эти

 

двѣ

 

группы

 

веществъ

 

соединены

 

съ

 

большимъ
Или

 

меныпимъ

 

количеотвомъ

 

третьей,

 

состоящей

 

изъ

 

ве-

ществъ

 

пеоргапичесииосъ

 

(разныхъ

 

солей

 

и

 

земель)

 

и

воды.
Вещества

 

эти,

 

составляя

 

тѣло

 

животнаго,

 

находятся

 

въ

немъ

 

въ

 

извѣстиомъ

 

количественномъ

 

соотношен1и,котораго
безъ

 

вреда

 

для

 

его

 

здоровья

 

и

 

благооостоянія

 

нельзя

 

ни

нарушить,

 

ни

 

даже

 

измѣнитъ,

 

на

 

продолжительное

 

время.
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Количественное

 

отпошеніе

 

между

 

веществами

 

азотисты-

ми,

 

безъазотными,

 

неорганическими

 

и

 

водою

 

неодинаково

 

у

всѣхъ

 

животныхъ

 

вообще,

 

а

 

пзмѣняется

 

даже

 

съ

 

ихъ

 

при-

родными

 

качествами,

 

иоломъ,

 

возрастомъ

 

и

 

обстоятель-
ствами,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

которыхъ

 

они

 

живутъ.

Вообще

 

количество

 

безъазотныхъ

 

превышаетъ

 

количе-

ство

 

другихъ

 

веществъ,

 

и

 

первыхъ.

 

т.

 

е.

 

безъазотныхъ,
служащихъ

 

къ

 

поддержанію

 

животной

 

теплоты,

 

прини-

мается

 

больше,

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

веществами.

 

Ко-
личество

 

теплоты,

 

развивающейся

 

въ

 

организмѣ

 

окисле-

ніемъ

 

углерода

 

и

 

сгараніемъ,

 

или

 

преобразованіемъ

 

водо-

рода

 

въ

 

воду,

 

вообще

 

очень

 

значительно,

 

такъ

 

что

 

у

 

35
лѣтняго

 

мужщины,

 

втеченіе

 

24—хъ

 

часовъ,

 

развивается

оной

 

столько,

 

что

 

18,79

 

килограмма

 

(около

 

46

 

Фунтовъ)
воды

 

могутъ

 

быть

 

нагрѣты

 

отъ

 

0

 

до

 

100°

 

*).
Безъ

 

теплоты

 

прекращается

 

всякая

 

жизнь,

 

и

 

азотистыя

вещества,

 

хотя-бы

 

и

 

были

 

приняты

 

въ

 

весьма

 

болыномъ
количествѣ,

 

безъ

 

присутствія

 

безъазотныхъ,

 

не

 

могутъ

 

быть
преобразуемы

 

и

 

усвояемы

 

животпымъ

 

организмомъ.

Не

 

менѣе

 

также

 

важно

 

для

 

поддержапія

 

жизненнаго

процесса

 

и

 

присутствіе

 

неорганическихъ

 

соединеній,

 

на-

ходящихся

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

животнаго

 

организма,

хотя

 

количество

 

ихъ

 

незначительно,

 

въ

 

сравиеніи

 

съ

 

дру-

гими— органическими

 

веществами.

Вода

 

въ

 

организмѣ

 

животнаго,

 

во

 

первыхъ,

 

дѣйствуетъ

своими

 

составными

 

частями

 

(кислородомъ

 

и

 

водородомъ)
и,

 

во

 

вторыхъ,

 

служптъ

 

для

 

растворенія

 

существующихъ

уже

 

соединеній,

 

а

 

также

 

посредствующимъ

 

веществомъ,

для

 

разложенія

 

и

 

образованія

 

новыхъ

 

соединеній;

 

поэтому

въ

 

животномъ

 

организмѣ

 

воды

 

сравнительно

 

съ

 

количе-

ствомъ

 

твердыхъ

 

веществъ

 

весьма

 

много.

 

Если

 

отдѣлить

изъ

 

тѣла

 

животнаго,

 

посредствомъ

 

выпариванія,

 

всю

 

влагу,

то

 

твердыхъ

 

веществъ

 

получится

 

въ

 

остаткѣ

 

только

 

-/6
часть

 

(20°/0 )

 

прежняго

 

вѣса.

Животное

 

въ

 

нормальномъ

 

состояніи

 

выдѣляетъ

 

зна-

чительное

 

количество

 

воды

 

(яловая

 

корова,

 

напр.,

 

въ

 

24-
часа

 

28

 

Фунтовъ,

 

а

 

дойная'и

 

того

 

больше)

 

черезъ

 

кожу,

*)

 

Presenilis,

 

Lehrbuch

 

der

 

Chemie

 

fur

 

Land

 

u

 

Forstwirthe

 

1847.

 

S.
471.
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легкія,

 

мочевой

 

пузырь

 

и

 

въизверженіяхъ.

 

Если

 

при

 

этомъ,

взамѣну

 

утраченнаго,

 

животное

 

не

 

получаетъ

 

хотя

 

одно-

го

 

изъ

 

веществъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

поддержанія

 

жизни

 

и

питанія,

 

или

 

получаетъ

 

оное

 

въ

 

меныпемъ,

 

сравнительно

 

съ

потерею,

 

количествѣ,

 

то

 

оно

 

худѣетъ,

 

болѣетъ

 

и,

 

наконецъ,

умираетъ.

 

*)

 

Слѣдовательно,

 

чтобы

 

содержать

 

животныхъ

въ

 

нормальномъ

 

состояніи,

 

нужно

 

не

 

только

 

снабжать

 

ор-

ганизмъ

 

ихъ

 

необходимыми

 

веществами,

 

но

 

и

 

давать

 

эти

вещества

 

въ

 

тжомъ

 

количественном^

 

между

 

собою

 

от-

ношеніи,

 

въ

 

какомъ

 

они

 

находятся

 

въ

 

самомъ

 

организмѣ

и

 

требуются

 

имъ

 

для

 

достаточнаго

 

нитаиія

 

и

 

производ-

ства

 

необходимой

 

животной

 

теплоты.

Вотъ,

 

что

 

нужно

 

разумѣть

 

подъ

 

выраженіемъ:

 

доста-
точное,

 

соотвѣтственное

 

кортлсніе

 

и

 

содержание

 

оюи-

вотныхъ.

Весьма

 

замѣчательно,

 

что

 

растенія,

 

служащія

 

пищею

важнѣйшимъ

 

домашиимъ

 

животпымъ,

 

всѣ

 

почти

 

также

 

со-

стоять

 

изъ

 

подобныхъ

 

соединеній

 

и

 

веществъ,

 

которыя

 

по

ихъ

 

составнымъ

 

элемептамъ

 

почти

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуютъ

означеннымъ

 

выше

 

животнымъ

 

веществамъ,

 

такъ

 

что

 

Жи-

вотиыя

 

въ

 

кормѣ

 

находятъ

 

уже

 

не

 

только

 

всѣ

 

элементы,

составляющее

 

ихъ

 

тѣло,

 

но

 

даже

 

они,

 

большею

 

частію,уже
сгрупированы

 

въ

 

видѣ

 

требуемыхъ

 

соединеній.
Такъ

 

азотистыя

 

животныя

 

вещества,

 

к.

 

т.:

 

кровь,

 

мясо,

молоко,

 

шерсть

 

и

 

проч.,

 

соотвѣтствуютъ

 

протеиповымъ:

 

ра-

стительной

 

клейковинѣ

 

(Фибрину),

 

бѣлковинѣ

 

и

 

сыровинѣ;

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

безъазотныя,

 

т.

 

е.

 

сало,

 

жиръ

 

и

 

проч.,

соотвѣтствуютъ

 

углеводороднымъ

 

(Kohlenhydrate):

 

крах-

малу,

 

сахару,

 

растительнымъ

 

масламъ

 

и

 

т.

 

п.

Обѣ

 

группы

 

этихъ

 

веществъ,

 

какъ

 

въ

 

животномъ

 

тѣлѣ,

такъ

 

и

 

въ

 

растеніяхъ,

 

соединены

 

почти

 

съ

 

одинаковыми

количествами

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

неорганическихъ

 

веществъ

(кали,

 

извести,

 

фосфорной,

 

кремневой

 

и

 

др.

 

кислотъ

 

и

 

пр.)
и

 

водою.

Первая

 

группа

   

этихъ

  

растительныхъ

  

веществъ,

 

т.

 

е.

*)

 

Доказательства:

 

опыты

 

Мажанди

 

(Mngendi),

 

Летелье

 

(Leleelier),

 

Тнде-
маіга

 

(Tiedemann),

 

Гмелнна

 

(Gmelin)

 

п

 

другнхъ

 

надъ

 

кормленіемъ

 

голубей,
собакъ,

 

гусей

 

и

 

др.

 

животныхъ

 

одігамп

 

протешювыми

 

или

 

углеводородны-
ми

 

веществами.
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азотистыя

 

(протеиновый

 

соединенія:

 

клейковина,

 

бѣлковина,

сывровина

 

и

 

проч.)

 

представляютъ

 

собственно

 

элементы

питанія

 

животныхъ,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

во-

ды

 

и

 

неорганическихъ

 

соединеній,

 

образуются

 

всѣ

 

части

 

и

органы

 

животнаго

 

тѣла,

 

какъ

 

то:

 

кровь,

 

молоко,

 

мясо,

шерсть

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

посему

 

они

 

и

 

называются

 

пластически-

ми,

 

кровотворпыми,пло7потворными(ѣ\иіЪШеѵ) ;

 

или,

 

про-

сто,

 

питающими

 

веществами.

 

Сравнительная

 

годность

этихъ

 

веществъ

 

для

 

питанія

 

животнаго

 

еще

 

не

 

опредѣлена,

а

 

потому

 

и

 

почитается

 

для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

одинаковою.

Вторая

 

группа

 

базъазотныя:

 

углеводороды

 

(крахмалъ,
сахаръ,

 

масла),

 

вмѣстѣ

 

съ

 

атмосФерньшъ

 

воздухомъ

 

и

 

во-

дою,

 

доставляютъ

 

организму

 

необходимые

 

средства

 

для

дыхаиія

 

и

 

производятъ,

 

поддерживая

 

безпрерывный

 

про-

цессъ

 

онаго,

 

необходимую

 

животную

 

теплоту,

 

безъ

 

ко-

торой,

 

какъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

прекращается

 

жизненная

дѣятельность

 

организма.

 

Посему

 

они

 

и

 

называются

 

ды-
хательными

 

пли

 

теплотворными

 

веществами

 

(Respira-
tions-Warme-Erzeuger).

 

При

 

изслѣдованіи

 

оказалось,

 

что

достоинство

 

веществъ

 

этой

 

второй

 

группы,

 

для

 

поддержа-

нія

 

жизненнаго

 

процесса,

 

неодинаково,

 

и

 

именно,

 

что

 

10

частей

 

сахара

 

равняются

 

9

 

частямъ

 

крахмала,

 

и

 

1 0

 

частей
масла

 

равняются

 

25

 

част,

 

крахмала.

Достоинство

 

неорганическихъ

 

веществъ:

 

кали,

 

известп,

разныхъ

 

кислотъ

 

и

 

т.д.,

 

для

 

жизненнаго

 

процесса

 

жпвот-

ныхъ

 

еще

 

недостаточно

 

опредѣлено;

 

но

 

весьма

 

вѣроятно,

что

 

питательность

 

и

 

удобоваримость

 

разныхъ

 

кормовъ

зависптъ

 

не

 

менѣе

 

отъ

 

количества

 

въ

 

нихъ

 

извѣотныхъ

неоргаппческихъ,

 

чѣмъ

 

отъ

 

содержанія

 

азотистыхъ

 

ве-

щестъ.

 

*)

 

Основаніемъ

 

для

 

сего

 

предположепія

 

можетъ

служить

 

то,

 

что,

 

напримѣръ,

 

въ

 

сѣнѣ

 

съ

 

худыхъ,

 

болоти-
стыхъ

 

луговъ

 

и

 

въ

 

сѣнѣ

 

съ

 

луговъ

 

хорошихъ— содержаніе
азотистыхъ

 

веществъ

 

оказывается

 

почти

 

одинаковымъ,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

количество

 

въ

 

нихъ

 

неорганическихъ

соединеній

 

весьма

 

различно

 

и

 

питательноеть

 

ихъ

 

также

*)

 

Важность

 

для

 

пптанія

 

неорганическихъ

 

соединений,

 

особливо

 

фосфор-
но-кнслыхъ,

 

не

 

подлеяштъ

 

никакому

 

сомнѣнію;

 

только

 

объ

 

относительномъ
ихъ

 

количеств*,

 

требуемомъ

 

для

 

разныхъ

 

цѣлей

 

содержания

 

животныхъ,
положительно

 

ничего

 

нельзя

 

сказать.
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весьма

 

различна.

 

Впрочемъ,

 

при

 

опредѣлепіи

 

питательности

кормовъ,

 

количество

 

неорганическихъ

 

веществъ

 

не

 

прини-

мается

 

въ

 

разсчетъ

 

*);

 

высказанное

 

здѣсь

 

мнѣніе

 

не

 

болѣе

какъ

 

простое

 

предположеніе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

состояніе
растворимости,

 

въ

 

которомъ

 

находятся

 

вещества

 

въ

 

су-

хомъ

 

и

 

болотистомъ

 

сѣнѣ,

 

вѣроятно

 

не

 

мало

 

содѣйствуетъ

различію

 

въ

 

питательности

 

означенныхъ

 

сортовъ

 

сѣна.

Замѣчательно,

 

что

 

излишество

 

принимаемыхъ

 

животными

безъазотныхъ

 

веществъ

 

(углеводородовъ)

 

откладыдается

въ

 

организмѣ

 

вб

 

видгь

 

жира

 

(сала),

 

образующаго,

 

какъ

 

ка-

жется,

 

запасъ

 

на

 

время

 

недостатка.

Поэтому-то

 

эти

 

вещества

 

называются

 

также

 

жиро-

образующими

 

(Fettbilder).
Особенное

 

вниманіе

 

заслужпваетъ

 

то

 

обстоятельство,
что

 

отлаганіе

 

въ

 

организмѣ

 

безъазотныхъ

 

веществъ

 

въ

 

ви-

дь

 

жира,

 

кромѣ

 

нѣкоторыхъ

 

причинъ,

 

содѣйствующихъ

этому,

 

какова,

 

напр.,

 

особенная

 

наклонность

 

животиыхъ

жирѣть

 

и

 

т.

 

п.,

 

происходитъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

живот-

ное

 

получаетъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

веществъ

 

азо-

тистыхъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

это

 

должно

 

предполагать

 

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

когда

 

животное

 

получаетъ

 

азотистыхъ

веществъ

 

меньше,

 

нежели

 

сколько

 

потребно

 

для

 

его

 

орга-

низма,

 

то

 

лишнія

 

безъазотныя

 

не

 

усвояются,

 

но

 

выделяв

ются

 

въ

 

непереваренномъ

 

состояніи;

 

это

 

доказывается

опытами

 

Гаубнера,

 

о

 

которыхъ

 

будетъ

 

говорено

 

ниже.

Въ

 

этомъ-то

 

лежитъ

 

ооноваиіе

 

практическая)

 

правила,

по

 

которому,

 

если

 

хотятъ

 

сохрапить

 

животное

 

въ

 

здоро-

вомъ,

 

нормальномъ

 

состояніи,

 

организмъ

 

его

 

должно

снабжать,

 

посредствомъ

 

корма,

 

всѣми

 

веществами,

 

необ-
ходимыми

 

для

 

упомянутыхъ

 

отправленій,

 

и

 

притомъ

 

въ

опред

 

пленному

 

количествениомд

 

отиошепіи.

 

Если

 

же

 

да-

вать

 

животному

 

одни

 

только

 

питающія

 

(азотныя,

 

пласти-

ческія)

 

вещества,

 

исключая

 

безъазотныя

 

(дыхательныя),
или

 

же

 

только

 

послѣднія

 

безъ

 

первыхъ,

 

то

 

животное

 

не

можетъ

 

продолжительно

 

существовать

 

и

 

скоро

 

умираетъ:

*)

 

Опыты

 

доктора

 

Лемаиа

 

надъ

 

дѣйствіемъ

 

костяной

 

муки

 

на

 

питаніе
жпвотныхь,

 

очень

 

интересны,

 

но

 

также

 

еще

 

недостаточны,

 

для

 

опредѣ-

ленія

 

требуемаго

 

въ

 

кормь

 

количества

 

неорганическихъ

 

соединеній.
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въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

отъ

 

недостатка

 

теплоты,

 

во

 

второмъ —

отъ

 

недостатка

 

питанія.

И

 

такъ

 

процессъ

 

усвоенія

 

и

 

преобразованія

 

питатель-

ныхъ

 

веществъ

 

корма

 

и

 

выдѣленіе

 

негодныхъ

 

частей,

 

дру-

гими

 

словами:

 

процесса

 

пищеварения

 

можете

 

происходить
только

 

при

 

необходимой

 

животной

 

теплотѣ

 

и

 

содгьй-
ствіи

 

безтзотныхъ

 

веществъ

 

и

 

атмосфернаго

 

воздуха.
Замѣчепо

 

уже,

 

что

 

если

 

животное

 

получаетъ

 

въ

 

кормѣ

такъ

 

много

 

безъазотныхъ

 

веществъ,

 

что

 

они

 

не

 

всѣ

 

упо-

требляются

 

для

 

поддержанія

 

животной

 

теплоты,

 

то

 

изли-

шекъ

 

отлагается

 

въ

 

животномъ

 

организмѣ

 

въ

 

видѣ

 

жира

или

 

сала,

 

какъ-бы

 

для

 

запаса

 

на

 

время

 

недостатка;

 

дру-

гима

 

словами:

 

животное

 

начинаетъ

 

жиріъть,

 

тучніьтъ,

что

 

преимущественно

 

замѣтно,

 

когда

 

животное

 

находится

въ

 

покоѣ

 

и

 

въ

 

тепломъ

 

мѣстѣ,

 

потому

 

что

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

дыханіе

 

и

 

жизненный

 

процессъ

 

совершается

 

медлепнѣе

и

 

потребленіе

 

веществъ

 

не

 

бываетъ

 

очень

 

значительно.

 

На
этомъ

 

основывается

 

извѣстное

 

практическое

 

правило:

 

на-

значенныхъ

 

для

 

откармливанія

 

животныхъ

 

содержать
въ

 

покойномъ,

 

тепломъ

 

и

 

темномъ

 

мпстѣ,

 

не

 

только

 

не

употреблять

 

ихъ

 

на

 

работу

 

или

 

не

 

пускать

 

въ

 

случку;

по

 

даже

 

кастрировать,

 

снабжая

 

ихъ

 

такимъ

 

количествомъ

корма,

 

изъ

 

котораго

 

они,

 

кромѣ

 

нужныхъ

 

для

 

поддержанія

жизни

 

веществъ,

 

одиу

 

часть

 

могли-бы

 

отлагать

 

въ

 

видѣ

жира

 

и

 

мяса.

Хотя

 

въ

 

растеніяхъ

 

находятся

 

всѣ

 

элементы,

 

необходи-
мые

 

для

 

питанія

 

и

 

дыханія,

 

слѣдовательно

 

для

 

поддержа-

иія

 

жизни

 

животныхъ,

 

однако

 

количественное

 

соотношеніе
этихъ

 

элементовъ

 

не

 

только

 

въ

 

разныхъ

 

растеніяхъ,

 

но

даже

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же,

 

и

 

въ

 

разное

 

время

 

года,

 

очень

различно,

 

и

 

только

 

весьма

 

рѣдко

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

требованіямъ

 

животнаго

 

организма.

 

Въ

 

извѣстномъ

 

періо-
дѣ

 

развитія

 

во

 

всемъ

 

растеніи

 

или

 

только

 

нѣкоторыхъ

его

 

частяхъ,

 

преобладаютъ

 

элементы

 

питанія

 

азотистыя,

плототворныя

 

вещества,

 

растительная

 

сыровина,

 

бѣлкови-

на;

 

въ

 

другомъ

 

же

 

періодѣ

 

въ

 

растеніи

 

преобладаютъ

 

безъ-і
азотныя,

 

дыхательныя:

 

сахаръ,

 

крахмалъ,

 

масло

 

и

 

проч.;

одни

 

содержатъ

 

больше,

 

другія

 

меньше

 

неорганическихъ

соединеній

 

и

 

воды

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

эти

 

измѣпеніи

 

имѣютъ

 

влія-
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ніе

 

нетолько

 

климатъ,

 

почва,

 

мѣстоположеніе

 

и

 

т.

 

д.,

 

но

 

и

способы

 

уборки

 

растеній,

 

ихъ

 

приготовленіе,

 

сохраненіе

 

и

т.

 

д.

 

Этимъ-то

 

и

 

объясняется

 

различіе

 

въ

 

результатахъкорм-

ленія

 

животныхъ

 

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

кормовыми

 

сред-

ствами,

 

но

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

при

 

иныхъ

 

прочихъ

обстоятельствах^

 

если

 

эти

 

кормовыя

 

средства

 

даны

 

бы-
ли

 

и

 

въ

  

соотвѣтственномъ

 

вѣсу

 

животныхъ

 

количествѣ.

Недостаточно,

 

впрочемъ,

 

дать

 

животному

 

всѣ

 

необхо-
димые

 

для

 

поддержанія

 

его

 

жизни

 

элементы,

 

хотя

 

бы

 

они

даже

 

и

 

находились

 

въ

 

сообразномъ

 

съ

 

его

 

природою

 

ко-

личественномъ

 

отношеиіи: —нужно

 

еще,

 

чтобы

 

этотъ

кормъ

 

былъ

 

данъ

 

въ

 

извѣстномъ,

 

соотвѣтствующемъ

 

ус-

тройству

 

пищеварительныхъ

 

органовъ

 

животнаго,

 

объеміъ,
видѣ

 

и

 

формѣ,

 

т.

 

е.,

 

чтобы

 

кормъ

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

 

из-

віьстпую

 

массу

 

твердыхъ

 

и

 

жидкихъ

 

частей.

 

Такъ

 

напр.:

кровь,

 

мясо,

 

яйцо,

 

а

 

также

 

молоко

 

и

 

т.

 

п.

 

содержатъ

 

всѣ,

потребныя

 

для

 

означенныхъ

 

дѣлей,

 

вещества

 

(азотистыя,
безъазотныя,

 

неорганическія

 

и

 

воду)

 

въ

 

надлежащемъ

 

ко-

личественномъ

 

соотношеніи;

 

но

 

взрослый

 

травоядный

 

жи-

вотныя,при

 

кормленіи

 

одними

 

только

 

этими

 

веществами,

 

не

могли

 

бы

 

жить,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

подобный

 

кормъ

 

совер-

шенно

 

годенъ

 

для

 

плотоядныхъ,

 

а

 

молоко

 

для

 

всѣхъ

 

мо-

лод

 

ыхъ

 

млекопитающихъ.

Устройство

 

пищеварительныхъ

 

органовъ,

 

преимущест-

венно

 

же

 

желудка

 

у

 

травоядныхъ

 

животныхъ,

 

къ

 

числу

которыхъ

 

принадлежатъ

 

и

 

важнѣйшія

 

изъ

 

нашихъ

 

домаш-

нихъ,

 

указываетъ

 

на

 

объемъ

 

нринимаемаго

 

ими

 

корма;

ибо,

 

для

 

совершеннаго

 

переваренія

 

принятой

 

пищи,

 

желу-

докъ

 

долженъ

 

быть

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

наполненъ.

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

между

 

травоядными

 

существу-

ют

 

значительный

 

различія.

 

Желудокъ

 

рогатаго

 

скота

 

со-

стоитъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

изъ

 

4-хъ

 

отдѣленій,

 

общая

 

вмѣ-

стимость

 

которыхъ

 

равна

 

8,

 

1 3

 

куб.

 

Фут. 5

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

вмѣстимость

 

желудка

 

лошади

 

не

 

болѣе

 

0,3

 

куб.

 

Фу-

та.

 

Чтобы

 

наполнить

 

желудокъ,

 

для

 

коровы

 

нужно

 

гораз-

до

 

больше

 

по

 

объему

 

корма,

 

нежели

 

для

 

лошади,

 

несмо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

нотребность

 

относительно

 

питательности

веществъ

 

для

 

обѣихъ

 

иородъ

 

животныхъ

 

почти

 

одина-

кова,

 

разумѣется,

 

при

 

одинаковыхъ

 

ирочихъ

 

обстоятель-
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ствахъ,

 

т.

 

е.

 

возрастѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

если

 

кормленіе

 

им.ѣ-

етъ

 

только

 

цѣлію

 

поддержать

 

организмъ

 

въ

 

нормальномъ

состояніи.

 

Кажется,

 

что

 

въ

 

кормѣ

 

рогатаго

 

окота

 

должно

быть

 

нелремѣнно

 

еще

 

извѣстное

 

количество

 

такихъ

 

ве-

ществъ,

 

которыя,

 

при

 

нынѣшнемъ

 

состояніи

 

науки,

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

причислены

 

къ

 

собственно

 

питательнымъ,пото-

му

 

что

 

составъ

 

ихъ,

 

при

 

иереходѣ

 

чрезъ

 

тѣло

 

животнаго,

не

 

измѣняется,

 

другими

 

словами—они

 

большею

 

частью

 

не

перевариваются

 

въ

 

желудкѣ,

 

но

 

извергаются

 

въ

 

томъ

 

самомъ

видѣ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

были

 

приняты.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

ве-

ществъ

 

принадлежитъ:

 

древесина,

 

красильное

 

вещество

 

въ

клѣточкахъ

 

листьевъ

 

растеній,

 

нькоторыя

 

летучія

 

масла

 

и

т.

 

п.

 

Древесина,

 

принимаемая

 

большими

 

массами

 

какъ

 

бы
механически,

 

содѣйствуетъ

 

нереварнванію

 

другихъ

 

ве-

ществъ,

 

замедляя

 

ихъ

 

движеніе

 

въ

 

ндщеварительныхъ

 

ор-

ганахъ,

 

и

 

тѣмъ

 

подвергая

 

ихъ

 

болѣе

 

продолжительному

дѣйствію

 

слюны,

 

желудочнаго

 

сока

 

и

 

т.

 

д.

 

Только

 

одна

часть

 

древесины

 

переваривается

 

въ

 

желудкѣ

 

рогатаг-ѳ

 

ско-

та,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

она

 

другими

 

животными

 

вовсе

 

не

переваривается.

 

Козрастъ

 

и

 

полъ

 

животныхъ,

 

болѣзневное

или

 

беременное-

 

состояніе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

цѣль

 

ихъ

 

содер-

жанія:

 

для

 

работы,

 

молока,

 

или

 

откармливанія,

 

обусловли-
ваютъ

 

въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

мѣру,

 

количество

 

и

 

объемъ

 

корма.

 

Такъ,

 

напр.,

 

из-

вестно,

 

что

 

въ

 

первое

 

время

 

жизни,

 

у

 

отрыгающихъ

 

жва-

чку,

 

первое

 

отдѣленіе

 

желудка

 

(требухъ)

 

не

 

прянимаетъ

участія

 

въ

 

пищевареніи,

 

потому

 

что

 

оно

 

назначено

 

пре-

имущественно

 

для

 

принятія

 

твердыхъ

 

веществъ.

 

Молоко,
составляющее

 

исключительную

 

пищу

 

новорожденпыхъте-

лятъ,

 

какъ

 

тѣло

 

жидкое,

 

прямо

 

проходитъ

 

изъ

 

глотки

чрезъ

 

2-ое

 

въ

 

3-е

 

отдѣленіе

 

желудка.

 

Изъ

 

этого

 

и

 

дол-

жно

 

вывести

 

правило

 

для

 

практики:

 

снабжать

 

ново-

рожденныхд

 

животныхъ

 

только

 

жидкими

 

кормомъ,

 

и

 

на-

чинать

 

дачу

 

суашо

 

только

 

тогда,

 

когда

 

желудокъ

 

иесъ

разовьется

 

на

 

столько,

 

что

 

получите

 

способность

 

пере-

вараватъ

 

и

 

твердую

 

пищу.

 

Молодыя

 

животныя,

 

предо-

ставленный

 

самимъ

 

себѣ,

 

слѣдуя

 

природному

 

инстинкту,

 

не

ошибаются

 

въ

 

выборѣ

 

соотвѣтственнаго

 

нмъ

 

корма.

 

Тоже
самое

 

должно

 

сказать

 

и

 

относительно

 

другихъ

 

періодовъ
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жизни,

 

а

 

также

 

не

 

только

 

возраста,

 

но

 

и

 

пола,

 

хотя

 

раз-

ность

 

тутъ

 

менѣе

 

замѣтна.

Но

 

природа,

 

заботясь

 

доставить

 

своимъ

 

твореніямъ
возможность

 

существованія

 

при

 

различныхъ

 

обстоятель-
ствахъ,

 

не

 

назначила

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

вездѣ,

 

съ

 

математи-

ческою

 

точностію,

 

онредѣленныхъ

 

границъ,

 

и

 

какъ

 

расте-

нія

 

могутъ

 

рости

 

на

 

разнообразныхъ

 

почвахъ,

 

такъ

 

и

 

жи-

вотныя

 

могутъ

 

жить

 

при

 

весьма

 

различномъ

 

кормѣ

 

и

 

об-
стоятельствахъ,

 

не

 

всегда

 

благопріятныхъ

 

и

 

соотвѣтствую-

щихъ

 

ихъ

 

природнымъ

 

качествамъ

 

и

 

требованіямъ.

 

Въ
подтвержденіе

 

этого

 

можно

 

привести

 

то,

 

что

 

крестьян-

скія

 

лошади

 

въ

 

нашихъ

 

мѣстахъ

 

выдерживаютъ

 

зиму,

 

не-

рѣдко

 

питаясь

 

только

 

соломою

 

со

 

старыхъ

 

кровель,

 

и

находясь

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

безъ

 

защиты

 

отъ

 

вѣтра,

 

мороза,

снѣга,

 

дождя

 

и

 

другихъ

 

неудобствъ.

 

Конечно,

 

онѣ

 

де-

лаются

 

до

 

крайности

 

слабыми,

 

но,

 

однако,

 

живутъ,

 

и

 

скоро

поправляются,

 

при

 

полученіи

 

лучшаго

 

корма

 

съ

 

наступ-

леніемъ

 

весны.

 

Вообще,

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

того

 

или

другаго

 

вещества

 

въ

 

кормѣ,

 

опъ

 

на

 

некоторое

 

непродол-

жительное

 

время

 

можетъ

 

замѣняться

 

излишкомъ

 

другаго,

хотя

 

и

 

не

 

всегда,

 

что

 

видимъ

 

у

 

животныхъ,

 

проводящихъ

одну

 

часть

 

года

 

безъ

 

всякой

 

пищи,

 

какъ,

 

напр.,

 

у

 

медвѣдя

и

 

другихъ

 

подверженныхъ

 

снячкѣ.

Это

 

преимущественно

 

пропсходитъ

 

оттого,

 

что

 

если

животное

 

не

 

получаетъ

 

дыхательныхъ

 

веществъ,

 

то

 

мѣсто

ихъ,

 

хотя

 

на

 

непродолжительное

 

время,

 

заступаютъ

 

ве-

щества

 

плототворныя

 

и

 

наоборотъ.
На

 

подобные-то

 

случаи

 

и

 

откладываются

 

излишнія

 

ве-

щества

 

въ

 

видѣ

 

жира

 

и

 

сала,

 

и

 

эти-то

 

запасы

 

организмъ

употребляетъ

 

для

 

поддержанія

 

жизни

 

во

 

время

 

скуднаго

кормленія.

 

Запасъ

 

жира

 

или

 

сала

 

прежде

 

всего

 

употреб-
ляется

 

для

 

производства

 

необходимой

 

животной

 

теплоты,

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

и

 

уменыпеніе

 

мяса

 

(мускуловъ),

 

живот-

ное

 

худѣетъ,

 

и

 

если

 

подобное

 

оостояніе

 

продолжается

 

до-

лѣе,

 

то

 

животное

 

впадаетъ

 

въ

 

болѣзнь

 

и,

 

наконецъ,

 

уми-

раетъ.

Изъ

 

сказаннаго

 

можно

 

видѣть

 

слѣдующія,

 

важныя

 

для

практики,

 

правила,

  

которыми

   

должно

 

руководствоваться
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при

 

кормленіи

 

Животныхъ

 

для

 

всякихъ

 

цѣлей

 

ихъ

 

содер-

жания:
і)

 

Животпыя

 

должны

 

получать

 

всѣ,

 

нужныя

 

для

 

ихъ

развитгя

 

и

 

существованія,

 

вещества,

 

т.

 

е.

 

азотистыя

(плототворныя),безъазотныя(дыхательныя),неорганическія
п

 

воду

 

(вспомогательныя

 

и

 

посредствующія):

 

а)

 

въ

 

из-

вѣстномг

 

количественно

 

мъ

 

соотношеніи

 

и

 

Ь)

 

въ

 

извѣсм-

иомъ

 

видіь

 

и

 

объсмѣ,

 

составляющем^,

 

собственно

 

твердую

массу

 

корма

 

и

 

воду.

2)

   

Животныя

 

должны

 

пользоваться

 

соотвѣтствен-

нымъ

 

уходомъ,

 

куда

 

относится:

 

удобное

 

помѣщеніе,

 

снаб-
женіе

 

ихъ

 

свѣтомъ,

 

атмосФернымъ

 

воздухомъ,

 

очистка

 

и

т.

 

д.;

 

это

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

данный

 

имъ

 

кормъ

могъ,

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

исполнить

 

свое

 

назначеніе.
3)

  

При

 

кормленіи

 

должно

 

согласовать

 

озпаченныя

 

ус-

ловія:

 

а)

 

съ

 

природными

 

качествами

 

и

 

свойствами

 

жи-

вотиыхъ

 

(рогат,

 

скота,

 

овецъ,

 

лошадей,

 

свиней

 

и

 

проч.);

 

6)
съ

 

ихъ

 

возрастомъ,

 

поломъ

 

и

 

соотояніемъ;

 

в)

 

цѣлью

 

ихъ

содержанія

 

(на

 

приплодъ,

 

работу,

 

молоко,

 

мясо,

 

сало,

шерсть

 

и

 

проч.).
Только

 

при

 

выполненіи

 

воѣхъ

 

этихъ

 

условій,

 

кормовыя

средства

 

могутъ

 

принести

 

вознаграждающійдоходъ,

 

и

 

жи-

вотпыя—вполнѣ

 

соотвѣтствовать

 

цѣли

 

ихъ

 

содержанія.
Конечно,

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

еще

 

положитель-

иыхъ,

 

вѣрныхъ

 

и

 

безоішібочныхъ

 

наставленій,

 

потому

 

что

опыты,

 

наблюденія

 

и

 

выводы,

 

сдѣланные

 

на

 

выіпеизложен-

ныхъ

 

основаніяхъ,

 

еще

 

новы,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

полны;

 

опыты

же

 

и

 

наблюденія,

 

сдѣланныя

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

мало

 

по-

лезны;

 

это

 

очевидно

 

изъ

 

того,

 

что

 

они

 

привели

 

скотово-

довъ

 

и

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

къ

 

существующему

 

нынѣ

 

раз-

ногласию

 

мнѣній

 

и

 

показапій.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

точные

опыты

 

и

 

наблюденія

 

весьма

 

затруднительны,

 

потому

 

что

при

 

нихъ

 

должны

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

соображеніе

 

об-
стоятельства,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

почти

 

вовсе

 

упускаемыя

 

изъ

вида.

 

Къ

 

числу

 

этихъ

 

обстоятельствъ

 

множно

 

отнести:

\ )

 

Различіе

 

ев

 

питательности

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

кор-

мового

 

средства,

 

не

 

только

 

смотря

 

по

 

климату

 

имѣстнымъ

условіямъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

которыхъ

 

они

 

развиваются,

 

но

также

 

по

 

способамъ

 

и

 

времени

 

уборки,

 

подготовленія

 

и
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т.

 

д.

 

Эти

 

различія

 

не

 

рѣдко

 

бываютъ

 

весьма

 

значительны.

Такъ,

 

наприм.:

 

нашли,

 

что

 

клеверъ,

 

скошенный

 

при

 

самомъ

началѣ

 

цвѣтенія,

 

содержалъ

 

10°/0

 

болѣе

 

питательпыхъ

 

ве-

ществъ,

 

и

 

і

 

1°/о

 

меяѣе

 

непитательныхъ

 

(древесены

 

и

 

пр.),
нежели

 

тотъ

 

же

 

клеверъ,

 

скошенный

 

14

 

днями

 

позже,

 

во-

время

 

полнаго

 

цвѣтенія.

 

Каждому

 

извѣстио,

 

какое

 

вліяніе
имѣетъ

 

время

 

уборки

 

на

 

достоинство

 

травы.

 

Трава,

 

ско-

шенная

 

вначалѣ

 

цвѣтенія,

 

даетъ

 

сѣно

 

гораздо

 

питательнѣе

изъ

 

того

 

же

 

количества

 

травы,

 

скошенной

 

въ

 

полномъ

цвѣту,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

скошенной

 

по

 

отпвѣтеніи,

 

что

 

весьма

часто

 

у

 

насъ

 

случается.

 

Отсюда

 

то

 

происходите,

 

что

 

ре-

зультаты,

 

получаемые

 

отъизввстнаго

 

количества,

 

въкормъ

употребляемаго,

 

сѣна

 

далеко

 

не

 

могутъ

 

быть

 

сравнивае-

мые

 

съ

 

результатами

 

другихъ

 

хозяйствъ,

 

гдѣ

 

сѣно

 

ска-

шивается

 

раньше.

 

Изъ

 

сказаннаго

 

слѣдовадо

 

бы

 

вывести

правило:

 

кошеніе

 

травы

 

производить,

 

до

 

извѣстнаго

 

пре-

дѣла,

 

какъ

 

можно

 

раньше.

 

Но

 

здѣсь

 

нужно

 

принимать

 

въ

соображеиіе

 

еще

 

другое

 

обстоятельство,

 

а

 

именно:

 

что

 

из-

вѣстное

 

пространство

 

поздно

 

кошеннаго

 

луга,

 

даетъ

 

боль-
шее

 

количество

 

сѣна,

 

такъ

 

что

 

данное

 

пространство

 

земли

въ

 

общемъ,

 

окончательномъ

 

итогѣ

 

даетъ

 

больше

 

нита-

тельныхъ

 

веществъ

 

при

 

позднемъ

 

кошеніи,

 

нежели

 

при

раннемъ,

 

а

 

это

 

не

 

безъ

 

значенія

 

относительно

 

долучае-

маго

 

отъ

 

корма

 

навоза.

 

Этимъ

 

объясняется,

 

почему

 

и

 

ра-

ціональные

 

хозяева

 

косятъ

 

траву

 

налугахъ

 

позже,

 

нежели

какъ

 

это,

 

при

 

первомъ

 

взглядѣ,

 

казалось

 

бы

 

выгоднымъ.

Этимъ

 

же

 

объясняется,

 

почему

 

извѣстное

 

пространство

 

зем-

ли,

 

засѣяниое

 

клеверомъ,

 

или

 

другими

 

кормовыми

 

расте-

ніями,

 

даетъ

 

больше

 

корма,

 

если

 

растенія

 

скашиваются

только

 

разъ

 

или

 

два,

 

нежели

 

при

 

многократномъ

 

кошеніи,
напримѣръ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

введено

 

лѣтиее

 

кормленіе

 

скота

въ

 

стойлахъ.

 

Эти

 

обстоятельства

 

должно

 

принимать

 

въ

строгое

 

вниманіе

 

при

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

выгодахъ

 

лѣтняго

кормленія

 

скота

 

въ

 

стойлахъ.
Для

 

полученія

 

же

 

сколь

 

возможно

 

вѣрныхъ

 

результа-

товъ,

 

нужно

 

какъ

 

юѣно,

 

приготовленное

 

разными

 

способами
(зеленое,

 

бурое,

 

кислое,

 

бродившее

 

и

 

т.

 

д.),

 

такъ

 

и

 

другія
кормовыя

 

средства

 

подвергать

 

подробному

 

химическому

анализу

 

и

 

ловторять

 

эти

 

анализы.
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2)

 

Не

 

менѣе

 

важно

 

и

 

то,

 

что

 

при

 

производствѣ

 

опы-

товъ

 

и

 

наблюдены

 

не

 

всѣ

 

правила

 

соблюдаются

 

съ

 

дол-
жною

 

точностью,

 

а

 

это

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

несоблюденіе
вышеупомянутая

 

количествениаго

 

соотношенія

 

между

составными

 

частями

 

корма.

Въ

 

доказательство

 

важности

 

этого

 

предмета,

 

приведу

опыты

 

г.

 

Гаубнера

 

(Haubner),

 

публикованные

 

въ

 

повре-

менномъ

 

изданіи:

 

Eldenaer

 

Jahrbiicher

 

II

 

127.

 

Гаубнеръ
иашелъ,

 

что

 

овцы,

 

получая

 

каждая

 

смѣсь

 

изъ

 

2

 

до

 

3

 

Фун-

товъ

 

ржаной

 

соломы

 

и

 

2

 

Фуитовъ

 

картофеля,

 

были

 

корм-

лены

 

достаточно,

 

и

 

весь

 

кормъ

 

переваривали

 

совершенно.

При

 

увеличении

 

же

 

количества

 

картофеля

 

до

 

3

 

Фунт.,

 

при

томъ

 

же

 

количествѣ

 

соломы,

 

излишество

 

безъазотныхъ

 

ве-

ществъ

 

не

 

образовало

 

въ

 

организмѣ

 

жира,

 

а

 

въ

 

извѳрже-

ніяхъ

 

овецъ

 

оказывалось

 

мпого

 

неперевареннаго

 

крахмала.

Это

 

доказываете,

 

что

 

въ

 

послѣдней

 

смѣси

 

корма

 

азоти-

стыхъ

 

веществъ

 

было

 

слишкомъ

 

мало,

 

чтобы

 

способство-
вать

 

совершенному

 

усвоепію

 

базъазотныхъ.

 

Съ

 

прибавле-
ніемъ

 

же

 

въ

 

требуемомъ

 

количествѣ

 

какого

 

нибудь

 

бо-
гатаго

 

азотомъ

 

корма,

 

папр.

 

*/4

 

Фупта

 

гороха

 

или

 

%

 

Фунта

клевернаго

 

сѣна,

 

или

 

6 — 8

 

лотовъ

 

льняныхъ,

 

или

 

рапсо-

выхъ

 

выжимокъ,

 

выдѣленіе

 

неперевареннаго

 

крахмала

въ

 

изверженіяхъ

 

прекращалось,

 

и

 

явленіе

 

это

 

повторялось

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

только

 

измѣпяли

 

отпошеніе

 

между

 

ко-

личествами

 

азотистыхъ

 

и

 

безъазотныхъ

 

веществъ.

 

Изъ
этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

часть

 

корма,

 

даваемаго

 

пе

 

въ

 

опре-

дѣленномъ

 

количествешюмъ

 

соотиошеніи

 

озпаченныхъ

 

ве-

ществъ,

 

не

 

только

 

пропадаетъ

 

даромъ,

 

но

 

и

 

наносить

вредъ,

 

потому

 

что

 

организмъ

 

животнаго,для

 

переработы-
ванія

 

этой

 

излишней

 

части

 

корма,

 

долженъ

 

тратить

 

силы

нисколько

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

на

 

усвоеніе

 

его,

 

а

 

силы

 

эти,

при

 

надлежащемъ

 

составѣ,

 

дѣйствовали

 

бы

 

въ

 

пользу

 

жи-

вотнаго

 

и,

 

относительно,

 

въ

 

пользу

 

хозяина.

 

Это

 

указы-

ваете

 

на

 

то,

 

какъ

 

легко

 

ошибаться

 

въ

 

заключеніи

 

пита-

тельности

 

картофеля,

 

потому

 

что,

 

при

 

недоотаткѣ

 

азоти-

стыхъ

 

веществъ,

 

онъ

 

дѣлается

 

менѣе

 

питателенъ

 

и

 

удобо-
варимъ,

 

чѣмъ

 

при

 

надлежащемъ

 

съ

 

ними

 

количественномъ

соотношеніи.

Этимъ

 

объясняется

 

разница

 

въ

 

выводахъ

 

изъ

 

наблю-
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деній

 

и

 

опытовъ

 

падъ

 

питательностью

 

кормовыхъ

 

средотвъ,

сдѣланныхъ

 

даже

 

тѣми

 

хозяевами—скотоводами,

 

мпѣнія

которыхъ

 

считаются

 

авторитетами

 

по

 

сельскому

 

хозяй-
ству,

 

и

 

которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

принимаются

 

за

 

основаніе
почти

 

вовсѣхъсочиненіяхъ

 

по

 

предмету

 

скотоводства.

 

Не-
смотря

 

на

 

весьма

 

значительную,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

разницу,

 

напримѣръ,

 

считаютъ

 

пшеничной

 

соломы

 

вза-

мѣнъ

 

100

 

Фунтовъ

 

хорошаго

 

луговаго

 

сѣна:

 

Блокъ

 

200

 

ф., 1
Петри

 

360,

 

Мейеръ

 

150,

 

Флотовъ

 

175,

 

Теэръ

 

450;

 

одни

даже

 

500,

 

другіе

 

же

 

300

 

ф.;

 

—

 

ржаной

 

соломы

 

отъ

 

150
до

 

660;

 

овсяной

 

отъ

 

150

 

до

 

400;

 

картоФеля

 

отъ

 

150

 

до

280;

 

овса

 

(зерна)

 

отъ

 

40

 

до

 

56;

 

ячменя

 

отъ

 

33

 

до

 

76

 

ф.

и

 

т.

 

д.

 

Разница,

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

кормовъ,

 

достигающая

 

до

400

 

Фунт.;

 

не

 

можетъ

 

быть

 

исключительно

 

приписываема

мѣстнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

ибо

 

химическій

 

анализъ

 

кор-

мовъ

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

показываетъ

 

нѣкоторое

различіе

 

въ

 

отношеніи

 

между

 

количествомъ

 

составныхъ

частей,

 

однако

 

онъ

 

никогда

 

не

 

достигаетъ

 

упомянутой
величины.

Необходимо

 

также

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

обстоя-
тельствѣ,

 

о

 

которомъ

 

вообще

 

существует^

 

какъ

 

кажется,

невѣрное

 

и

 

неосновательное

 

мнѣніе.

 

Большею

 

частію

 

ду-

маютъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

сочиненіяхъ

 

говорятъ,

 

что

 

питатель-

ность

 

кормовыхъ

 

средствъ

 

увеличивается

 

отъ

 

подготов-

ленія

 

(обвариванія,

 

варенія,

 

распариванія,

 

броженія

 

и

 

пр..)
на

 

20

 

и

 

даже

 

30

 

процентовъ;

 

но

 

съ

 

болынимъ

 

правомъ

можно

 

сказать,

 

что

 

вареніе,

 

распариваніе,

 

сушеніе

 

и

 

т.

 

д.

скорѣе

 

умепъшаютд

 

питательность

 

корма,

 

ч/ъмб увеличи-

ваютд,

 

потому

 

что,

 

при

 

подобныхъ

 

операціяхъ,

 

улетучи-

вается

 

довольно

 

значительное

 

количество

 

веществъ,

 

без-
спорно

 

принадлежащихъ

 

къ

 

питательнымъ.

 

Масса

 

пита-

тельпыхъ

 

веществъ,

 

при

 

всякаго

 

рода

 

приготовленіи,

 

безъ
прибавленія

 

другихъ

 

веществъ,

 

не

 

увеличивается,

 

а

 

умень-

шается.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

нельзя

 

также

 

отвергать

 

итого,

что

 

чрезъ

 

подготовленіе

 

корма

 

многія

 

твердыя

 

его

 

части,

какъ

 

питательный,

 

такъ

 

и

 

вовсе

 

въ

 

первоначальномъ

 

ихъ

видѣ,

 

непитательныя

 

размягчаются,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,
подготовляются

 

къ

 

переваренію

 

въ

 

пищеварительныхъ

 

ор-

ганахъ,

 

или,

 

другими

 

словами,

 

дѣлаютоя

 

болЪвудобовари-



—

   

277

   

—

мыми

 

и

 

способными

 

къ

 

усвоенію,

 

на

 

чемъ

 

и

 

основывается

вообще

 

польза

 

подготовленія

 

кормовъ.

Почти

 

подобное

 

дѣйствіе

 

оказываетъ

 

также

 

и

 

соль,

когда

 

она

 

пополняетъ

 

недостатокъ

 

солей

 

въ

 

приготавляе-

момъ

 

кормѣ.

 

Во

 

всѣхъ

 

же

 

случаяхъ

 

соль

 

и

 

другія

 

сред-

ства,

 

служащія

 

для

 

возбуждения

 

у

 

животныхъ

 

аппетита

 

и

жажды,

 

не

 

будучи

 

питательны

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

увеличи-

ваютъ

 

только

 

дѣятельность

 

пііщеварительныхъ

 

органовъ,

въ

 

чемъ

 

и

 

заключается

 

ихъ

 

выгодное

 

вліяніе.
Изъ

 

этого

 

слѣдуетъ

 

заключить,

 

что

 

въ

 

строгомъ

 

смы-

слѣ

 

вовсе

 

нельзя

 

говорить

 

объ

 

абсолютной

 

и

 

положи-

тельной,

 

но

 

только

 

объ

 

относительной

 

питательности

кормовывсъ

 

средстве.

 

Нынѣ,

 

когда

 

вышеупомянутый

 

пра-

вила

 

стали

 

приходить

 

въ

 

извѣстность,

 

практическіе

 

хо-

зяева

 

и

 

писатели

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

начинаютъ

 

при-

нимать

 

ихъ

 

въ

 

соображеніе,

 

при

 

оцѣнкѣ

 

кормовыхъ

 

средствъ,

что

 

доказываютъ

 

опыты

 

и

 

наблюденія

 

Векерлина,

 

Океля,
Гаубнера

 

и

 

др.

 

и

 

сочиненія

 

Баумейстера,

 

Шульцъ-Флеета,
Шнейдера,

 

Кёрбера

 

и

 

т.

 

д.

 

въ

 

Германіи,

 

Гильберта,

 

Лоо-
за

 

и

 

др. — въАнгліи,Буссенго — въЭльзаоѣ,

 

навышеупомя-

нутыхъ

 

станціяхъ

 

*).
Но

 

первое

 

дѣло

 

для

 

полученія

 

полезныхъ

 

и

 

вѣрныхъ

выводовъ

 

и

 

достиженія

 

хорошихъ

 

результатовъ:

 

нужно

знать, — чего

 

хотгъть,

 

и

 

затѣмъ

 

слѣдовать,

 

при

 

опытахъ

*)

 

Мнѣ

 

кажется,

 

впрочемъ,

 

что,

 

при

 

подобныхъ

 

опытахъ

 

слпшкомъ

 

мало
обращалось

 

вииманія

 

на

 

прпродныя

 

побужденія,

 

т.

 

е.

 

пнстинктъ

 

живот-
ныхъ,

 

который

 

рѣдко

 

даетъ

 

нмъ

 

возможность

 

ошибаться,

 

и

 

наблюденія
надъ

 

которымъ

 

впосліілствіп

 

должны

 

непремѣнпо

 

привести

 

въ

 

вѣрнымъ

выводамъ,

 

напр.,

 

если

 

дать

 

животному

 

различный

 

кормовыя

 

средства

 

или
въ

 

чнстомъ

 

состояніи,

 

или

 

въ

 

смѣсн

 

между

 

собою,

 

то

 

оно,

 

по

 

инстинкту,
будетъ

 

принимать

 

каждаго

 

вещества

 

такое

 

количество,

 

какое

 

будетъ

 

соот-
вѣтствовать

 

его

 

прнродѣ.

 

Количество

 

потребленныхъ

 

составныхъ

 

частей
корма

 

дало

 

бы

 

возможность

 

судить

 

объ

 

отношеніи,

 

которое

 

должно

 

су-
ществовать

 

между

 

составными

 

частями

 

для

 

того,

 

чтобы

 

смѣсь

 

вподігЬ

 

со-

отвътсвовала

 

ириродѣ

 

и

 

требованіямъ

 

животнаго.

 

Не

 

спорю,

 

что

 

живот-
ное

 

вначалѣ

 

будетъ

 

принимать

 

больше

 

пищи,

 

нежели

 

сколько

 

ему

 

нужно
или

 

даже

 

здорово;

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

сравнительное

 

количество

 

ве-
ществъ

 

плототворныхъ

 

и

 

дыхательныхъ

 

будетъ,

 

въ

 

большей

 

части

 

слу-
чаевъ,

 

соответствовать

 

ихъ

 

прпродт.

 

и

 

состояние

 

Этимъ

 

объясняется

 

и
то

 

явленіе,

 

что

 

животныя,

 

по

 

утоленін

 

перваго

 

голода,

 

дѣлаются

 

разборчи-
выми

 

и

 

ужь

 

не

 

охотно

 

ѣдятъ

 

тотъ

 

кормъ,

 

который

 

прежде

 

ѣли

 

съ

 

жад-
ностью,

 

а

 

также,

 

что

 

животныя,

 

слѣдуя

 

инстинкту,

 

ѣдятъ

 

мѣлъ,

 

уголь

 

и
проч.,

 

если

 

приняли

 

кормъ,

 

производящій

 

большое

 

количество

 

кнелотъ

 

въ
ихъ

 

внутренностяхъ,

 

для

 

уннчтоженія

 

происходящего

 

отъ

 

нпхъ

 

вреднаго
дѣйствія.
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и

 

наблюденіяхъ,

 

одному,

 

общепринятому

 

способу,

 

осно-

ванному

 

на

 

здравыхъ,

 

основательныхъ

 

положеніяхъ,

 

Та-
кимъ

 

только

 

образомъ

 

можно

 

найти

 

удобныя

 

для

 

прак-

тики

 

правила,

 

и,

 

если

 

найдено

 

только

 

начало,

 

Фундаментъ,

то

 

тогда

 

можно

 

ожидать

 

скораго

 

и

 

надежнаго

 

движенія
впередъ

 

на

 

пути

 

усовершенствованія.
Предѣлы

 

статьи

 

не

 

позволяютъ

 

входить

 

во

 

всѣ

 

под-

робности

 

этого

 

предмета;

 

а

 

потому

 

укажу

 

только

 

на

 

тѣ

средства,

 

который

 

могли

 

-бы

 

повести

 

къ

 

желаемой

 

цѣли.

Пользоваться

 

трудами

 

заграничныхъ

 

химиковъ

 

и

 

сельокихъ

хозяевъ

 

намъ

 

возможно

 

только

 

до

 

извѣстной

 

степени.

Опыты

 

и

 

наблюденія,

 

произведенные

 

мною

 

надъ

 

скотомъ,

оодержимымъ

 

при

 

Горыгорѣцкомъ

 

земледѣльческомъ

 

ин-

ститут,

 

показали,

 

что

 

ихъ

 

выводы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

у

насъ

 

примѣняемы

 

вполнѣ,

 

такъ

 

напр.:

 

ихъ

 

показанія

 

о

 

пи-

тательности

 

разныхъ

 

кормовъ,

 

большею

 

частію,

 

для

 

насъ

слишкомъ

 

высоки.

 

Но

 

это,

 

по

 

причинѣ

 

различія

 

въ

 

кли-

матѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

мо-

жетъ.

 

Къ

 

подобному

 

же

 

заключенію

 

пришелъ

 

и

 

г.Михель-
сонъ,

 

управлявшій

 

Горыгорѣцкою

 

учебною

 

Фермою.

 

Акро-
мѣ

 

того,

 

мнѣніе

 

это

 

раздѣляется

 

и

 

многими

 

хозяевами,

хотя

 

они

 

и

 

не

 

имѣли

 

средствъ,

 

подробными

 

опытами

 

и

анализами,

 

убѣдиться

 

въ

 

совершенной

 

его

 

основательности.

Послѣ

 

сказаннаго,

 

дѣлается

 

очевидною

 

погрѣшностью

тѣхъ

 

изъ

 

нашихъ

 

писателей

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

ко-

торые

 

даже

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

основываютъ

 

свои

 

выво-

ды

 

о

 

питательности

 

кормовыхъ

 

средствъ

 

и

 

о

 

количествѣ

оныхъ,

 

потребномъ

 

для

 

разнаго

 

рода

 

животныхъ

 

на

 

ука-

заніяхъ,

 

находимыхъ,

 

часто

 

даже

 

въ

 

довольно

 

старыхъ,

иностранныхъ

 

руководствахъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

нынѣ

 

ни

 

ма-

лѣйшаго

 

достоинства

 

для

 

практики.

Для

 

всякаго

 

рода

 

подобныхъ

 

изслѣдованій,

 

опытовъ

 

и

наблюденій,

 

всего

 

важнѣе

 

найти

 

и

 

определить

 

какую

 

т-

будь

 

норму,

 

которая

 

могла

 

бы

 

служить

 

общею

 

мѣрою

при

 

всѣхъ

 

изслѣдованіяхъ.

 

Въ

 

разсматриваемомъ

 

же

 

слу-

чаѣ

 

главное:

 

—

 

найти

 

и

 

определить

 

какой-нибудь

 

нор-

мальный

 

кормъ,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ,

 

въ

 

потребномъ

 

ко-

личественномъ

 

соотношеніи,

 

всѣ

 

вещества

 

или

 

элементы,

необходимые

 

для

 

поддержанія

 

жизни

 

животныхъ.

 

Природа
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и

 

здѣсь

 

можетъ

 

служить

 

намъ

 

лучшимъ

 

и

 

вѣрнѣйшимъ

руководителемъ.

Молоко

 

животпыхъ

 

содержитъ

 

воѣ

 

части,

 

необходимый

для

 

питанія

 

и

 

развитія

 

млекопитающихъ

 

въ

 

первое

 

время

ихъ

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

азотныя

 

или

 

плототвориыя

 

(сыровину,
бѣлковину

 

и

 

пр.)

 

для

 

прирастанія

 

животнаго

 

организма

 

и

для

 

замѣна

 

потребленной

 

уже

 

животной

 

матеріи;

 

безъазот-
ныя-углсводороды

 

(масло

 

и

 

сахаръ),

 

для

 

поддержанія

 

жи-

вотной

 

теплоты

 

и

 

образованія

 

жира;

 

пеоргшшчешя

 

(соли);
нужныя

 

для

 

составленія

 

почти

 

воѣхъ

 

органовъ

 

ивеществъ

животнаго

 

организма

 

и

 

преимущественно

 

костей,

 

и

 

воду,

для

 

сосредоточиванія

 

жизненнаго

 

процесса.

 

Но

 

анализы

доказываютъ,

 

что

 

количественное

 

отношеніе

 

этихъ

 

соетав-

ныхъ

 

частей

 

молока

 

различно,

 

не

 

только

 

у

 

разныхъ

 

жи-

вотныхъ,

 

но

 

даже

 

у

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

въ

 

разные

 

періоды
пхъ

 

жизни.

 

Извѣстно,

 

напр.,

 

что

 

молоко

 

животныхъ

 

тотчасъ

поолѣ

 

родовъ,

 

такъ

 

называемое

 

молодево,

 

рѣзко

 

отли-

чается

 

своимъ

 

составомъ

 

отъ

 

молока,

 

взятаго

 

спустя

 

нѣс-

колько

 

дней

 

послѣ

 

родовъ,

 

и

 

количественное

 

отношеніе
составныхъ

 

частей

 

постоянно,

 

хотя

 

и

 

незначительно,

 

из-

мѣняется

 

до

 

самаго

 

времени

 

нсчезновенія

 

молока.

 

Молоко
плотоядныхъ

 

животныхъ

 

отличается

 

своимъ

 

составомъ

отъ

 

молока

 

травоядныхъ,

 

но

 

и

 

молоко

 

различныхъ

 

тра-

воядныхъпородъ,

 

напр.:

 

коровы,

 

овцы,

 

козы,

 

кобылы,

 

осли-

цы

 

и

 

проч.,

 

тоже

 

разнится

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

хотя

 

менѣе

значительно.

 

Факты

 

эти

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

всякій
другой

 

кормъ

 

долженъ,

 

по

 

крайней

 

мърѣ

 

для

 

молодыхъ

животныхъ,

 

имѣть

 

въ

 

составѣ

 

своемъ

 

подобный

 

различія,
въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

соотвѣтствовать

ихъ

 

природѣ.

 

Въ

 

молокѣ

 

коровъ

 

количество

 

азотистыхъ

веществъ

 

вчетверо

 

меньше

 

безъазотныхъ,

 

при

 

чемъ

 

безъа-
зотныя

 

вещества

 

приняты

 

въ

 

разсчетъ

 

по

 

достоинству

крахмала

 

(см.

 

ниже

 

*),

*)

 

См.

 

Dr.

 

Wilda,

 

Eandwirthschaftliches

 

Centralblatt

 

fur

 

Deutschland

 

1858
Nombr.

 

§

 

370.

 

Другіе

 

химики

 

принимаютъ

 

отношеніе

 

.равнымъ

 

1:3.

 

Хотя
въ

 

лабораторіи

 

Горыгорѣцкаго

 

института

 

п

 

производились

 

г.

 

Бычковымъ,
бывшемъ

 

лаборантомъ

 

при

 

нашей

 

лабораторіп,

 

анализы

 

молока

 

и

 

др.

 

кормовъ,
однако

 

анализы

 

эти

 

еще

 

пе

 

ыогутъ

 

служить

 

надежнымъ

 

основаніемъ

 

для
подобныхъ

 

опытовъ,

 

потому

 

что

 

для

 

этой

 

цѣлп

 

они

 

должпы

 

быть

 

часто
повторяемы

 

н

 

повѣряемы;

 

кромѣ

 

того

 

при

 

этомъ

 

вмялось

 

въ

 

виду

 

опре-

Томъ

 

П.-Вып.

 

IV
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Молоко,

 

представляя

 

кормъ,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующій

организму

 

молодыхъ

 

животныхъ,

 

не

 

годится

 

для

 

взрос-

лыхъ,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

замѣчено

 

уже

 

выше,

 

не

 

имѣетъ

достаточнаго

 

объема

 

твердой

 

массы,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

дру-

гому

 

составу.

 

Для

 

сихъ

 

поолѣднихъ,

 

слѣдуетъ

 

найти

 

дру-

гой

 

кормъ,

 

который

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовалъ

 

бы

 

ихъ

 

тре-

бованіямъ

 

и

 

былъ

 

бы,

 

при

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

и

 

во

всѣхъ

 

періодахъ

 

ихъ

 

жизни,

 

пригоденъ

 

для

 

содержанія

 

въ

нормальиомъ

 

и

 

здоровомъ

 

соотояніи

 

организма

 

животныхъ.

И

 

здѣсь

 

нужно

 

обратиться

 

къприродѣ,

 

этой

 

заботливой
матери

 

всего

 

сотвореннаго.

Хорошее

 

луговое

 

сѣно

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

зеленая

 

тра-

ва

 

со

 

луговд

 

представляется

 

намъ

 

средствомъ,

 

которое,

безъ

 

всякихъ

 

примѣсей,вполнѣ

 

удовлетворяетъ

 

всѣмъ

 

тре-

боваиіямъ

 

важнѣйшихъ

 

травоядныхъ

 

животныхъ,

 

къ

 

числу

которыхъ

 

нринадлежитъ

 

большая

 

часть

 

нашихъ

 

домаш-

нихъ,

 

такъ,

 

что

 

имѣя

 

ихъ

 

въ

 

виду

 

и

 

преимущественно

овецъ

 

и

 

рогатый

 

скотъ,

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

хорошее

 

лу-

говое

 

сѣно,

 

само

 

по

 

себѣ,

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

поддер-

жанія

 

животныхъ

 

въ

 

нормальномъ

 

состояніи,

 

при

 

которомъ

всѣ

 

отправленія

 

организма

 

совершаются

 

съ

 

надлежащей
полнотой.

 

Количественное

 

отношеніе

 

азотистыхъ

 

веществъ

къ

 

безъазотнымъ

 

въ

 

хорошемъ

 

луговомъ

 

сѣнѣ

 

равняется

 

1 :5.
Наблюденія

 

надъ

 

естественнымъ

 

ходомъ

 

развитія

 

жи-

вотныхъ

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

вступленія

 

въ

 

періодъ

 

зрѣлости

и

 

далѣе

 

до

 

годности

 

къ

 

употребленію,

 

или

 

до

 

смерти,

 

по-

казываютъ,

 

что

 

животныя

 

переходятъ

 

отъ

 

молока

 

къ

 

сѣ-

ну

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

медленно,

 

мало-по-малу.

 

Кромѣ

 

того

 

,так-

же

 

постепенно

 

измѣняются

 

требованія

 

животнаго,

 

смотря

по

 

періодамъ

 

его

 

жизни,

 

предполагая

 

притомъ,

 

что

 

живот-

ное

 

находится

 

въ

 

нормальномъ

 

здоровомъ

 

состояніи.
Зная.химическій

 

составъ

 

молока, сѣна

 

и

 

другихъ

 

средствъ

дѣлпть

 

только

 

количественное

 

содержаніе

 

азотистыхъ

 

и

 

безъазотныхъ

 

ве-

ществъ,

 

по

 

не

 

было

 

принято

 

въ

 

соображепіе,

 

сравнительное

 

съ

 

крахма-
ломъ,

 

достоинство

 

послЪднихъ.

 

Въ

 

молокѣ

 

венсисельской

 

коровы

 

найде-
но

 

молочн.

 

сахара

 

2,228°| 0 ,

 

масла

 

4,043%,

 

сыра

 

4,505 0 |°,

 

солей

 

0,520°/ о

 

п
воды

 

88,104%.

 

Изъ

 

этого

 

выходптъ,

 

что

 

молоко

 

содержитъ

 

4,5%

 

азот-

ныхъ

 

и

 

12,6527%

 

безъазотныхъ

 

частей

 

по

 

достоинству

 

крахмала,

 

что

 

со-
ставляете

 

отношеніе

 

1:2,8013,

 

весьма

 

много

 

разнящееся

 

отъ

 

вышеупомя-

нутая

 

вывода.

 

Въ

 

будущемъ

 

надѣюсь

 

повѣрнть

 

п

 

пополнить

 

эти

 

наблю-
дения,

 

и

 

за

 

тЪмъ

 

передать

 

на

 

судъ

 

публики.
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употребляемыхъ

 

для

 

кормленія

 

жавотныхъ,

 

и

 

слѣдуя

 

по-

казанному

 

природою

 

ходу,

 

не

 

трудно

 

будетъ:
1)

  

Определить

 

составъ

 

корма,

 

требуемаго

 

вовсѣ

 

періо-
ды

 

жизни

 

животнаго,

 

отъ

 

времени

 

рожденія,

 

до

 

полнаго

развитія

 

и,

 

наконецъ,

 

до

 

смерти.

2)

  

Оцѣнить

 

всѣ

 

средства

 

кормленія

 

по

 

ихъ

 

питательно-

сти,

 

сравнительно

 

съ

 

молокомъ

 

и

 

сѣномъ.

3)

  

Найти,

 

какія

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

какомъ

 

количествѣ

 

и

 

со-

стояніи

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

 

взамѣнъ

 

назначенныхъ

природою

 

молока

 

и

 

травы

 

или

 

сѣна.

Хотя,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

изслѣдованія

 

и

 

анализы

 

за-

граничныхъ

 

хозяевъ-химиковъ

 

не

 

могутъ

 

служить

 

намъ

безошибочнымъ

 

оонованіемъ,

 

однако,

 

пока

 

не

 

имѣемъ

 

еще

собственныхъ

 

удовлетворительныхъ

 

анализовъ,

 

и

 

на

 

нихъ

основанныхъ

 

наблюденій,

 

не

 

мѣшаетъ

 

пользоваться

 

и

 

за-

граничными.

  

Поэтому

 

не

  

излпшнимъ

  

считаю

 

помѣстить

здѣсь

 

таблицу,

  

показывающую

 

составъ

 

ваяшѣйшихъ

 

изъ

кормовыхъ

 

средствъ,

 

заимствованную

 

изъ

 

статьи

 

г.

 

Ца-
харіэ

 

фонъ

 

Лингенталя

 

(Dr.

 

Zachariae

 

von

 

Lingenthal)

 

на

опытной

 

станціи

 

Гроссъ-Кмеленъ

 

(Gross-Kmehlen),

 

публи-
кованной

 

въ

 

вышеуномянутомъ

 

періодическомъ

 

изданіи

 

Dr.
Wilda— LandwirthschaftlichesCentralblatt

 

1857

 

г.

 

стр.

 

369.

Въ

 

этой

 

таблицѣ

 

показано,

 

сколько

 

въ

 

100

 

Фунтахъ

 

кор-

мовыхъ

 

средствъ

 

содержится

 

Фунтовъ

 

твердой

 

или

 

сухой
массы,

 

сколько

 

веществъ

 

азотныхъ

 

и

 

безъазотныхъ,

 

прини-

маемыхъ,

 

при

 

сравнительномъ

 

достоинствѣ

 

съ

 

крахмаломъ,

какъ

 

было

 

сказано

 

выше:

 

1 0

 

частей

 

сахара

 

равняются

 

9
частямъ

 

крахмала,

 

а

 

10

 

частей

 

масла

 

равняются

 

25

 

част,

крахмала.

                                                              

j&

 

і.

Во

 

100

 

Фунт.

о

 

ее)

ес(

  

Ь*

Е-і

  

га

°

 

Ш

Безъазотн.

 

по достопнетву крахмала
Во

 

100

 

Фунт.

О

   

СО
с_

  

са
ее

  

Ен
«3

 

«

Е-1

 

S

й

 

і
М

  

о

Безъазтон.

 

по достоинству крахмала.

Цѣльнаго

 

молока

Кпсл.

 

съ

 

сыворот.
Хорош,

 

луг.

 

сѣна

Худаго

 

сѣна. .. .

Фунтовъ.

Свекловицы
Капусты

 

брюковид.

Зер.

 

ржи

 

(размол.)
Овса ............

Фунтовъ.

12,5
10,0

9,5
86,0
84

 

0

3.25
3,29

3,5
8,3
7,4

13,4

13,0
7,9
5,7

41,0
38,0
30,0

11,0
11,0
26,0
86,0
86,0
85,0

0,9
1,4
2,0
9,6
9,5

22,4

8,0
8,0

22.0
68,0
60,0
50,0

*
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Пшенпч.

 

\
Ржаной

   

f

  

со-
Ячменн.

  

і

 

ломы
Овсяной

  

'
Люпшюваго

 

сѣна

86,0 2,0 31,0
86,0, 2,1 36,0
86,0 2,0 30,0
86,9 2,5 30,0
86,0 4,9 35,0

Зеренъ

 

Лушшъ

 

. .

Отрубей

 

ржаныхъ.
пшенпчныхъ

Рапсовыхъ

 

выжпы.

85,0 35,0 35,0
85,0 11,6 59,0
86,0 11,0 55,0
85,0 28,0 32,0

Сравнивая

 

циФры

 

2-й

 

и

 

3-й

 

графы,

 

т.

 

е.

 

количества

азотныхъ

 

и

 

безъазотныхъ

 

веществъ,

 

находимъ,

 

что

 

въ

 

цѣль-

номъ

 

молокѣ

 

первыя

 

относятся

 

къ

 

послѣднимъ

 

какъ

 

1:4,
а

 

въ

 

хорошемъ

 

луговомъ

 

сѣнѣ

 

какъ

 

1:5.

 

Эти

 

отношеиія

 

и

должны

 

служить

 

нормою

 

при

 

оцѣнкѣ

 

другихъ

 

кормовъ;

 

а

при

 

составленіи

 

различпыхъ

 

смѣсей

 

должно

 

стар

 

атьоя,

 

какъ

можно

 

ближе,

 

придерживаться

 

упомянутой

 

нормы.

 

Не

 

долж-

но

 

забывать,

 

что

 

при

 

исчислеіііи

 

количества

 

безъазотныхъ
веществъ,

 

поолѣднія

 

определяются

 

по

 

одному

 

общему

 

зна-

менателю,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

крахмалу.

Слѣдующая

 

за

 

симъ

 

таблица

 

№

 

2-й

 

содержитъ

 

резуль-

таты

 

опытовъ

 

надъ

 

количественнымъ

 

соотнопіеніемъ

 

твер-

дой

 

массы

 

корма

 

и

 

содержащихся

 

въ

 

немъ

 

азотистыхъ

 

и

безъазотныхъ

 

веществъ,

 

требуемыхъ

 

для

 

надежнаго

 

корм-

ленія

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

свиней,

 

въ

 

разные

 

періоды

 

ихъ

жизни

 

и

 

для

 

различныхъ

 

цѣлей

 

ихъ

 

содержапія,

 

въ

 

один

'

 

СУТКИ.

                                                                                        

М

 

2,

Животное

 

на

 

100

 

Фунт,

 

своего

 

жнваго

вѣса

 

ежедневно

 

должно

 

получать

1 і О

    

1

п я

   

. а.,%
л

 

t4 S

   

—

   

•fl

 

ш

'§1 3

 

й m

 

3

 

«
si U

 

э '
2

 

о

 

3

Е-і ■< U

 

<

ф

   

у НТО в

    

ъ.

2,0 0,5 2,0
2,0 0,18 1,5
2,8 0,25 1,25
3,0 0,4 1,5

3,5 1,0 3,0
2,7 0,5 2,5
3,5 0,7 2,4

Рогатый

 

скотъ:
1)

  

Сосущіе

 

телята .....

2)

  

Молодой

   

скотъ ........

3)

  

Дойныя

 

коровы ........

4)

  

Откармливаемый

 

скотъ

 

.

Свиньи:
1)

  

Поросята ..............

2)

  

Племенныя

 

свиньи .....

3)

  

Откармливаемый .......

Найденныя,

 

при

 

помощи

 

этихъ

 

таблицъ,

 

количества

 

кор-

ма,

 

разумѣется,

 

должны

 

быть

 

раздѣлены

 

на

 

нѣсколько

норцій

 

пли

 

дачь,

 

смотря

 

по

 

принятому

 

способу:

 

кормятъ

 

ли

скотъ

 

два,

 

три

 

или

 

болѣе

 

разъ

 

въ

 

сутки.

  

Воды

 

же

 

пред-

полагается

 

давать

пить.

столько,

  

сколько

 

животное

 

захочетъ
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Употребленіе

 

этихъ

 

таблицъ

 

лучше

 

всего

 

можетъ

 

быть
объяснено

 

нримѣромъ.

 

Если

 

корова

 

въ

 

25

 

пудовъ

 

=

 

1000
фунтовъ

 

живаго

 

вѣса,

 

будетъ

 

кормиться

 

нижеименованными

кормовыми

 

средствами,

 

то

 

она

 

получаетъ:

Въ

 

10

 

Фунт,

 

хорошаго

 

сЬна ...............

о

 

я

<

 

о
со
»

 

3
fc-i

   

я

Е

   

Е-

S

 

Sо

 

в
3

 

»

X
3

S

 

а-
О)

   

о

Фунтовъ.
8,6
8,6
2,15
4,3
1,95

0,83
0,74
0,05
0,125
0,15

4,1
3,8
0,9
1,5
1,65

Итого

По

  

табляцѣ

   

же

   

J&

 

2

  

она

   

должна

   

получить
на

 

100

 

ф.

 

2,8

 

ф.

 

твердой

 

массы

 

0,25

 

фунт,

 

азо-
тныхъ

 

и

 

1,25

  

безъазотныхъ

 

веществъ,

 

что

 

со-

25,60

28,00

1,895

2,5

11,95

12,5

Слѣдовательно

 

недостаетъ 2,4 0,605 0,55

Въ

 

пополпеніе

 

этихъ

 

недостатковъ

 

можно

 

бы

 

было

 

да-

вать

 

или

 

по

 

2

 

Фунта

 

гороха,

 

содержащаго

 

1,7

 

твердаго,

0,45

 

азотныхъ

 

и

 

100

 

безъазотныхъ

 

веществъ,

 

или

 

2

 

ф.

рапсовыхъ

 

выжимокъ,

 

содержащихъ

 

1,7

 

твердаго,

 

0,55
азотныхъ

 

и

 

0,64

 

безъазотныхъ

 

веществъ,

 

отчего

 

разница

будетъ

 

очень

 

незначительна.

Принимая

 

въ

 

основаніе

 

упомянутыя

 

здѣсь

 

данныя,

 

лег-

ко

 

будетъ

 

ихъ

 

повѣрить

 

и

 

пополнить

 

тщательнымъ

 

наблю-
деиіемъ

 

надъ

 

успѣхомъ

 

дачи

 

всѣхъ

 

различныхъ

 

кормовыхъ

оредствъ;

 

стоить

 

только

 

перемѣнять

 

кормовыя

 

средства,

измѣнять

 

ихъ

 

количества

 

и

 

применить

 

эту

 

систему

 

къ

кормленію

 

овецъ,

 

лошадей

 

и

 

проч.

Хотя

 

найденныя,

 

при

 

помощи

 

этихъ

 

таблицъ,

 

количества

не

 

совершенно,

 

а

 

только

 

приблизительно

 

вѣрны,

 

однако

 

они

должны

 

быть

 

вѣрнѣе

 

всѣхъ,

 

по

 

прежнимъ

 

снстемамъ

 

про-

изведенныхъ,

 

исчисленій,

 

основапныхъ

 

на

 

однихъ

 

только

случайныхъ

 

предположеніяхъ

 

и

 

неимѣющихъ

 

пикакихъ

 

по-

ложительныхъ

 

основаній.

 

Не

 

уклоняясь,

 

при

 

производствѣ

опытовъ,

 

отъ

 

общаго

 

вѣрнаго

 

основанія,

 

можно,

 

при

 

помощи
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этихъ

 

вычисленій,

 

дойти,

 

наконецъ,

 

до

 

ноложительныхъ

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вѣрные

 

вопросы.

При

 

изложеніи

 

только

 

что

 

приведенныхъ

 

правилъ,

 

я,

сколько

 

возможно,

 

старался

 

быть

 

понятнымъ

 

для

 

большин-
ства

 

читателей

 

и

 

излагать

 

кратко

 

*),

 

но

 

на

 

столько

 

опре-

дѣлительно,

 

на

 

сколько

 

это

 

возможно

 

при

 

настоящемъ

 

со-

стояніи

 

науки.

 

Позволяю

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

принятіе
этихъ

 

правилъ

 

могло

 

бы

 

весьма

 

много

 

способствовать

 

успѣ-

хамъ

 

нашего

 

скотоводства,

 

а

 

чрезъ

 

то

 

и

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

вообще.
Человѣкъ

 

безъ

 

пристрастія

 

и

 

предразсудковъ,

 

который
не

 

судитъ

 

о

 

вещахъ

 

только

 

по

 

наружности,

 

но

 

привыкъ,

зондомъ

 

научной

 

критики

 

и

 

глазомъ

 

практическаго

 

есте-

ствоиспытателя

 

снисходительно

 

проникать

 

во

 

внутреннее

ихъ

 

значеніе,

 

отличитъ

 

красное

 

слово

 

отъ

 

истиниаго

 

дѣла,

иойметъ

 

всю

 

возможность

 

этого

 

ученія,

 

встрѣтитъ

 

его

 

ра-

душно,

 

и,

 

испытавъ

 

со

 

всею

 

осторожности,

 

станетъ

 

со-

дѣйствовать

 

укрѣпленію

 

Фундамента

 

и

 

довершенію

 

начата-

го

 

зданія.

Главное

 

же

 

дѣло

 

для

 

полученія

 

вѣрныхъ

 

результатовъ,

какъ

 

выше

 

было

 

сказано,

 

состоитъ

 

теперь

 

въ

 

производ-

ствѣ

 

самыхъ

 

опытовъ,

 

причемъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

всѣ,

заннмающіеся

 

ими,

 

слѣдовали

 

одной,

 

подробно

 

опредѣлен-

ной

 

системѣ,

 

и,

 

для

 

общаго

 

блага,

 

хотя

 

на

 

короткое

 

время,

отложили

 

бы

 

въ

 

сторону

 

всѣ

 

предрзсудки,

 

неоснователь-

ный

 

мнѣнія,

 

личныя

 

убѣжденія

 

и

 

проч.,

 

потому

 

что

 

только

такимъ

 

путемъ

 

можно

 

достигнуть

 

вѣрныхъ

 

и

 

общеполез-
ныхъ

 

результатовъ.

Для

 

желающихъ

 

содѣйствовать

 

пользѣ

 

этого,

 

важнаго

для

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

предмета,

 

позволяю

 

себѣ

 

соста-

вить

 

родъ

 

наставленія:

 

какъ

 

должно

 

поступать

 

при

 

про-

изводствѣ

 

опытовъ,

 

для

 

опредплепія

 

питательности

 

кор-

мовыхъ

 

средстве

 

и

 

ихъ

 

достоинства,

 

для

 

различпыхд

цѣлей

 

содероюанія

 

скота.

I.

 

Опыты

 

должны

 

быть

 

производимы

 

надъ

 

несколькими

животными

 

вдругъ,

 

всего

 

лучше

 

надъ

 

коровами

 

или

 

ов-

*)

 

Ближайшее

 

объясиеніе

 

этого

 

предмета

 

будетъ

 

помѣщено

 

въ

 

моемъ

руководств!

 

по

 

скотоводству,

 

коего

 

1-ю

 

часть

 

іОбщее^

 

Скотоводство»
надѣюсь

 

передать

 

публикѣ

 

въ

 

короткое

 

время.
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цами.

 

Чѣмъ

 

значительнѣе

 

число

 

животныхъ,

 

назначенныхъ

для

 

опытові>,

 

тѣмъ

 

вѣриѣе

 

будутъ

 

результаты.

II.

  

Выбранныя

 

для

 

опытовъ

 

животныя

 

должны

 

быть

 

со-

вершенно

 

здоровы,

 

сколько

 

возможно

 

одинаковаго

 

возра-

ста

 

и

 

одинаковыхъ

 

качеству

 

и,

 

если

 

это

 

коровы

 

или

 

овцы,

всего

 

лучше

 

послѣ

 

теленія

 

или

 

ягненія ;

 

тотчасъ

 

по

 

отлу-

ченіи

 

телятъ

 

или

 

ягнятъ.

Конечно,

 

для

 

опытовъ

 

надъ

 

вліяніемъ

 

различныхъ

 

кор-

мовънаразвитіе

 

приплода

 

или

 

выращиваніе

 

молодыхъ

 

жп-

вотныхъ,

 

они

 

должны

 

быть

 

выбраны

 

соотвѣтствующаго

цѣли

 

возраста.

III.

   

Во

 

все

 

время

 

опытовъ

 

животныя

 

должны

 

быть

 

со-

держимы

 

въ

 

стойлахъ,

 

если

 

дѣло

 

не

 

касается

 

именно

 

из-

слѣдованія

 

подножнаго

 

корма,

 

которое,

 

впрочемъ,

 

возможно

только

 

при

 

имѣющихоя

 

уже

 

надежныхъ

 

оонованіяхъ

 

и

 

опы-

тахъ

 

надъ

 

кормленіемъ

 

скота

 

въ

 

хлѣвахъ.

 

Въ

 

стойлахъ
животныя

 

не

 

должны

 

получать

 

никакого

 

другаго

 

корма,

кромѣ

 

назначеннаго

 

для

 

испытанія.

 

Притомъ,

 

во

 

всѣхъ

другихъ

 

отношеніяхъ

 

они

 

должны

 

быть

 

содержимы

 

по-

прежнему,

 

потому

 

что

 

всякое

 

измѣненіе

 

въ

 

обыкновенномъ
образѣ

 

жизни

 

животныхъ,

 

пока

 

еще

 

послѣднія

 

къ

 

новому

не

 

привыкли,

 

неизбѣжно

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

 

ихъ

 

организмъ

и

 

его

 

дѣятельность,

 

а

 

слѣдовательно

 

рѣзкій

 

переходъ

 

мо-

жетъ

 

повредите'

 

правильности

 

и

 

точности

 

выводовъ.

IV.

  

Всего

 

лучше

 

устроить

 

стойла,

 

въ

 

которыхъ

 

назна-

чается

 

содержать

 

отобранныхъ

 

для

 

опытовъ

 

животныхъ,

такъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

изверженія

 

(пометъ

 

и

 

моча)

 

могли

 

быть

 

со-

бираемы

 

отдѣльно,

 

на

 

случай,

 

если

 

бы

 

захотѣли

 

произвести

аналйзъ

 

оныхъ.

V.

  

Для

 

опытовъ

 

должно

 

подготовлять

 

животныхъ

 

пред-

варительнымъ

 

кормленіемъ

 

отъ

 

6 — 8

 

дней,

 

причемъ

 

нужно

кормить

 

ихъ

 

однимъ

 

только

 

оѣномъ,

 

или

 

сѣномъ

 

и

 

соломою,

давая

 

кормъ

 

въ

 

количествѣ,

 

разсчитанномъ

 

по

 

живому

 

вѣ-

су,

 

или

 

же

 

давать

 

имъ

 

сѣна

 

вволю;

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

должно

 

взвѣшивать,

 

какъ

 

даваемый,

 

такъ

 

и

 

остающійся,

 

не-

съѣденный

 

кормъ,

 

чтобъ

 

имѣть

 

возможность

 

опредѣлить

то

 

количество,

 

которое

 

принято

 

животными.

 

Это

 

подго-

товленіе

 

животныхъ

 

до

 

начала

 

самыхъ

 

опытовъ,

 

необхо-
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димо

 

для

 

полученія

 

масштаба,

 

дляоцѣнки

 

полученныхъ

 

изъ

слѣдующаго

 

за

 

симъ

 

опыта

 

результатовъ.

VI.

  

Во

 

время

 

подготовленія

 

животныхъ

 

къ

 

опыту,

 

а

также

 

и

 

во

 

все

 

его

 

продолженіе,

 

необходимо

 

взвѣшивать

 

и

самыхъ

 

животныхъ

 

утромъ,

 

передъ

 

первою

 

дачею

 

корма,

или,

 

еще

 

лучше,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

они

 

перестаютъ

 

ѣсть,

 

и

производить

 

взвѣшиваше

 

во

 

все

 

время

 

опыта;

 

у

 

дойныхъ
животныхъ

 

(коровъ)

 

замѣчать

 

удой,

 

и

 

подвергать

 

подроб-
ному

 

изслѣдованію ,

 

а

 

если

 

возможно,

 

то

 

и

 

химическому

анализу,

 

не

 

только

 

выдоенное

 

молоко,

 

но

 

и

 

самыя

 

извер-

женія

 

животныхъ,

 

чтобы

 

опредѣлить

 

ихъ

 

достоинство

 

и

узнать,

 

совершенно

 

ли

 

переваривается

 

данный

 

кормъ,

 

или

нѣтъ.

 

За

 

анализъ

 

молока

 

можно

 

браться,

 

только

 

имѣя

 

до-

статочный

 

знанія

 

въ

 

химіи:

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

необ-
ходимо

 

обращаться

 

къ

 

химикахъ;

 

но

 

открыть

 

присутствіе
неперевареннаго

 

крахмала

 

въ

 

изверженіяхъ

 

можно

 

при

 

по-

мощи

 

микроскопа

 

или,

 

обливая

 

изверженія

 

іодовою

 

тинк-

турою,

 

состоящею

 

изъ

 

48

 

грановъ

 

іода,

 

раствореннаго

въ

 

одной

 

унціи

 

алькоголя,

 

которая

 

тотчасъ

 

окрашиваетъ

зернышки

 

крахмала

 

въ

 

темно-Фіолетовый

 

цвѣтъ.

VII.

  

По

 

истеченіи

 

6

 

или

 

8

 

дневнаго

 

подготовленія,

 

на-

чинаются

 

дачи

 

назначеннаго

 

для

 

испытанія

 

корма,

 

такимъ

образомъ,

  

чтобы

  

животныя

 

получали

  

только

 

извѣстную

 

'

часть

 

(73 ,

 

л2, 2/3'

 

%

 

и

 

т -

 

Д-)

 

дававшагося

 

прежде

 

имъ

 

сѣна,

а

 

убавленное

 

замѣняется

 

извѣстнымъ

 

количествомъ

 

испы-

туемаго

 

корма,

 

питательность

 

котораго,

 

по

 

предположенію,

можетъ

 

замѣнить

 

питательность

 

отнятой

 

части

 

сѣна.

 

Остат-

ки

 

несъѣденнаго

 

сѣна

 

и

 

другаго

 

корма

 

взвѣшиваются

 

п

вычитаются

 

изъ

 

общей

 

дачи

 

для

 

того,

 

чтобы

 

найти

 

коли-

чественное

 

соотношеніе

 

частей

 

потребленная

 

корма,

 

а

найденный

 

вѣсъ

 

сравнивается

 

съ

 

вѣсомъ

 

животныхъ,

 

его

увеличеніемъ

 

или

 

уменыненіемъ

 

и

 

съ

 

результатами

 

доенія.

VIII.

    

Такое

 

кормленіе

 

должно

 

продолжать

 

не

 

менѣе

трехъ^,

 

а

 

еще

 

лучше

 

четырехъ

 

недѣль.

 

Продолжитель-
ность

 

опыта

 

необходима

 

для

 

полученія

 

вѣрныхъ

 

резуль-

татовъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

первое

 

время

 

испытанія,

 

преимуще-

ственно

 

такихъ

 

кормовъ,

 

къ

 

которымъ

 

животныя

 

еще

 

не

привыкли,

 

или

 

которые

 

вначалѣ

 

имъ

 

непріятны,

 

резуль-

таты

 

всегда

 

будутъ

 

колеблющіеся;

 

ошибка

 

же

 

тѣмъ

 

бу-
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детъ

 

незначительнее,

 

чѣмъ

 

больше

 

Фактовъ

 

будетъ

 

под-

лежать

 

разсмотрѣнію.

 

При

 

окончательномъ

 

выводѣ,

 

первые

дни

 

не

 

должны

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

разсчетъ.— Если

 

для

опыта

 

выбраны

 

дойныя

 

коровы,

 

то

 

удой

 

всякій

 

разъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

запиоанъ

 

аккуратно,

 

и

 

молоко

 

одинъ

 

или

 

два

раза

 

въ

 

недѣлю

 

должно

 

испытывать

 

въ

 

лактометрѣ.

 

При
этомъ

 

могутъ

 

быть

 

также

 

производимы

 

яаблюденія,

 

какъ

надъ

 

количествомъ,

 

такъ

 

и

 

качествомъ

 

онаго

 

при

 

дву-и

трекратномъ

 

доеніи,

 

равно

 

и

 

надъ

 

разницею

 

утренняго,

полуденнаго

 

и

 

вечерняго

 

удоевъ

 

отдѣльно.

 

Не

 

должно

 

пре-

небрегать

 

и

 

опытами

 

надъ

 

вліяніемъ

 

доенія

 

коровъ

 

мужчи-

нами

 

и

 

женщинами,

 

ибо

 

это

 

составляетъ

 

предметъ

 

нема-

лой

 

важности

 

въ

 

отношеніи

 

доходности.

 

У

 

овецъ

 

подвер-

гать

 

точному

 

изслѣдованію

 

шерсть

 

относительно

 

ея

 

роста,

мягкости,

 

нѣжности,

 

количества

 

и

 

качества

 

маолянистаго

пота.

IX.

   

Далѣе

 

олЕдуетъ

 

испытаніе,

 

по

 

которому

 

опредѣ-

ляется

 

maximum

 

и

 

minimum

 

количества,

 

въ

 

которомъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

даваемъ

 

испытываемый

 

кормъ

 

сообразно

 

различ-

нымъ

 

цѣлямъ

 

содержанія.

 

Для

 

этого,

 

опредѣливъ

 

общую
дачу

 

корма

 

по

 

вышеупомянутымъ

 

масштабамъ

 

пропорціо-

нально

 

вѣсу

 

животныхъ,

 

должно

 

измѣнять

 

количество

 

ис-

пытуемаго

 

корма

 

въ

 

чистомъ

 

видѣ,

 

или

 

же

 

съ

 

примѣсью

другихъ,

 

измѣняя

 

притомъ

 

и

 

способы

 

подготовлепія

 

онаго

(кормъ

 

варенный,

 

броженный,

 

соленый

 

и

 

т.

 

д.),

 

при

 

чемъ

продолжается

 

взвѣшиваніе

 

животныхъ,

 

измѣряется

 

и

 

ис-

пытывается

 

молоко,

 

шерсть,

 

изверженія

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

всегда

найденное

 

вносится

 

въ

 

особенные,

 

для

 

этого

 

приготовлен-

ные,

 

журналы.

X.

  

Если

 

найденные,

 

такимъ

 

образомъ,

 

результаты

 

будутъ
контролироваться

 

неоднократными

 

и

 

подробными

 

анализа-

ми,

 

какъ

 

твердыхъ,

 

такъ

 

и

 

жидкихъ,

 

употребляемыхъ

 

кор-

мовыхъ

 

средствъ

 

и

 

изверженій,

 

то

 

они

 

должны,

 

наконецъ,

достигнуть

 

такой

 

вѣрности

 

и

 

основательности,

 

какая

 

толь-

ко

 

возможна.

XI.

  

Производство,

 

по

 

возможности,

 

точныхъ

 

метеороло-

гическихъ

 

наблюденій,

 

и

 

также

 

наблюденіе

 

надъ

 

разцвѣ-

таніемъ

 

кормовыхъ

 

травъ

 

и

 

другихъ

 

растеній,

 

по

 

большому
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вліянію

 

этихъ

 

явленій

 

на

 

жизнь,

 

необходимо

 

должно

 

со-

провождать

 

всѣ

 

эти

 

опыты.

XII.

 

Но

 

первое

 

и

 

самое

 

важное

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

то,

 

что-

бы

 

во

 

всѣхъ

 

опытахъ

 

и

 

наблюденіяхъ

 

соблюдался

 

стро-

жайпіій

 

порядокъ,

 

неусыпное

 

вниманіе

 

и

 

терпѣніе,

 

и

 

точ-

нѣйшая

 

отчетливость.

ХШ.

 

Достигнувъ

 

извѣстныхъ

 

результатовъ

 

относитель-

но

 

достоинства

 

корма

 

для

 

извѣстнаго

 

соотоянія

 

животнаго,—

напр.,коровъ

 

во

 

время

 

ихъ

 

дойности,—весьма

 

полезно

 

и

 

ин-

тересно

 

будетъ

 

перейти

 

къ

 

наблюденіямъ

 

и

 

опытамъ

 

надъ

вліяніемъ

 

того

 

же

 

корма

 

на

 

животныхъ

 

въ

 

иномъ

 

ихъ

 

со-

стояніи,

 

такъ

 

напр.,

 

на

 

стельныхъ

 

коровъ,

 

телятъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

также

 

на

 

другихъ

 

животныхъ,

 

напр.,

 

рабочихъ

 

лошадей,
овецъ

 

и

 

т.

 

н.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

производство

 

такихъ

 

онытовъ,

 

даже

надъ

 

однимъ

 

только

 

кормовымъ

 

средствомъ

 

—

 

дѣло

 

очень

трудное,

 

и

 

потребуетъ

 

много

 

времени

 

у

 

дѣятельнаго,

 

осно-

вательно

 

образованная

 

и

 

опытнаго

 

хозяина.

 

Но

 

даже

 

если

бы

 

вначалѣ

 

и

 

не

 

были

 

приняты

 

въ

 

соображеніе

 

всѣ

 

озна-

ченный

 

здѣсь

 

правила,

 

то

 

одно

 

уже

 

начало

 

заслужитъ

 

пол-

ной

 

благодарности

 

и

 

можетъ

 

быть

 

пополнено

 

и

 

повѣрено

современемъ.

Но

 

могутъ

 

спросить:

 

кто

 

же

 

долженъ

 

предпринять

 

по-

добные

 

опыты,

 

требующіе

 

немалыхъ

 

средствъ?— Въ

 

от-

вѣтъ

 

на

 

это

 

позволяю

 

себѣ

 

спросить:

 

неужели

 

между

 

ты-

сячами

 

богатыхъ

 

и

 

достаточныхъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

всег-

да

 

съ

 

радостью

 

готовыхъ

 

не

 

щадить,

 

для

 

блага

 

общаго,
значительныхъ

 

суммъ,

 

силъ

 

тѣлесныхъ

 

и

 

душевныхъ,

 

даже

самой

 

жизни,

 

—

 

не

 

найдется

 

нѣсколько

 

великодушныхъ,

которые

 

были

 

бы

 

готовы

 

пожертвовать,

 

каждый

 

для

 

са-

мого

 

себя,

 

незначительною

 

суммою,

 

для

 

основанія

 

вначалѣ

хоть

 

одной

 

опытной

 

станціи,

 

которая,

 

разумѣется,

 

кромѣ

скотоводства,

 

можетъ

 

и

 

должна

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

на

 

всѣ

другія

 

отрасли

 

сельской

 

промышленности?

Многое

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

могли

 

бы

 

сдѣлать

 

и

 

сель-

скохозяйственный

 

общества:

 

для

 

нихъ

 

это

 

дѣло

 

легче.

 

Но
если

 

бы

 

основаніе

 

опытной

 

станціи

 

оказалось

 

не

 

по

 

сред-

ствамъ

 

отдѣльно

 

для

 

каждаго

 

общества,

 

то

 

стоило

 

бы

 

да-



289

 

—

же,

 

совокупными

 

силами,

 

устроить

 

хоть

 

одно

 

подобное

заведеніе.
Оно

 

могло

 

бы

 

послужить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

разсадникомъ

образованія

 

и

 

приготовленія

 

людей

 

для

 

устройства

 

и

 

за-

вѣдыванія

 

подобными

 

заведеніями,

 

учрежденіе

 

которыхъ

въ

 

болыпомъ

 

числѣ,

 

рано

 

или

 

поздно,

 

будетъ

 

неизбѣжною

потребностью.
Намъ

 

возразятъ,

 

что

 

занятія

 

подобными

 

опытами

 

долж-

ны

 

быть

 

собственно

 

дѣломъ

 

земледѣльческихъ

 

учебныхъ
заведеній;

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

учрежденіе

 

при

 

нихъ

 

осо-

бенныхъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

отдѣленій,

 

было

 

бы

 

совершенно

умѣство;

 

но,

 

какъ

 

замѣчено

 

уже

 

выше,

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

средства

 

существующихъ

 

у

 

насъ

 

подобныхъ

 

заведеній
недостаточны

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

ибо

 

для

 

точности

 

производ-

ства

 

и

 

вѣрности

 

выводовъ,

 

нужно,

 

чтобы

 

человѣкъ,

 

заня-

тый

 

этими

 

опытами ,

 

былъ

 

свободенъ

 

отъ

 

-всякихъ

 

дру-

гихъ

 

занятій

 

и

 

обязанностей,

 

ибо,

 

здѣсь

 

недостаточно

 

по-

ручить

 

рабочему

 

исполнить

 

то

 

или

 

другое,

 

а

 

должно

 

все

исполнить

 

самому

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

непремѣнно

 

присут-

ствовать

 

при

 

исполнении,

 

и

 

только

 

тогда

 

можно

 

надѣяться

на

 

достовѣрность,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

пользу

 

выводовъ;

 

съ

другой

 

стороны,

 

на

 

производство

 

опытовъ

 

должны

 

быть

назначены

 

особенныя,

 

сообразно

 

съ

 

цѣлію,

 

суммы;

 

при

 

огра-

ниченныхъ

 

же

 

средствахъ

 

и

 

недостаткѣ

 

времени

 

у

 

произ-

водящаго

 

опыты,

 

полученные

 

результаты

 

всегда

 

будутъ

неполны,

 

невѣрны,

 

неосновательны,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

без-

полезны.

За

 

людьми

 

способными,

 

которые

 

могли

 

бы

 

взяться

 

за

это

 

дѣло

 

и

 

вести

 

его

 

съ

 

любовію

 

и

 

знаніемъ,

 

т.

 

е.

 

устроить

и

 

управлять

 

опытною

 

станціею,

 

остановки

 

быть

 

не

 

можетъ:

можно

 

указать

 

на

 

нѣсколькихъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

изъ

 

чи-

сла

 

окончившихъ

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

нашемъ

 

институтѣ,

 

ко-

торые

 

очень

 

достаточно

 

приготовлены

 

по

 

спеціальнымъ

частямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

химіи,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

короткое

 

время

 

пріобрѣсти

 

требуемую

 

опытность,

 

если

только

 

имъ,

 

для

 

нагляднаго

 

ознакомленія

 

съ

 

спеціально-

стію

 

опытныхъ

 

станцій,

 

даны

 

будутъ

 

средства

 

посѣтить

нѣсколько

 

подобныхъ

 

заведеній

 

за-границею.

 

Во

 

избѣжа-

ніе

 

же

 

ошибки

 

при

 

выборѣ

 

такихъ

 

лицъ,

 

нужно

 

было

 

бы
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вызывать

 

желающихъ,

 

и

 

подвергнуть

 

ихъ

 

строгому

 

и

 

про-

должительному

 

испытанію,

 

не

 

столько

 

касательно

 

ихъ

 

уче-

ныхъ

 

знаній,

 

сколько

 

касательно

 

ихъ

 

практическаго

 

взгля-

да,

 

способности

 

напрягать

 

вниманіе,

 

ихъ

 

терпѣнія,

 

добро-
совѣстности,

 

предусмотрительности

 

и

 

т.

 

д.,

 

которыя

 

въ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

гораздо

 

выше

 

самаго

 

высокаго

 

образо-
ванія.

 

Средства

 

для

 

такого

 

рода

 

испытанія

 

находятся

 

въ

рукахъ

 

нашего

 

заведенія;

 

издержки

 

же,

 

нужный

 

для

 

всего

этого,

 

если

 

инТересующіеся

 

лица

 

станутъ

 

дѣйствовать

 

об-
щими

 

силами,

 

а

 

не

 

отдѣльно,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

для

 

каждаго

значительны.

Я

 

считалъ

 

бы

 

себя

 

весьма

 

счастливымъ,

 

еслпбъ

 

слова

мои

 

упали

 

на

 

плодородную

 

почву

 

и

 

удостоились

 

вниманія
людей,

 

имѣющихъ

 

средства

 

н

 

добрую

 

волю

 

жертвовать

ими

 

для

 

успѣха

 

въ

 

этомъ,

 

важпомъ

 

для

 

всей

 

сельской

 

про-

мышленности,

 

дѣлѣ.

Членъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,
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Горыгорѣцкаго

 

института,
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Осіюваніе

 

устройства

 

дегтярно-уксусныхъ

 

заводовъ.

 

—

 

Очеркъ

 

дегтярію-
уксуснаго

 

производства. — Расположеніе

 

заводскихъ

 

аппаратовъ.

 

—

 

Устрой-
ство

 

и

 

назііаченіе

 

ихъ. — Свойства

 

древеснаго

 

уксуса

 

и

 

дегтя,

 

получаемыхъ
въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

аппарата. — Оиъясненіе

 

плана,

 

представляющаго

 

се-
редній

 

поперечный

 

разрѣзъ

 

завода.

 

—

 

Стоимость

 

устройства

 

заводскихъ
аппаратовъ. —Результатъ

 

перегонки

 

березовыхъ

 

дровъ

 

въ

 

одномъ

 

кубь

 

въ
теченіп

 

года. — Выгоды

 

дегтярио-уксуснаго

 

завода. — Очнщепіе

 

древеснаго
уксуса.

 

— Обращеніе

 

древеснаго

 

уксуса

 

въ

 

чистую

 

кристаллическую

 

дре-
весную

 

уксусную

 

кислоту.— Добываиіе

 

уксусно-кнслой

 

закиси

 

сшпща,

 

или
свннцоваго

 

сахару.— Добываніе

 

уксусно-кпслой

 

закиси

 

желѣза. — Пригото-
вление

 

яри-мѣдянки.— Нрнготовленіе

 

веиеціанской

 

ярн-мт.дяшш.— Получе-
ніе

 

цзъ

 

древеснаго

 

уксуса

 

древеснаго

 

алкоголя. — Березовый

 

уголь. — Де-
готь.—

 

Заключеніе.

Дегтярно-укоусные

 

заводы

 

устраиваются

 

на

 

тѣхъ

 

же

основаніяхъ,

 

какъ

 

и

 

смоло-скипидарные.

 

Матеріалъ,

 

въ

настоящемъ

 

случаѣ,березовыя

 

дрова,

 

назначаемый

 

для

 

раз-
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ложенія

 

на

 

деготь

 

и

 

уксуоъ,

 

подвергается

 

дѣйствію

 

жара

въ

 

закрытомъ

 

сооудѣ,

 

т.

 

е.

 

цилиндрическомъ

 

желѣзномъ

кубѣ,

 

безъ

 

доступа

 

внѣшняго

 

воздуха.

 

Смолистыя

 

части

березовыхъ

 

дровъ,

 

обращенпыя,

 

дѣйствіемъ

 

жара,

 

частію
въ

 

газообразное,

 

частію

 

въ

 

капельно-жидкое

 

состояніе,

 

по-

средствомъ

 

трубъ,

 

проходятъ

 

въ

 

особые

 

чаны,

 

гдѣ

 

и

 

пре-

терпѣваютъ

 

окончательное

 

измѣненіе.

 

Газы

 

обращаются
въ

 

жидкость,

 

а

 

жидкая

 

смола,

 

прокипѣвъ

 

пѣсколько

 

разъ,

выдѣляетъ

 

изъ

 

себя

 

ыѣкоторую

 

часть

 

летучихъ

 

маслъ

 

и

прииимаетъ

 

ровный

 

черный

 

цвѣтъ.

 

Пары

 

водной

 

древесной
кислоты,

 

пройдя,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

систему

 

трубъ

 

и

 

чановъ,

и

 

охладясь

 

въ

 

загибахъ

 

спирали,

 

орбащаются

 

въ

 

кислую

жидкость,

 

называемую

 

древеснымъ

 

уксусомъ.

 

Изъ

 

этого

очерка

 

производства

 

открывается,

 

что

 

устройство

 

дегтяр-

по-уксуснаго

 

завода

 

должно

 

быть

 

очень

 

сходно

 

съ

 

ус-

тройствомъ

 

смоло-скипидарнаго,

 

съ

 

приличнымъ,

 

разу-

мѣется,

 

сообразно

 

свойствамъ

 

добываемыхъ

 

продуктовъ,

приспособленіемъ

 

аппаратовъ.

Надѣясь,

 

что

 

читатели

 

наши

 

хорошо

 

помиятъ

 

устрой-
ство

 

смоло-скипидарпыхъ

 

заводовъ,

 

и

 

всѣ

 

тѣ

 

предосто-

рожности,

 

какія

 

необходимо

 

наблюдать

 

при

 

заготовленіи
аппаратовъ

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

кубовъ,

 

трубъ

 

и

 

чаиовъ,

 

мы,

 

не

 

же-

лая

 

повторять

 

преждесказаннаго,

 

ограничимся

 

изложеніемъ
только

 

отличій

 

въ

 

уотройствѣ

 

дегтяриоуксусныхъ

 

заво-

довъ.

Прилагаемый

 

рисупокъ

 

(фиг.

 

24)

 

представляетъ

 

раопо-

ложеніе

 

завода

 

о

 

двухъ

 

цилиидрахъ

 

к,

 

к,

 

вставленныхъ

въ

 

кирпичную

 

печь

 

Р.

 

Кубы

 

и

 

печь

 

имѣютъ

 

тѣже

 

размѣ-

ры,

 

какіе

 

указаны

 

при

 

описанін

 

смоло-скипидарнаго

 

за-

вода.

 

У

 

печи,

 

противу

 

каждаго

 

изъ

 

кубовъ,

 

на

 

полу

 

завода,

поставлено

 

по

 

одному

 

чану

 

DD,

 

имѣющему,

 

при

 

высотѣ

пяти

 

четвертей,

 

около

 

аршина

 

въ

 

верхыемъ

 

діаметрѣ.

 

Чаны
эти

 

назначаются

 

для

 

пріема

 

дегтя,

 

входящаго

 

въ

 

нихъ

изъ

 

кубовъ,

 

мѣдными

 

трубами

 

а,

 

а.

При

 

каждомъ

 

кубѣ

 

имѣется

 

по

 

два

 

виутрениихъ

 

холо-

дильныхъ

 

чана

 

В,

 

Л,

 

S,

 

S,

 

установленныхъ

 

на

 

подмост-

кахъ,

 

имѣющихъ

 

около

 

аршина

 

высоты.

 

Чаны

 

R,

 

R

 

дѣла-

ютоя

 

около

 

2

 

арш.

 

высоты,

 

при

 

такомъ

 

же

 

поперечникѣ

верхняго

 

дна;

 

а

 

чаны

 

S,S,

 

сохраняя

 

ту

 

же

 

ширину,

 

высо-
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Фпг.

 

24.

той

 

около

 

l'/2

 

аршина.

 

Сосуды

 

эти

 

соединяются

 

между

собой

 

деревянными

 

трубками.

 

Чанъ

 

R

 

соединенъ,

 

кромѣ

того,

 

съ

 

кубомъ

 

к,

 

мѣдной,

 

хорошо

 

вылуженной

 

труб

 

кой

(2,

 

чертежъ

 

26),

 

проведенной

 

изъ

 

шлема

 

куба

 

къ

 

деревян-

ной,

 

изогнутой

 

подъ

 

прямымъ

 

угломъ, трубкѣ

 

(3,черт.

 

26),

вертикальный

 

коиецъ

 

которой,

 

вставлеиъ

 

въ

 

верхнее

дно

 

чана.

Внѣ

 

зданія

 

завода,

 

за

 

стѣной

 

главнаго

 

Фасада,

 

помѣщены

также,

 

на

 

подмосткахъ

 

или

 

скамьяхъ,

 

внѣшніе

 

холодпль-

I
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ники

 

FF,

 

снабженные

 

спиральными

 

трубами,

 

имѣющими

назначеніѳ

 

окончательно

 

охлаждать

 

пары

 

древесноук-

сусной

 

кислоты.

 

Спирали

 

эти,

 

по

 

свойствамъ

 

продуктовъ

сухой

 

перегонки

 

березоваго

 

дерева,

 

должны

 

быть

 

или

 

стек-

лянный,

 

что

 

лучше

 

всего,

 

или

 

чугунныя,

 

покрытыя

 

глазурью,

или,

 

наконецъ,

 

деревянный.

 

Употребленіе

 

мѣдныхъ

 

трубъ,

по

 

способности

 

этого

 

метала

 

окисляться

 

и

 

сообщатъ

 

уксус-

ной

 

кислотѣ

 

зеленый

 

цвѣтъ,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

ядови

 

-

тость,

 

неудобны.

 

Употребленіе

 

деревянныхъ

 

трубъ

 

так-

же

 

не

 

вполнѣ

 

выгодно,

 

ибо

 

дерево,

 

какъ

 

худой

 

проводникъ

тепла,

 

мало

 

способствуетъ

 

къ

 

охлажденію

 

паровъ,

 

а

 

по-

тому

 

значительное,количество

 

ихъ

 

улетаетъ

 

отверзстіемъ

истока

 

спирали,

 

направленнымъ,

 

чрезъ

 

ту

 

же

 

внѣшнюю

стѣнку

 

завода,

 

въ

 

ларь

 

И.
Сосудъ

 

М,

 

назначаемый

 

для

 

пріема

 

уксуса,

 

дѣлает-

ся

 

изъ

 

дерева,

 

въ

 

длину

 

около

 

2\

 

аршинъ,

 

шириной

 

и

 

вы-

сотой

 

около

 

1

 

аршина;

 

устанавливается

 

же

 

на

 

полу

 

завода

такъ,

 

что

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

можетъ

 

служить

 

пріем-

никомъ

 

уксуса,

 

вытекающаго,

 

чрезъ

 

спирали,

 

изъ

 

наруж-

ныхъ

 

холодильниковъ,и

 

выпускаемаго

 

особыми

 

отъемными

трубами

 

изъ

 

чановъ

 

88.
Устройство

 

печи

 

совершенно

 

такое

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

за-

водахъ

 

смоло-скипидарныхъ.

 

Дымъ

 

проходитъ

 

въ

 

одну

общую

 

высокую

 

трубу,

 

мѣсто

 

которой

 

обозначено

 

на

 

ри-

сункѣ

 

буквою

 

Т,

 

а

 

топки

 

и,

 

и

 

находятся

 

по

 

противуполож-

ной

 

аппаратамъ

 

сторонѣ

 

печи.

Чанъ

 

S

 

отличается

 

отъ

 

чана

 

R

 

добавочнымъ

 

паросо-

бирателемъ

 

s',

 

помѣщеннымъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

рисунка,

(фиг.

 

25),

 

представляющаго

 

средній

 

поперечный

 

разрѣзъ

Фпг.

 

25.

   

•

►
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внутреннихъ

 

холодильниковъ

 

на

 

верхнемъ

 

днѣ

 

его.

 

Этотъ
добавочный

 

парособиратель

 

соединяется

 

съ

 

чаномъ

 

5

 

тру-

бочками,

 

назначенными

 

для

 

провода

 

сперва

 

въ

 

парособира-

тель,

 

а

 

потомъ

 

изъ

 

него,

 

въ

 

спираль,

 

разныхъ

 

легкихъ

 

и

чистыхъ

 

паровъ'уксуса.

Въ

 

чанѣ

 

же

 

S

 

собирается

 

уксусъ,

 

смѣшанный

 

еще

 

съ

смолистыми

 

частями

 

и

 

разными

 

пригорѣлыми

 

маслами.

Цвѣтъ

 

его

 

желтый,

 

запахъ

 

и

 

вкусъ

 

весьма

 

непріятный.
Онъ

 

употребляется

 

собственно

 

на

 

выдѣлку

 

яри-мѣдянки,

 

о

чемъ

 

скажемъ

 

ниже.

 

Въ

 

чанахъ

 

же

 

BR

 

скопляется

 

яшдкій
весьма

 

чистый

 

деготь,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

много

 

лету-

чихъ

 

маслъ.

 

Онъ

 

или

 

собирается

 

отдѣльно,

 

или

 

смѣши-

вается

 

съ

 

болѣе

 

густымъ

 

дегтемъ

 

чана

 

DD.
Дегтярио-укоусный

 

заводъ

 

имѣетъ

 

въ

 

разрѣзѣ

 

такой
видъ

 

(см.

 

фиг.

 

26).
Устройство

 

аппаратовъ

 

такого

 

завода,

 

лѣтъ

 

6

 

или

 

7

 

то-

му

 

назадъ,

 

обходилось

 

317

 

руб.

 

на

 

каждый

 

кубъ,

 

именно:

кубъ,

 

вѣсившій

 

50

 

пудовъ,

 

стоилъ

 

150

 

руб.;

 

мѣдпыя

 

тру-

бы,

 

вѣсомъ

 

въ

 

30

 

Фунтовъ— 15

 

руб.;

 

четыре

 

деревянныхъ

чана,

 

окованныхъ

 

желѣзными

 

обручами — 32

 

руб.;

 

дере-

вянный

 

трубы

 

10

 

руб.;

 

кирпичъ

 

и

 

устройство

 

печи— 100

 

р.

При

 

устройствѣ

 

же

 

спиральной

 

трубы

 

изъ

 

глазуроваинаго

чугуна,

 

стоимость

 

завода,

 

за

 

вычетомъ

 

4

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

стои-

мости

 

деревянпой

 

спирали,

 

увеличится

 

на

 

176

 

руб.,

 

такъ

какъ

 

чугунная

 

спираль

 

при

 

пяти

 

круглыхъ

 

оборотахъ

 

долж-

на

 

быть

 

длиной

 

въ

 

1 5

 

арш.,

 

а

 

при

 

вѣсѣ

 

1

 

арш.

 

въ

 

3

 

пуда,

тяжестью

 

въ

 

45

 

пудовъ.

 

При

 

стоимости

 

же

 

пуда

 

глазуро-

ваинаго

 

чугуна

 

въ

 

4

 

руб.,

 

труба

 

обойдется

 

въ

 

180

 

рублей.
На

 

заводѣ

 

описаннаго

 

нами

 

устройства,

 

въ

 

одномъ

 

кубѣ

вмѣщается

 

\

 

кубическрй

 

четырех-аршинной

 

сажени

 

бе-
резовыхъ

 

дровъ.

 

Чрезъ

 

18

 

часовъ,

 

отъ

 

начала

 

производ-

ства,

 

изъ

 

этого

 

количества

 

дровъ

 

получается

 

4

 

ведра

 

дег-

тя,

 

5

 

ведеръ

 

желтаго,

 

употребляемаго

 

для

 

выдѣлки

 

яри-

мѣдянки,

 

и

 

около

 

10

 

ведеръ

 

чистаго,

 

довольно

 

крѣпкаго

 

и

вкуснаго

 

уксуса,

 

годнаго

 

для

 

употребленія

 

въ

 

кушаньи.

Такъ

 

какъ

 

каждый

 

кубъ

 

свободно

 

можетъ

 

быть

 

втеченіи
недѣли

 

заряжаемъ

 

четыре

 

раза,

 

то,

 

слѣдовательно,

 

вте-

ченіи

 

года,

 

или

 

въ

 

50

 

рабочихъ

 

недѣль,

 

при

 

поотоянномъ

дѣйствіи

  

только

  

одиого

 

куба,

 

можетъ

  

быть

 

выдѣлано

4
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-пэѵвш

                                           

Фиг.

 

26.

t4

  

ВЯ

i)

    

Означаете

    

цнлішлрическій

               

4)

 

Дегтярный

 

холодидышкъ

 

оз-
кубъ,

  

такой

  

же

  

точно,

  

какъ

  

въ

           

наченъ

 

на

 

планѣ

 

завода

 

буквой

 

R.
смодо-скнпндарномъ

   

заводѣ,

 

но

               

5)

 

Деревянная

 

трубка,

 

на

 

планѣ

только

  

съ

 

.

 

плоской

   

крышей;

   

на

           

означена

 

буквой

 

с.

плаігг.

 

онъ

 

обозначенъ

 

буквой

 

К.

                 

6)

 

Внутреішій

 

уксусо-хплодпль-

2)

  

Мт.дная

 

хорошо

  

вылуженная

           

ный

 

чаиъ

 

означенъ

 

буквой

 

&
труба,

 

вставленная

 

въ

 

ча\іѣ

  

а

  

въ

          

,

    

7)

 

Добавочный

 

парособиратель.
деревянную

 

трубку.

                                       

8]

 

Деревянная

 

трубка

  

означена
3)

  

Деревянная

 

труба,

 

соединяю-

            

буквой

 

г/.
таи

 

ыТ.дную

  

(2)

  

съ

  

дегтярньшъ

               

9)

 

Спиральная

 

трубка

 

п

 

конецъ
холодильником.,

  

на

 

планѣ

 

озна-

           

ея,

 

выдавшійря

  

изъ

  

чана

 

наружу,
чена

 

буквой

 

Ь.

                                           

означены

 

буквой

 

е.

Томъ

 

IL -Вып.

 

IV.

                                                                  

3
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10)

   

Наружный

    

холодильный

              

13)

  

Дегтярный

  

чанъ,

  

означен-
чанъ,

 

означенный

  

на

  

планѣ

 

бук-

           

ный

 

на

 

планѣ

 

буквой

 

D.
вой

 

F.

                                                         

14)

 

Топка.
11)

  

Сосудъ

 

для

 

пріема

 

уксуса,

              

15)

 

Складъ

 

дровъ.
означенъ

 

на

  

плант.

 

буквой

 

М.

                    

16)

 

Люкъ.
12)

  

Мѣдная

 

трубка,

 

проведенная
изъ

 

дна

 

куба

 

въ

 

дегтярный

 

чанъ,

означена

 

на

 

планѣ

 

буквой

 

О.

800

 

ведеръ

 

дегтя,

 

2000

 

ведеръ

 

крѣпкаго,

 

годнаго

 

для

употребленія

 

въ

 

пищу,

 

и

 

1000

 

ведеръ

 

низшаго

 

сорта

 

ук-

суса,

 

назначаемаго

 

для

 

заводскаго

 

и

 

Фабричнаго

 

употреб-
ленія,

 

и

 

1000

 

четвертей

 

угля.

 

Полагая

 

ценность

 

ведра

 

дег-

тя

 

въ

 

1

 

рубль,

 

уксуса

 

того

 

п

 

другаго

 

сорта

 

въ

 

30

 

коп.,

 

а

четверть

 

угля

 

въ

 

50

 

коп.— на

 

2200

 

рублей.

 

А

 

какъ

 

50
четырехъ-аршипныхъ

 

сажень

 

березовыхъ

 

дровъ,

 

съ

 

вы-

рубкой

 

п

 

доставкой

 

изъ

 

лѣса

 

къ

 

заводу,

 

обойдется

 

не

 

бо-
лѣе

 

какъ

 

по

 

5

 

руб.

 

за

 

сажень,

 

а

 

за

 

всѣ

 

250

 

руб.;

 

50

 

куб.
саж.

 

дровъ

 

изъ

 

валежника

 

для

 

нагрѣванія

 

котла

 

по

 

2

 

руб.
за

 

каждый,

 

а

 

всего

 

100

 

руб.;

 

3

 

постоянныхъ

 

рабочихъ—

по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ— 150

 

рублей,

 

а

 

весь

 

расходъ

 

на

 

пере-

гонъ

 

50

 

куб.

 

саж.

 

березовыхъ

 

дровъ,

 

будетъ

 

равняться

500

 

руб.;

 

цѣпность

 

же

 

получаемыхъ

 

продуктовъ— 2200

 

р.,

слѣдовательно,

 

при

 

нсправномъ

 

производствѣ

 

перегонки

березоваго

 

дерева

 

только

 

въ

 

одномъ

 

кубѣ,

 

можно

 

вте-

ченіи

 

года

 

получнть

 

чистаго

 

барыша

 

1700

 

руб.,

 

т.

 

е.

сумму,

 

не

 

только

 

приносящую

 

выгодный

 

коммерческій
процентъ

 

на

 

затраченный

 

капиталъ,

 

но

 

даже

 

съ

 

избыткомъ

покрывающую

 

всѣ

 

расходы

 

по

 

устройству

 

завода.

Древесный

 

уксусд,

 

или,

 

правильнѣе,

 

водную

 

древесную
уксусную

 

кислоту,

 

посредствомъ

 

химической

 

обработки,
очищаютъ

 

и

 

обращаютъ,

 

въ

 

такъ

 

называемую

 

чистую

 

ук-

сусную

 

кислоту

 

и

 

въ

 

различный

 

уксусно-кислыя

 

соли.

Уксусъ,

 

получаемый

 

изъ

 

наружнаго

 

холодильника

 

F,
рѣдко

 

требуетъ

 

новой

 

перегонки,

 

и

 

уже

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

чае

 

перегонка

 

эта

 

не

 

повторяется

 

болѣе

 

раза,

 

если

 

хо-

тятъ

 

только

 

очистить

 

и

 

усилить

 

крѣпость

 

его;

 

но

 

уксусъ,

получаемый

 

изъ

 

чана

 

S,

 

для

 

сообщенія

 

ему

 

надлежащей
крѣпости

 

и

 

чистоты,

 

перегоняется

 

два

 

и*

 

даже

 

три

 

раза,

пока

 

въ

 

пріемникѣ

 

останется

 

не

 

болѣе

 

7/8

 

взятой

 

для

 

очист-

ки

 

жидкости;

 

но

 

и

 

послѣ

 

этой

 

операціи,

 

она

 

содержитъ

иногда

 

значительное

 

количество

 

постороннихъ

 

веществъ,

G

                                                                

.YI

 

.ниіі — .1!
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отъ

 

которыхъ

 

зависитъ

 

желтый

 

цвѣтъ

 

ѳя

 

и

 

непріятный
запахъ

 

гари,

 

и

 

отъ

 

которыхъ

 

она

 

освобождается

 

чрезъ

обработку

 

ея

 

мѣломъ;

 

причемъ

 

образуется

 

растворимая

 

ук-

сусно-киолая

 

известь,

 

а

 

пригорѣлыя

 

вещества,

 

какъ

 

труд-

нѣе

 

растворимый

 

въукоусно-кислой

 

извести,

 

чѣмъ

 

въ

 

кис-

лой

 

водѣ ;

 

ооѣдаютъ.

Для

 

полученія

 

крѣпкой

 

уксусной

 

кислоты

 

въ

 

кристал-

лахъ,

 

означенный

 

растворъ

 

уксусно-кислой

 

извести

 

про-

цѣживаютъ,

 

посредствомъ

 

кшіяченія

 

сгущаютъ

 

до

 

1,116
относительно

 

вѣса

 

и,

 

посредствомъ

 

сѣрно-кислаго

 

натра,

превращаютъ

 

въ

 

уксусно-кислый

 

натръ,

 

при

 

чемъ

 

гипсъ

почти

 

весь

 

осѣдается.

 

Тогда

 

растворъ

 

вновь

 

процѣжива-

ютъ

 

и

 

иодвергаютъ

 

выпариванію

 

до

 

кристаллизацій.

 

Полу-
ченные

 

этимъ

 

путемъ

 

кристаллы

 

уксусно-кислаго

 

натра

все

 

еще

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

постороннія

 

вещества

 

и

 

кри-

сталлическую

 

воду,

 

а

 

потому

 

ихъ

 

иодвергаютъ

 

дѣйствію

жара,

 

въ

 

закрытыхъ

 

желѣзныхъ

 

ящикахъ,

 

впродолженіи
■24

 

часовъ.

 

Отъ

 

дѣйствія

 

жара,

 

постороннія

 

вещества

 

сго-

раютъ

 

и

 

улетучиваются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

водой

 

кристалловъ.

 

До-
бытую,

 

такимъ

 

способомъ,

 

соль,

 

растворяютъ

 

въ

 

водѣ,

процѣживаютъ,

 

иодвергаютъ

 

вторичной

 

кристалЛизаціи

 

и,

наконецъ,

 

перегонкой

 

съ

 

сѣрной

 

кислотой,

 

получаютъ

окончательно

 

самую

 

чистую

 

и

 

крѣпкую

 

кристаллическую

уксусную

 

кислоту.

                 

■

-^При

 

употребление

 

древесной

 

уксусной

 

кислоты,

 

для

 

до-

быванія

 

средней

 

уксусно-кислой

 

закиси

 

свинца,

 

Или

 

свин-

цового

 

сахара,

 

постуиаютъ

 

такъ:

 

въ

 

перегнанную

 

вторич-

но

 

Кислоту,-

 

или

 

прямо

 

въ

 

полученную

 

изъ

 

наружнаго

 

хо-

лодильнаго

 

чана,

 

прибавляютъ

 

столько

 

раствора

 

извести,

чтобы

 

жидкость,

 

одѣлалась

 

щелочной,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

состоя-

ніи,

 

разливъ

 

въ

 

плоскіе

 

сосуды,

 

иодвергаютъ

 

ее

 

дѣйствію

воздуха.

 

Заключающіеся

 

въ

 

жидкости

 

пригорѣлыя

 

веще-

ства,

 

отъ

 

дѣйствія

 

кислорода

 

воздуха,

 

превращаются

 

въ

кислоты,.который,

 

соединясь

 

съ

 

известью,

 

образуютъ

 

не-

растворимые

 

осадки.

 

Чрезъ

 

сутки

 

растворъ

 

уксусно-кислой
извести

 

сливаютъ

 

и,

 

прибавляя

 

въ

 

него

 

постепенно

 

бѣ-

лильной

 

извести,

 

нагрѣваютъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

жид-

кость

 

не

 

приметъ

 

свѣтло-желтаго

 

цвѣта;

 

тогда

 

растворъ

выпариваютъ

 

до

 

суха,

 

остатокъ

 

растворяютъ

 

сѣрной

 

ки-
#
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слотон,

 

уксусную

 

кислоту

 

отдѣляютъ

 

отъ

 

образовавшагося
въ

 

ней

 

гипса,

 

процѣживаютъ

 

и

 

растворяютъ

 

въ

 

ней

 

за-

кись

 

свинца,

 

растворъ

 

выпариваютъ

 

и

 

получаютъ

 

въ

 

видѣ

безцвѣтныхъ,

 

четырех-стороннихъ,

 

заостренныхъ

 

двумя

плоскостями,призмъ,

 

кристаллы

 

свинцоваго

 

сахара,

 

доста-

точно

 

чистаго

 

для

 

употребления

 

въ

 

красилыюмь

 

искуоотвѣ.

Добываніе

 

уксусно-кислой

 

закиси

 

окелгьза^

 

знакомой

 

но

своему

 

темно-красному

 

цвѣту,

 

переходящему

 

иногда

 

въ

бурый,

 

производится

 

еще

 

проще.

 

Въ

 

деревянную

 

кадку,

налитую

 

уксусомъ,

 

бросаютъ

 

желѣзныя

 

опилки,

 

старые

гвозди

 

и

 

обрѣзкп

 

кровельнаго

 

желѣза

 

и

 

вообще

 

разный
ломъ.

 

Жидкость

 

нагрѣваютъ

 

посредствомъ

 

пропущенныхъ

въ

 

кадку

 

паровъ

 

до

 

50°.

 

Желѣзо,

 

окислясь

 

на

 

счетъ

 

кисло-

рода

 

воды,

 

образуетъ

 

водный

 

растворъ

 

закиси

 

желѣза,

 

ко-

торый

 

сгущается

 

дѣйствіемъ

 

жара,

 

при

 

свободномъ

 

досту-

пѣ

 

воздуха.

 

Часть

 

закиси

 

желѣза

 

переходить

 

въ

 

окись,

 

ко-

торая

 

также

 

соединяется

 

съ

 

уксусной

 

кислотой

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

остается

 

въ

 

смѣси

 

съ

 

закисью,

 

сообщая

 

ей

 

ха-

рактеристически!

 

темно-красный

 

цвѣтъ.

Главное

 

употребленіе

 

древеснаго

 

уксуса

 

и

 

притомъ

 

въ

значительномъ

 

количествѣ,

 

состоитъ

 

въ

 

выдѣлкѣ

 

яри-мть-

дянки.

 

Краска

 

эта,

 

какъ

 

извѣстно,

 

весьма

 

цѣниая

 

и

 

часто

употребляемая,

 

приготовляется

 

такъ.

 

Намочивъ

 

крѣпкимъ

древеснымъ

 

уксусомъ

 

куски

 

толстаго

 

сукна

 

или

 

войлока

 

и

вьіжавъ

 

ихъ

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

отделить

 

излишнюю

 

жид-

кость,

 

сукномъ

 

этимъ

 

перекладываютъ

 

мѣдпые,

 

предва-

рительно

 

хорошо

 

вычцщеиные

 

листы,

 

: ставя

 

между

 

каж-г

дымъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

сукномъ

 

деревянный

 

костылекъ,

 

чтобы

доставить

 

свободный

 

притокъ

 

воздуху.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

дней

 

образовавшуюся

 

на

 

листкахъ

 

мѣдп.

 

уксусно-кислую

окись

 

ея,

 

или

 

ярь-тѣдянку,

 

срскабливаютъ

 

и.просушива-

ютъ

 

на

 

мѣдныхъ

 

сковородахъ,

 

а

 

мѣдиые

 

листы

 

иодвер-

гаютъ

 

вторичному

 

окисленію,

 

что

 

и

 

продолжается

 

до

 

со-

вершеннаго

 

превращенія

 

ихъ

 

въ

 

уксусно-кислую

 

соль.

Вмѣсто

 

сукна

 

можно

 

употреблять

 

куски

 

грецкой

 

губки,

 

ко-

торые,

 

поелѣ

 

каждаго

 

употребленія,

 

хорошенько

 

вьщшма-

ютъ

 

и,

 

для

 

совершеннаго

 

очищенія

 

отъ

 

яри,

 

оцуекаютъ

 

на

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

слабый

 

водный

 

растворъ

 

сѣрной

 

ки-

-нл

 

Houq*y

 

cTTomcjoaTO/iq

 

«гяотвтоо

 

-іу/.ѵ--
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слоты,

 

потомъ

 

промываютъ

 

въ

 

чистой

 

водѣ,

 

сильно

 

выжи-

маютъ

 

и

 

опять

 

смачиваютъ

 

уксусомъ.

Въ

 

1

 

2-й

 

книжкѣ

 

журнала

 

«Городской

 

и

 

Сельскій

 

Строи-
тель,

 

Механикъ

 

и

 

Шшологъ»,

 

за

 

1857

 

годъ,

 

напечатанъ

способъ

 

приготовлешя,

 

такъ

 

называемой,

 

венеціанской

 

яри

въ

 

кристаллахъ.

 

По

 

легкости

 

и

 

удобопримѣияемости

 

этого

способа,

 

мы

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

познакомить

 

съ

 

нимъ

нашихъ

 

читателей.

                                         

.а

 

л-тоо

Въ

 

камеиныя

 

или

 

стеклянный

 

болынія

 

кружки,

 

поста-

вленныя

 

въ

 

тепломъ

 

мѣстѣ,

 

налйваютъ

 

крѣпкаго

 

церегон-

наго

 

уксуса,

 

а

 

въ

 

него

 

кладутъ

 

хорошей,

 

мелко

 

истолчен-

ной,

 

яри

 

понемногу,

 

и

 

вое

 

вымѣшиваютъ

 

длинною,

 

дере-

вянного

 

палкою;

 

по

 

прошесшіи

 

четырехъ

 

или

 

пяти

 

дней,
когда

 

уксусъ

 

получитъ

 

хорошій темно-зеленый

 

цвѣтъ,

 

сли-

ваютъ

 

его

 

съ

 

остатка,

 

на

 

которой

 

опять

 

налйваютъ

 

овѣ-

жаго

 

уксуса

 

и

 

поотупаютъ

 

попрежнему.

Когда

 

слитый

 

уксусъ

 

сдѣлается '

 

совершенно

 

чистъ,

 

то

выпариваютъ

 

его

 

въ

 

большихъ,

 

мвдныхъ,

 

неглубокихъ
котлахъ,

 

до

 

густоты

 

сиропа.

Этою

 

сгустившеюся

 

ярыо

 

наполняютъ

 

большіе

 

горшки,

въ

 

которые

 

ставятъ

 

сперва

 

по

 

нѣскольку

 

деревянныхъ

распорокъ,

 

разщепленйыхъ

 

во

 

всю

 

длину

 

ихъ,

 

и

 

въ

 

раз-

щепы

 

вкладываютъ

 

маленькія

 

деревянныя

 

палочки,

 

потомъ

налйваютъ

 

въ

 

горшки

 

хорошей

 

водки,

 

илидревеснаго

 

спир-

та,

 

и

 

ставятъ

 

ихъ,

 

недѣли

 

на

 

двѣ,

 

въ

 

теплое

 

мѣсто;въ

 

горш-

кахъ,

 

мало

 

по

 

малу,

 

начинаютъ

 

садиться

 

на

 

распорки

 

круп-

ные

 

кристаллы,

 

которые

 

вынимаютъ

 

и

 

сушатъ

 

въ

 

теплой

комнатѣ.

 

На

 

мелкіе

 

кристаллы,

 

приставшіе

 

внутри

 

къ

стѣнкамъ

 

горшковъ,

 

и

 

къ

 

оставшейся

 

*на

 

днѣ

 

жидкости,

приливаютъ

 

слабой

 

известковой

 

воды

 

или

 

уксуса,

 

а

 

если

яри

 

осталось

 

уже

 

въ

 

горшкѣ

 

мало,

 

то

 

прибавляютъ

 

и.

 

ее,

и

 

поступаютъ

 

попрежнему,

 

пока

 

вся

 

ярь,

 

бывшая

 

въ

 

ра-

створѣ,

 

осядетъ

 

въ

 

кристаллахъ.

Дабы

 

узнать

 

доброту

 

продаваемой

 

яри,

 

въ

 

которую

 

ко-

рыстолюбивые

 

продавцы

 

додмѣшиваютъ

 

иногда

 

известь

 

и

мѣлъ,

 

нужно

 

испытуемую

 

0рь

 

растворить

 

въ

 

купоросномъ

маслѣ

 

(сѣрпая

 

кислота),

 

тогда

 

мтаъ

 

и

 

известь,

 

соединясь

съ

 

кислотою,

 

образуютъ

 

гипоъ,

 

который,

 

какъ

 

вещество

въ

 

киолотѣ

 

нерастворяющееоя,

 

оЬядет^

 

на

 

днѣ

 

сосуда,

 

а
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по

 

количеству

 

осадки

 

можно

 

судить

 

—

 

о

 

количествѣ

 

при-

мѣси

 

въ

 

цѣломъ

 

кускѣ.

Впрочемъ,

 

если

 

ярь

 

смѣшана

 

съ

 

известію

 

или

 

мѣломъ,

то

 

она

 

вскипаетъ

 

п

 

отъ

 

прилитія

 

кАо-либо

 

другой

 

ки-

слоты.

                                             

~
Древесный

 

алкоголь,

 

при

 

сухой

 

перегоикѣ

 

дерева,

 

полу-

чается

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

водной

 

уксусной

 

жидкостію.

 

Если
жидкость

 

эту

 

насытить

 

известно,

 

и

 

перегнать,

 

то

 

уксуо-

но-кислая

 

известь

 

и

 

часть

 

пригорѣлыхъ

 

веществъ

 

оста-

ются

 

въ

 

ретортѣ,

 

а

 

въ

 

пріемникѣ

 

собирается

 

желтоватая

жидкость,

 

называемая

 

неочищенпымъ

 

древеснымъ

 

сппр-

томъ.

 

Если

 

спиртъ

 

этотъ

 

перегнать

 

еще

 

нѣсколько

 

разъ

подъ

 

негашенною

 

известію,

 

то

 

получится

 

безцвѣтная

 

про-

зрачная

 

жидкость,

 

или

 

чистый

 

древесный

 

спиртъ;

 

одна-

кожь,

 

въ

 

строгомъ

 

научпомъ

 

значеніи,

 

и

 

этотъ

 

спиртъ

 

еще

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

нѣкоторую

 

часть

 

различныхъ

 

органи-

ческихъ

 

началъ

 

ксилита

 

и

 

мелнта

 

п

 

другихъ;

 

но

 

послѣ

 

обра-
ботки

 

его

 

хлористымъ

 

кпльціемъ

 

получается,

 

наконецъ,

такъ

 

называемый,

 

безводный

 

древесный

 

спиртъ,

 

употреб-

ляемый

 

на

 

приготовленіе

 

духовъ,

 

лаковъ

 

и

 

проч.

 

Плотность
древеснаго

 

спирта

 

равна

 

0,79;

 

онъ

 

кипитъ

 

при

 

60°, 5;

 

во-

обще

 

свойствами

 

своими

 

похожъ

 

на

 

обыкновеипый

 

хлѣб-

ный

 

алкоголь

 

и,

 

въ

 

разведенномъ

 

состояніи,

 

также

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

организмъ

 

человѣка,

 

какъ

 

водка

 

и

 

вино.

Березовый

 

уголь,

 

получаемый

 

послѣ

 

перегонки

 

дровъ

въ

 

кубахъ,

 

обладаетъ

 

всѣми

 

качествами

 

хорошо

 

переж-

женнаго

 

дерева;

 

почему

 

съ

 

выгодой

 

можетъбыть

 

употреб-

ляемъ

 

въ

 

кузнечномъ

 

дѣлѣ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

особой

 

сква-

жимости,

 

весьма

 

|ригоденъ

 

для

 

очистки

 

спиртуозныхъ

напитковъ

 

и

 

воды.

Свойства

 

березоваго

 

дегтя,

 

добываемаго

 

при

 

сухой

 

пе-

регоняв

 

дерева,

 

тѣ-

 

же,

 

какія

 

имѣетъ

 

деготь

 

майданный;
но

 

заводскій

 

деготь

 

не

 

обладаешь

 

тѣмъ

 

сильнымъ

 

и

 

не-

пріятнымъ

 

запахомъ,

 

которыйч

 

составляетъ

 

отличіе

 

май-
даннаго,

 

а

 

кромѣ

 

того

 

цвѣтъ

 

его

 

нѣсколько

 

темпѣе.

Исчисленный

 

пами

 

утютребШнія

 

древеснаго

 

уксуса,

 

до-

статочно

 

показываютъ,

 

какъ

 

связь

 

дегтярно-уксуснаго

 

про-

изводства

 

съ

 

другими

 

заводскими

 

и

 

Фабричными

 

производ-

ствами,

 

такъ

 

равна

 

и

 

обширность

 

употребленія

 

др

 

евеснаго
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уксуса,

 

добываемаго

 

при

 

сухой

 

перегонкѣ

 

дерева

 

въ

 

зна-

читсльномъ

 

количеотвѣ,

 

а

 

это

 

именно

 

мы

 

и

 

имѣли

 

въ

виду.

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

о

 

дегтярно -уксуоныхъ

 

заводахъ,

читатель

 

легко

 

можетъ

 

прійти

 

къ

 

заключенію,

 

что,

 

при

сравнительно

 

дешевомъ

 

устройствѣ

 

ихъ,

 

они

 

представля -

ютъ

 

весьма

 

значительный

 

выгоды,

 

вособенности,

 

если

будутъ

 

соединены

 

съ

 

заведеніемъ

 

для

 

выдѣлки

 

красокъ

 

и

спирта.

ОГОРОДНИЧЕСТВО.
_____

ВЕРЕЙСКОЕ

 

ДУКОВОДСТВО.

Въ

 

Московской

 

губерніи,

 

въ Верейскомъуѣздѣ,

 

въ70 —

80

 

верстахъ

 

отъ

 

Москвы

 

и

 

3

 

— 15

 

отъ

 

г.

 

Вереи,

 

лежатъ

 

не-

подалеку

 

другъ отъ друга

 

нѣсколько

 

селеній

 

(ок.35 — 40),
частію

 

казенныхъ,

 

частію

 

помѣщичьихъ

 

(преимущественно
графа

 

Шувалова),

 

извѣстныхъ

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

Шуваловщины.

 

Неплодородная,

 

иловатосуглинистая

 

почва,

отсутствіе

 

большихъ

 

торговыхъ

 

трактовъ

 

и

 

удаленіе

 

отъ

столицы

 

были

 

причиною,

 

что

 

промысловая

 

деятельность

мало

 

привилась

 

къ

 

этой

 

мѣстности,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

на-

селеніе

 

ея

 

бѣднѣе,

 

нежели

 

въ

 

другихъ

 

частяхъ

 

губерніи,
напоминая

 

скорѣе

 

сосѣднюю

 

Калужскую,

 

чѣмъ

 

Московскую
губернию.

Взамѣнъ

 

промысловъ,

 

шуваловцы

 

издавна

 

занимаются

разведеніемъ

 

въ

 

значительныхъ

 

размѣрахъ

 

лука,

 

которымъ

они

 

снабжаютъ

 

Москву

 

и

 

отчасти

 

Петербургъ.

 

Изъ

 

казен-

ныхъ

 

селеній

 

занятіе

 

это

 

болѣе

 

распространено

 

въ

 

Слѣ-

пушкинской

 

волости,

 

въ

 

деревняхъ:

 

Ковригиной,,

 

Самародѣ,

Купелицахъ,

 

Монаковѣ,

 

Гуляевой-горѣ,

 

Кдинѣ,

 

Акишевѣ,

Василисинѣ

 

иЖенаткинѣ;.изъпомѣщичьихъ — въ

 

селеніях/ь,
отнесенныхъ

 

въ

 

Вышегородской

 

волости.

Время

 

возникновенія

 

луковичнаго

 

производства

 

здѣсь

неизвѣстно.

 

Крестьяне

 

старожилы

 

утверждаютъ,

 

что

 

оно

существовало

 

еще

 

задолго

 

до

 

1812

 

года.

Луковичными

 

цлантаціяяи

  

служатъ

 

здѣсь

 

усадебныя
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—

земли,

 

незашшаемыя

 

за

 

то

 

ни

 

лужками,

 

ни

 

амбарами,

 

ни

другими

 

строеніями.

       

ш

 

оте

 

в

 

«Лятоемйлн

  

амокльотык

Лукъ

 

пеприхотливъ

 

на

 

климатъ

 

и

 

легко

 

перенойитъ

здѣшпіе

 

осенніе

 

и

 

весеиніе

 

холода.

 

Урожаи

 

его

 

бываютъ
тѣмъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

дождливѣе

 

быЛа

 

весна

 

и

 

начало

 

лѣта;

по

 

лишь

 

только

 

роотъ

 

ботвы

 

прекратился

 

и

 

началось

 

обра-
зованіе

 

луковицъ

 

(лукъ

 

пошела

 

въ

 

голову

 

J ,

 

онъ

 

требуетъ
сухой

 

и

 

жаркой

 

погоды,

 

—

 

въ

 

противномъ

 

олучаѣ

 

легко

загниваетъ.

 

Засухи

 

хотя

 

и

 

уменыпаютъ

 

урожаи

 

лука,

 

но

никогда

 

не

 

вредятъ

 

ему

 

въ

 

такой

 

степени,

 

какъ

 

хлѣбамъ.

Одна

 

изъ

 

самыхъ

 

частыхъ

 

и

 

наиболѣе

 

вредныхъ

 

для

 

лука

климатическихъ

 

неблагопріятностей — медовая

 

роса,

 

кото-

рая

 

обыкновенно

 

случается,

 

если

 

дожди

 

рѣдко

 

перемѣ-

жаются

 

жаркою

 

погодою.

 

Роса

 

поражаетъ

 

луковичную

ботву,

 

отчего

 

и

 

самая

 

луковица

 

не

 

идетъ

 

въ

 

голову.

 

Этой
боЛѣзни

 

лукъ

 

подвергается

 

чаще

 

около

 

петровокъ.

Землю

 

лукъ

 

любитъ

 

глубокую,

 

хорошо

 

разрыхленную

и

 

сильно

 

удобренную.

 

Навозъ

 

вывозится

 

подъ

 

него

 

еще

 

съ

осени,

 

тотчасъ

 

же

 

разбрасывается

 

и

 

запахивается;

 

на

 

1
каз.

 

десятину

 

его

 

идетъ

 

до

 

200

 

возовъ,

 

по

 

20

 

—

 

25

 

пуд.

каждый.

 

Весною,

 

до

 

начала

 

полевыхъ

 

работъ,

 

земля

 

двоит-

ся

 

и

 

разборонывается;

 

разрыхленная

 

п

 

выравненная

 

по-

верхность,

 

разбивается

 

на

 

гряды

 

(около

 

1

 

арш.

 

шири-

ною)

 

и

 

между

 

ними

 

борозды

 

(въ

 

%

 

—

 

'/<

 

арш.)

 

обыкновен-
ными

 

сохами,

 

съ

 

которыхъ

 

снята

 

палица

 

и

 

у

 

которыхъ

отверзстіе

 

между

 

лемехами

 

заложено

 

нучкомъ

 

соломы.

Соха

 

дѣлаетъ

 

борозды,

 

разваливая

 

землю

 

на

 

обѣ

 

стороны,

нотомъ

 

гряды

 

додѣлываются

 

лопатами.

Лукъ

 

разводится

 

или

 

отъ

 

сѣмяиъ,

 

или

 

отъ

 

луковица—

(послѣднее

 

предпочитается).

 

Первыя

 

нріобрѣтаются

 

преи-

мущественно

 

въ

 

г.

 

Боровскѣ, Калужской,

 

иг. Ростовѣ,

 

Яро-
славской

 

губерніи,

 

у

 

огородпнковъ,

 

занимающихся

 

семен-

ною

 

торговлею.

 

Если

 

же,

 

почему

 

нибудь

 

сѣмена

 

не

 

могли

быть

 

пріобрѣтеиы

 

покупкою

 

со

 

стороны,

 

то

 

они

 

добы-

ваются

 

выдѣлываніемъ

 

лука

 

на

 

сѣмена

 

дома,

 

для

 

чего

 

упо-

требляется

 

лукъ

 

—

 

сырсцъ

 

*).

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

луковицы

*)

 

Сырцемъ

 

называются

 

всякія

 

луковицы,

 

не

 

подвергавшіяся

 

сушкѣ

 

н

которыя,

 

поэтому,

 

не

 

потеряли

 

способность

 

пускать

 

стрѣлу,

 

цвѣстц

 

и

 

при-
носить

 

сѣмена.



=

 

Ш-

сырца,

 

между

 

Георгіемъ

 

(23

 

апрѣля)

 

и

 

вешнимъ

 

Николою

(9

 

мая),

 

высаживаютоя

 

на

 

гряды

 

такъ,

 

чтобы

 

разотояпіе

ряда

 

отъ

 

ряда

 

въ

 

грядѣ

 

и

 

луковицы

 

отъ

 

луковицы

 

въ

 

ряду

было

 

не

 

меиѣс

 

1

 

четверги;

 

съ

 

обѣихъ

 

сторопъ

 

гряды,

 

Ш
ея

 

окраппамъ,

 

сажаются

 

еще

 

кочни

 

капусты

 

въ

 

разстоя-

ніи

 

аршина

 

одішъ

 

отъ

 

другаго,

 

что

 

нисколько

 

не

 

мѣшаетъ

луку,

 

такъ

 

какъ

 

капуста

 

начинаетъ

 

развиваться

 

только

ко

 

времени

 

его

 

вынутія

 

(къ

 

1

 

августа).

 

Луковицы

 

сажают-

ся

 

въ

 

сдѣланпыя

 

для

 

того

 

рукою

 

ямки

 

п

 

сверху

 

закры-

ваются

 

рыхлымъ

 

слоемъ

 

земли

 

въ

 

'/4

 

—

 

К

 

вершк.

 

тол-

щиною

 

!сІ ^

 

JHfia

                    

' т

 

Kwm,0( F°A'£

 

»

 

KMHiicToOBqoo

Сырцовая

 

луковица

 

сначала

 

пускаетъ

 

кустнкъ,

 

—

 

изъ

средины

 

котораго,

 

около

 

половины

 

ігоня ;

 

выходить

 

отъ

2

 

—

 

10

 

(но

 

болѣе

 

3

 

—

 

4)

 

стрѣлокъ,

 

число

 

которыхъ

 

бы-

ваетъ

 

нропорціально

 

числу

 

образовавшихся

 

въ

 

землѣ

 

лу-

ковицъ.

 

Каждая

 

луковица,

 

пустивъ

 

стрѣлу,

 

сгниваетъ,

но

 

та,

 

которая

 

стрѣлу

 

не

 

пустила,

 

бываетъ

 

цѣла

 

и

 

можетъ

употребляться

 

въ

 

пищу.

 

Стрѣлы

 

цвѣтутъ

 

и

 

прииосятъ

сѣмена,

 

созрѣвающія

 

въ

 

концѣ

 

августа

 

или

 

иачалѣ

 

сен-

тября

 

мѣсяца.

 

Весь

 

уходъ

 

за

 

лукомъ

 

во

 

время

 

его

 

роста

заключается

 

въ

 

полотьѣ,

 

которое

 

производится

 

нѣсколько

разъ

 

втеченіи

 

лѣта,

 

обыкновенно

 

послѣ

 

каждаго

 

дождя,

когда

 

сорпыя

 

травы

 

легче

 

выдергиваются.

 

Ботва

 

лука,

посаженнаго

 

на

 

сѣмена,

 

пе

 

срѣзывается;

 

въ

 

противномъ

случаѣ,

 

луковица

 

обезсплпвается

 

и

 

не

 

даетъ

 

стрѣлы.

Въ

 

началѣ

 

сентября

 

когда

 

сѣмсна

 

на

 

стрѣлкахъ

 

почер-

ііѣли,

 

съ

 

послѣдпихъ

 

срываются

 

головки

 

съ

 

стебель-

ками

 

и

 

вяжутся

 

въ

 

пучкп,

 

высушиваемые,

 

при

 

ясной

 

по-

годѣ,

 

на

 

солнцѣ,

 

при

 

дождливой

 

—

 

на

 

печахъ.

 

По

 

доста-

точной

 

высушкѣ

 

па

 

солпцѣ

 

(въ

 

ясные

 

дни

 

вънедѣлю),

 

сѣ-

мена

 

вытираются

 

изъ

 

головокъ

 

руками,

 

очищаются

 

вѣя-

ніемъ,

 

иосредствомъ

 

псребрасывапія

 

совкомъ

 

и,

 

очищен-

ный,

 

ссыпаются

 

въ

 

холщевые

 

мѣшки,

 

которые

 

кладут-

тя

 

въ

 

теплой

 

избѣ,

 

на

 

полатяхъ,

 

для

 

просушки

 

впродол-

женіи

 

1

 

— 2-хъ

 

мѣсяцевъ;

 

затѣмъ

 

мѣшки

 

складываются

въ

 

амбары,

 

или

 

же

 

сѣмена

 

ссыпаются

 

непосредственно

 

въ

закромы

 

и

 

кадушки,

 

наблюдая

 

притомъ,

 

чтобы

 

послѣднія

были

 

сухи,

 

такъ

 

какъ

 

луковичный

 

сѣмена

 

всего

 

болѣе

боятся

  

сырости;

 

отъ

 

которой

 

въ

 

нихъ

 

скоро

 

заводится
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—

плѣсень.

 

Изъ

 

одного

 

луковичнаго

 

гнѣзда,

 

состоящаго

 

изъ

посаженной

 

и

 

выросшихъ

 

изънея

 

другихъ

 

луковицъ,

 

смо-

тря

 

по

 

числу

 

и

 

величинѣ

 

головокъ

 

на

 

стрѣлкахъ,

 

полу-

чается

 

сѣмянъ

 

по

 

горсти

 

и

 

болѣе.

 

Невысушенныя

 

сѣмена

къ

 

посѣву

 

совершенно

 

негодны.

 

Сѣмена,

 

привозимый

 

изъ

Боровска

 

и

 

Ростова

 

*),

 

идутъ

 

прямо

 

въ

 

амбары,

 

потому

что

 

-они

 

покупаются.уже

 

высушенными.

 

Полученный,

 

такъ

или

 

иначе,

 

сѣмена

  

употребляются

 

для

 

разведеиія

 

лука.

Слѣдующею

 

весною,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

т.

 

е.

 

между

 

23
апрѣля

 

и

 

9

 

мая,

 

луковичныя

 

сѣмена

 

выоѣваются

 

на

 

гряды,

обработанный

 

и

 

удобренныя

 

точно

 

также;

 

какъ

 

было

 

опи-

сано

 

выше.

 

Для

 

опредѣленія

 

количества

 

посѣвныхъ

 

сѣ-

мянъ,

 

потребнаго

 

для

 

обсѣменепія

 

даннаго

 

пространства,

здѣсь

 

пробуютъ

 

всхожесть

 

ихъ

 

въ

 

ящикахъ

 

или

 

горшкахъ.

Хорошими

 

считаются

 

такія,

 

изъ

 

которыхъ

 

невсхожими

оказывается

 

ие

 

болѣе

 

'/4

 

—

 

>Д

 

части;

 

однимъ

 

Фунтомъ

 

та-

кихъ

 

сѣмянъ

 

можно

 

обсѣменить* — 5

 

грядъ

 

по

 

4

 

саж.

 

дли-

ною

 

и

 

1

 

— 1

 

'/2

 

арш.

 

шириною.

 

Они

 

считаются

 

худыми,

 

если

изъ

 

посѣянной

 

пробы

 

всходитъ

 

только

 

половина;

 

такихъ

сѣмянъ

 

на

 

сказанное

 

пространство

 

употребляется

 

до

 

2-хъ
и

 

болѣе

 

Фуитовъ.

 

Способность

 

всхожести

 

въ

 

луковичныхъ

сѣменахъ,

 

если

 

только

 

они

 

лежатъ

 

въ

 

совершенно

 

сухомъ

мѣстѣ

 

и

 

повременамъ

 

провѣтриваются,

 

сохраняется

 

до

10

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе.

 

О

 

доброкачественности

 

носѣвныхъ

 

сѣ-

мянъ

 

судятъ

 

отчасти

 

и

 

но

 

наружному

 

виду

 

ихъ;

 

они

 

бы-
ваютъ

 

тѣмъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

полнѣе,

 

тежеловѣснѣе

 

и

 

чернѣе;

сѣдыя

 

и

 

свѣтлыя

 

сѣмена

 

всегда

 

оказываются

 

при

 

посѣвѣ

худшими.

Посѣвныя

 

сѣмена

 

смѣшиваются

 

съ

 

троинымъ

 

объемомъ
перегнойной

 

огородной

 

земли,

 

мелко

 

растертой

 

и

 

просеян-

ной

 

черезъ

 

грохотъ;

 

разсѣваются

 

по

 

грядѣ

 

рукою

 

въ

 

раз-

бросъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

образовался

 

всходъ,

 

по

гуототѣ,

 

подобный

 

ржаному;

 

задѣлываются,

 

по

 

возможно-

сти,

 

мельче

 

затылкомъ

 

граблей

 

и

 

поливаются

 

водою

 

(по
окраинамъ

 

грядъ

 

сажаются

 

кочпи

 

капусты,

 

какъ

 

было

сказано

 

выше).

 

При

 

влажной

 

погодѣ

 

луковичные

 

всходы

-------- _— ————---------

*)

 

Они

 

получаются

 

на

 

ростовской

 

ярмаркѣ,

  

которая

  

бываетъ

 

на

  

2-й
недѣлѣ

 

великаго

 

поста.
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—

показываются

 

черезъ

 

5

 

—

 

7,

 

при

 

сухой

 

и

 

холодной

 

—

 

че-

резъ

 

10 — 12

 

дней.

 

Затѣмъ

 

во

 

время

 

роста

 

производится

только

 

полотье.

 

Изъ

 

каждаго

 

сѣмечка

 

образуется

 

одна

луковка

 

и

 

одинъ

 

кустикъ;

 

кустики

 

похуже,

 

втеченіи

 

лѣта,

вырываются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

луковками,

 

и

 

употребляется

 

въ

пищу;

 

но

 

съ

 

луковокъ,

 

предназначенныхъ

 

для

 

будущаго

 

раз-

веденія

 

лука,

 

ботвы

 

не

 

обрѣзываютъ,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

чрезъ

это

 

обезсиливаются

 

и

 

впослѣдствіи

 

не

 

даютъ

 

хорошихъ

урожаевъ.

                                                                   

і

 

он

Въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ,

 

между

 

1

 

и

 

1 5

 

числомъ,

 

луковки

изъ

 

земли

 

вырываются,

 

ботва

 

отъ

 

нихъ

 

отрѣзывается

 

и

оставляется

 

на

 

грядахъ,

 

или

 

подбавляется

 

къ

 

навозу.

 

По-
лученный,

 

такимъ

 

образомъ,

 

луковки,

 

величиною

 

въ

 

воло-

годскій

 

и

 

весьма

 

немногія

 

въ

 

грецкій

 

орѣхъ,

 

очищаются

отъ

 

земли,

 

провяливаются

 

на

 

воздухѣ

 

(почему

 

для

 

выка-

пыванія

 

выбирается

 

всегда

 

сухая

 

погода),

 

и

 

ссыпаются

 

на

полати.

 

Этотъ

 

лукъ,

 

полученный

 

непосредственно

 

изъ

 

сѣ-

мянъ,

 

называется

 

спвкомд

 

(лукъ

 

—

 

сѣвокъ).

 

Одна

 

гряда

въ

 

4

 

саж.

 

длиною

 

и

 

1

 

—

 

1'/2

 

арш.

 

шириною,

 

даетъ

 

около

2-хъ

 

четвериковъ

 

сѣвка.

 

Поолѣдній,

 

хотя

 

во

 

всѣхъ

 

упот-

ребленіяхъ

 

можетъ

 

замѣнять

 

обыкновенный

 

лукъ,

 

а

 

по

виду

 

даже

 

превосходитъ

 

его,

 

здѣшнпми

 

крестьянами

 

не

употребляется

 

въ

 

пищу,

 

по

 

своей

 

дороговизнѣ,

 

и

 

не

 

идетъ

въ

 

продажу— по

 

недостатку

 

на

 

него

 

требоваиія.

 

Лукъ

 

сѣ-

вокъ

 

употребляется

 

преимущественно

 

для

 

разведенія

 

лука;

шуваловцы

 

его

 

покупаютъ

 

даже

 

у

 

боровскихъ

 

и

 

ростов-і

скихъ

 

огородниковъ,

 

чтобы

 

размножать

 

лукъ

 

не

 

отъ

 

сѣ-

мянъ,

 

а

 

непосредственно

 

отъ

 

сѣвка

 

и

 

тѣмъ

 

выиграть

 

цѣ-

лый

 

годъ

 

времени.

 

Луковки

 

сѣвка

 

лежатъ

 

на

 

полатяхъ

съ

 

осени

 

до

 

половины

 

марта

 

мѣсяца,

 

когда

 

ихъ

 

ссыпаютъ

въ

 

сараи,

 

чтобы

 

опѣ,

 

какъ

 

здѣсь

 

говорятъ,

 

отпотѣли

 

и

лучше

 

приготовились

 

къ

 

посадкѣ;

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

отпотѣвшій

 

сѣвокъ

 

даетъ

 

болыніе

 

урожаи,

 

нежели

 

выса-

женный

 

прямо

 

съ

 

палатей.

 

Съ

 

1

 

апрѣля

 

лукъ,

 

лежащій

 

въ

сараяхъ,

 

кроют

 

(этою

 

работою

 

занимаются

 

преимуще-

ственно

 

женщины

 

и

 

дѣти),

 

т.

 

е.

 

срѣзываютъ

 

его

 

верхушки,

отчего

 

сѣвокъ

 

пускаетъ

 

кустъ

 

гораздо

 

шире,

 

и

 

свободнѣе

разрастается;

 

некроенный

 

же

 

лукъ

 

пускаетъ

 

всѣ

 

стебельки
изъ

 

одного

 

мѣста,

  

которые,

 

поэтому,

 

тѣснятоя

 

и

 

развщ^
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ваются

 

туже.

 

Отрѣзанныя

 

отъ

 

луковокъ

 

верхушки

 

весьма

охотно

 

оъѣдаются

 

скотомъ;

 

но

 

ихъ

 

не

 

даютъ

 

дойнымъ

коровамъ,

 

потому

 

что

 

молоко

 

тотчасъ

 

прннимаетъ

 

нѳпріят-

ный

 

луковичный

 

запахъ.

 

Замѣчателыю;

 

что

 

съ

 

1

 

марта

луку

 

не

 

вредитъ

 

(относительно

 

способности

 

прозябенія)

 

мо-

розу

 

даже

 

еслибы

 

первый

 

совершенно

 

промерзъ;

 

но

 

если

вынести

 

его

 

на

 

воздухъ

 

въ

 

декабрь,

 

январѣ

 

или

 

Февралѣ,

и

 

онъ

 

промерзнетъ,

 

то

 

уже

 

не

 

даетъ

 

ростка

 

и

 

на

 

посадку

не

 

годится.

Бначалѣ

 

мая

 

(до

 

9

 

числа)

 

сѣвокъ

 

высаживается

 

на

 

при-

готовленныя

 

обыкновеннымъ

 

образомъ

 

гряды,

 

вътри

 

про^

дольныхъ

 

ряда

 

(разстояніе

 

рядъ

 

отъ

 

ряда

 

и

 

луковки

 

отъ

луковки

 

=

 

1

 

четверти),

 

срѣзанными

 

верхушками

 

вверхъ.

Для

 

засадки

 

гряды

 

въ

 

4

 

саж.

 

длиною

 

и

 

%

 

—

 

1

 

арш.

 

ши-

риною,

 

достаточно

 

одного

 

гарнца

 

его.

 

Черезъ

 

недѣлю

 

по-

слѣ

 

посадки,оѣвокъ

 

пускаетъ

 

кустикъ

 

отебельковъ;

 

стрѣл-

ки

 

изъ

 

него

 

выходятъ,

 

вслѣдотвіе

 

сушки

 

на

 

полатяхъ,

рѣдко;

 

50

 

—.100

 

луковицъ

 

—

 

даготъ

 

едва

 

одну

 

стрѣлу

(при

 

дождливой

 

погодѣ

 

нѣсколько

 

болѣе).

 

Во

 

время

 

лѣта

гряды

 

пропалываютъ,

 

авполовинѣ

 

іюля

 

мѣсяца

 

замянаютъ

всѣ

 

стебельки

 

на

 

лукѣ,

 

перегибая

 

ихъ

 

на

 

сторону;

 

поолѣ

этого

 

ботва

 

начинаетъ

 

вянуть

 

и

 

всѣ

 

питательный

 

начала,

извлекаемый

 

корнями

 

изъ

 

почвы,

 

обращаются

 

на

 

образо-
ваніе

 

луковицъ

 

гнѣзда

 

(гнѣздомъ

 

называется

 

матерняя

 

и

выросшія

 

изъ

 

ея

 

чешуекъ

 

боковыя

 

луковицы,

 

сидящія

 

на

одномъмѣотѣ);

 

лишь

 

только

 

замѣчено

 

развитіе

 

послѣднихъ,

отъ

 

нихъ

 

тотчасъ

 

отгребается

 

земля

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

почвѣ

оставались

 

только

 

корневыя

 

мочки,

 

отчего

 

луковицы

 

раз-

виваются

 

полнѣе

 

и

 

лучше.

 

Затѣмъ

 

полотье

 

прекращается

и

 

лукъ

 

оставляется

 

въ

 

покоѣ

 

до

 

конца

 

іюля;

 

около

 

1

 

ав-

густа

 

его

 

вынимаютъ

 

изъ

 

земли,

 

провяливаютъ

 

на

 

воздухѣ

(на

 

грядахъ

 

же)

 

и

 

складываютъ

 

въ

 

ярусы,

 

въ

 

которыхъ

и

 

оставляютъ

 

до

 

окончанія

 

уборки

 

озимой

 

ржи.

 

Послѣ

этого

 

(около

 

Успенія,

 

15

 

авг.),

 

лукъ

 

перевозятъ

 

съ

 

огоро-

довъ~

 

въ

 

избы,

 

гдѣ

 

женщины

 

и

 

дѣти

 

очищаютъ

 

его

 

отъ

корней

 

(мохровъ),

 

приставшей

 

земли

 

и

 

отрѣзываютъ

 

ботву,
оставляя

 

верхушку

 

и

 

незатрогивая

 

тѣла.

 

Этотъ

 

лукъ

 

на-»

зывается

 

первакомъ

 

или

 

переяръемд

 

(лукъ

 

ж

 

первакъ,

лукъ

 

—

 

переярье);

 

изъ

 

оѣвка,

 

при

 

хорошемъ

 

урожаѣ,

 

его
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получается

 

досамъ— 7.

 

Первакъ,

 

также

 

какъ

 

и

 

сѣвокъ,

 

рѣд-

ко

 

идетъ

 

въ

 

продажу,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

слишкомъ

 

малъ

 

по

величинѣ, — а

 

употребляется

 

болѣе

 

на

 

посадку.

 

Онъимѣетъ

круглую,

 

плоскую

 

Форму,

 

сходную

 

съ

 

Формою

 

молодой
рѣпы;

 

діаметръ

 

его

 

=

 

ок.

 

%,

 

и

 

толщина

 

=

 

около

 

'/2-

 

верш.

Луковицы

 

переярья

 

складываются

 

на

 

зиму

 

на

 

полати,

 

въ

концѣ

 

марта

 

переносятся

 

въ

 

сараи,

 

кроятся

 

и

 

разсажи-

ваются

 

на

 

грядахъ

 

точно

 

также,

 

какъ

 

было

 

сказано

 

относи-

тельно

 

оѣвка;

 

въполовинѣ

 

іюля

 

ломаютъ

 

ботву,

 

отгребаютъ

землю^

 

и

 

въ

 

августѣ

 

выкалываютъ.

 

Полученный

 

лукъ

 

на-

зывается

 

іщетъякомъ

 

(лукъ

 

третьякъ).

 

Для

 

засадки.гря-

ды,

 

въ

 

4

 

саж.

 

длиною

 

и

 

1

 

арш.

 

шириною,

 

требуется

 

около

2

 

гарнцевъ

 

переярья;

 

третьяка

 

изъ

 

послѣдняго

 

выходить,

прихорошемъурожаѣ,

 

около самъ— 7 — 8,

 

т.е.

 

урожаи

 

его

болѣе,

 

нежели

 

всѣхъ

 

другихъ

 

сортовъ

 

лука.

 

Какъ

 

и

 

сѣ-

вокъ,

 

переярье

 

не

 

даетъ

 

стрѣлы

 

(вслѣдствіе

 

сушки);

 

луко-

вицы,

 

пустившія

 

послѣднюю,

 

загниваютъ

 

въ

 

серединѣ

 

и

считаются

 

бракомъ.

 

Третьякъ

 

болѣе

 

всего

 

идетъ

 

въ

 

про-

дажу;

 

такой

 

лукъ

 

уже

 

не

 

сушится.

 

Только,

 

въ

 

случаѣ

 

не-

достатка

 

для

 

посадки

 

переярья

 

и

 

сѣвка

 

изъ

 

третьяка

 

вы-

бираются

 

мелкія

 

луковицы,

 

высушиваемый

 

на

 

полатяхъ

обыкновеннымъ

 

образомъ.

 

Надо

 

замѣтить,

 

внрочемъ,

 

что

третьякъ

 

даетъ

 

меньшіе

 

урожаи,

 

нежели

 

переярье,

 

хотя

получаемыя

 

изъ

 

него

 

луковицы

 

бываютъ

 

самыя

 

крупныя.

Послѣднія,

 

будучи

 

посажены

 

невыоушенымп

 

(лукъ

 

—.сы-

рецъ),

 

почти

 

всѣ

 

пускаютъ

 

стрѣлу;

 

высушенныя

 

же,

 

хотя

и

 

даютъ

 

луковицы,

 

но

 

весьма

 

мелкія

 

и

 

въ

 

неболыномъ
количествѣ.

 

По

 

этой

 

прпчинѣ,

 

получаемыя

 

изъ

 

третьяка

луковицы,

 

употребляются

 

преимущественно

 

для

 

полученія
сѣмянъ;

 

онѣ

 

называются

 

сырцомъ

 

(также

 

лукомдвд

 

четвер-

тую

 

землю),

 

потому

 

что

 

не

 

сушатся

 

на

 

полатяхъ,

 

а

 

со-

храняются

 

во

 

время

 

зимы

 

въподвалахъ

 

(луковицы,

 

назна-

ченный

 

для

 

производства

 

сѣмянъили

 

продажи,

 

не

 

нуждаются

въ

 

сушкѣ,

 

которая

 

предпринимается

 

только

 

дляуничтоже-

нія

 

въ

 

нихъ

 

способности

 

давать,

 

стрѣлу).

 

Лукъ

 

третьякъ,

частію

 

лукъ,

 

полученный

 

изъ

 

послѣдняго,

 

и

 

болѣе

 

крупныя

луковицы

 

переярья,

 

перемѣшаниыя

 

вмѣстѣ

 

п

 

разсорти-

рованныя,

 

по

 

степени

 

крупности,

 

на

 

три

 

сорта,

 

возятся

 

изъ

Шуваловщины

 

въ

 

Москву

 

частію

 

на

 

своихъ,

  

чаотію

 

на
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наемныхъ

 

подводахъ,

 

втеченіи

 

осени

 

и

 

почти

 

всей

 

зимы.

(Изъ

 

Шуваловщины

 

лукъ

 

везутъ,

 

черезъ

 

с.

 

Кубанское;

 

«а

Можайку

 

и

 

по

 

этой

 

послѣднен

 

доставляютъ

 

до

 

самой

 

Мон
сквы).

 

Болѣе

 

зажиточные

 

домохозяева

 

скупаютъ

 

у

 

своихъ

односельцевъ

 

лукъ

 

и

 

доставляютъ

 

его

 

въ

 

Москву

 

значи-

тельными

 

партіями.

 

Самое

 

выгодное

 

время

 

для

 

продажи

лука-^-велики

 

постъ,

 

когда

 

цѣна

 

на

 

него

 

возвышается,

вслѣдствіе

 

большаго

 

потребленія.

 

Зимою

 

лукъ

 

возятъ,

 

упа-

ковывая

 

его

 

войлоками,

 

для

 

предупреждеиія

 

промерзанія,

•отъ

 

котораго

 

онъ.дѣлаетоя

 

мягкимъ

 

п

 

безвкуснымъ.

 

За
провозъ

 

четверика

 

его

 

изъ

 

Шуваловщины

 

до

 

Москвы,

 

пла-

тятъ

 

наемнымъ

 

подводамъ

 

по

 

20

 

к.

 

с.

 

Всрсйскіе

 

^крестьяне

продаютъ

 

лукъ

 

въМосквѣ,

 

частію

 

сами

 

на

 

рынокъ,

 

частію
кулакамъ,

 

имѣющимъ

 

особые

 

дворы

 

въ

 

Дорогомиловской
ямской

 

слободѣ

 

для

 

егоскладовъ.

 

Отсюда

 

лукъ

 

иногда

 

по-

ставляется

 

даже

 

въ

 

С.

 

Петербургъ:

                       

к

 

<<гяоя

При

 

продажѣ

 

лука,

 

обманъ

 

можетъ

 

заключаться

 

вътомъ,

что

 

хорошія

 

луковицы

 

перемѣшаны

 

съ

 

луковицами,

 

пускав-

шими

 

стрѣлу

 

п,

 

олѣдовательно,

 

заключающими

 

въ

 

себѣ

 

за-

родышъ

 

порчи.

 

Такія,

 

составляющая

 

бракъ,

 

луковицы

 

не

трудно

 

узнать

 

потому,

 

что

 

сверху

 

ихъ

 

находится

 

отверз-

стіе,

 

образовавшееся

 

отъ

 

вышедшей

 

стрѣлы,

 

и

 

намѣренно

закрытое

 

верхними

 

оконечностями

 

шелухи.

Одно

 

изъ

 

главныхъ

 

неудобствъ

 

луковичпаго

 

производ-

ства

 

—

 

это

 

истощеніе

 

пахатныхъ

 

земель,

 

отъ

 

которыхъ

луковники

 

отнимаютъ

 

огромные

 

массы

 

навоза.

       

і

 

( (адод

Постоянная

 

возка

 

луку

 

зпмою

 

въ

 

Москву,

 

съ

 

марта

 

мѣ*

сяца,

 

кроеніе

 

его,

 

весною

 

обработка

 

луковпчныхъ

 

плантя*

цій

 

и

 

лѣтомъ

 

уходъ

 

за

 

лукомъ,

 

отнимаютъ

 

все

 

время

 

у

здѣшнихъ

 

крестьянъ,

 

которые

 

потому

 

не

 

могутъ

 

зани*

маться

 

другими

 

промыслами.

 

Самый

 

же

 

луковичный

 

про-;-,

мыселъ,

 

даже

 

при

 

весьма

 

хорошпхъ

 

урожаяхъ,

 

не

 

можетъ

считаться

 

выгоднымъ

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случав

 

немыолимъ

при

 

наемныхъ

 

работникахъ.

 

Онъ

 

держится

 

до

 

сихъ

 

поръ

единственно

 

въ

 

силу

 

освящениаго:

 

давностію

 

обычая

 

и

 

да-

ровой

 

рабочей

 

силы

 

крестьянскихъ; семейотвъ.

 

Въ

 

этомъ

не

 

мудрепо

 

убѣдиться

 

изъ

 

слѣдующаго

 

примѣра.

d'fiit):

 

Огородъ

 

шести-душнаго

 

семейства

 

въ

 

с.

 

Самородѣ

(Слѣпушкипской

 

волости,

 

Верейскаго

 

уѣзда),

 

состоитъ

 

изъ



—

 

309

 

—

54-хъ

 

грядъ,

 

каждая

 

шаговъ

 

по

 

200

 

въ

 

длину

 

(слѣд.=ок.

1782

 

кв.

 

саж.).
2)

  

Для

 

обработки

 

его

 

употребляется

 

ежегодно:

а)

  

Для

 

осенней

 

вспашки ...... 3

 

сохи.

б)

    

.

    

.

    

.

    

.

    

вывозки

 

навоза

    

...

    

3

 

кон.

 

дня.

в)

 

Весною

 

для

 

вспашки,

 

бороньбы
и

 

дѣланія

 

грядъ ...... 9

 

кон,

 

дня.

Итого

        

18

 

кон.

 

дня.

3)

  

Садить,

 

убивать

 

гряды

 

и

 

заминать

ботву

 

....

  

ВДШИО.

    

.

    

25

 

женскихъ

 

дня.

4)

  

Прополоть

 

два

 

раза

 

и

 

отгрести

         

год

 

н

 

юіна

землю

 

....

   

1г<и?аи9

   

.

    

.

    

72

 

жен.

 

дшйшм
5)

  

Выкопать

 

и

 

скласть

 

на

 

гряды

   

.

    

30

 

жен.

 

дня.

6)

  

Сложить

 

въ

 

ярусы

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

15

 

жен.

 

дня.

7)

  

Чистить

 

лукъ

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

7

 

2

 

жен.

 

дня.

Итого

         

214

 

жен.

 

дня.

8)

  

Для

 

свозки

 

лука

 

съ

 

огорода

 

на

 

полати.

    

4

 

кон.

 

дня.

9)

  

Для

 

складки

 

съ

 

полатей

 

въ

 

подвалъ

 

.

    

24

 

жен.

 

дня.

10)

  

Конный

 

рабочій

 

день

 

въ

 

этой

 

мест-

ности

 

стоитъ

    

. ....... 1

 

руб.

 

сер.

11)

  

Пѣшій

 

женскій

 

.

 

20

 

к.

 

и

 

харчи

 

(всего

 

30

 

коп.

 

сер.).
12)

   

Для

 

засадки

 

огорода

 

требуется

 

отъ

 

6

 

—

 

8

 

чет-

вериковъ

 

сѣвка.

13)

  

Сѣвокъ

 

на

 

этомъ

 

огородѣ

 

не

 

разводится,

 

а

 

покупает-

ся

 

въМосквѣ

 

или

 

Ростовѣ,

 

по

 

1 — і

 

72 —-

 

2

 

р.

 

четверикъ.

14)

  

Изъ

 

огорода

 

поступаетъ

 

ежегодно

 

въ

 

продажу

 

не

болѣе

 

10-ти

 

возовъ,

 

по

 

24

 

четверика

 

въ

 

каждомъ.

1 5)

 

Продается

 

лукъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

потому

 

для

 

провоза

употребляется ....... 30

 

кон.

 

дней.
16)

  

Продажа

 

производится

 

невъраздробь,

 

а

 

гуртомъ —

перекупщикамъ

 

(кулакамъ).
17)

  

За

 

продажный

 

сырецъ

 

получаютъ

 

по

 

25 — 30

 

—

 

50,
за

 

четверикъ.

 

Среднимъ

 

числомъ

 

по

 

35

 

к.

 

с.

 

за

четверикъ.

Отсюда

 

огородъ

 

въ

 

1782

 

кв.

 

саж.

 

даетъ

 

ежегодной
валовой

 

выручки:

 

(240

 

четвериковъХ 35 к.=84 руб.

 

сер.).
84

 

руб.

 

сер.

 

Издержки

 

производства:

 

(22

 

кон.

 

дня

 

X

 

1
р.=22

 

р.

 

с;

 

238

 

жен.иѣш.

 

днейX

 

30

 

к.=71

 

р. 40

 

к.;

 

стои-

мость

 

обсѣмененія==

 

10

 

р.

 

с;

 

провозъ

 

30

 

кон.

 

д и.XI

 

р.

 

с.=



30

 

p.

 

с;

 

итого:

 

22

 

р.-Ь71

 

p.

 

40

 

к.Ч-10

 

p.-4-30

 

p— 133

 

р.

40

 

к.)

 

133

 

p.

 

40

 

к.

 

с,

 

т.

 

е.

 

при

 

обработкѣ

 

наемными

 

ра-

ботниками

 

огородъ

 

w^iMfltittyWh

 

A3 3

 

Р-

 

40

 

к.

.нхоо

 

І ...... няшявваЗйэраээо

 

шЛ

 

(в
ішд

 

.ноя

 

Б

     

.

    

.

    

•

    

ВЕОЯВН

 

іг/і£опыя49-р.40-

 

к.

 

•

iHoqoo

 

<няш|г

 

Людог0всиій!

 

(ff
.RHji,

 

.НОЯ

   

G

        

.

      

■

      

•

   

—------ ■----------

 

•

            

"ч

 

i

 

'•

ЩТі

    

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ

 

МЕХАШЕА.
dTBHHMB£-flH»&Rqi

 

лтва

           

пдвЭ

 

(Б
лвд

 

іхняонэж

 

5£

    

.

    

.0

 

МѢРАХЪ

   

....

еъ

 

введенію

 

и

 

распространенно

 

въ

 

Омолепскойгуберніп

 

улучшенныхъ

земледъльческпхъ

 

орудій

 

и

 

сельсно-хозяйственпыхъ

 

шашппъ.

 

*)

Въ;

 

настоящеОремя^,,

 

при

 

изданіи

 

сѳльско-хозяпствен-

ныхъ

 

яіурналовъ

 

и

 

газетъ,

 

особенное

 

вниманіе

 

обращено
на

 

сельско-хозяйственную

 

механику,

 

какъ

 

.на

 

прѳдмётъ,

весьма

 

важный

 

при

 

развитіи

 

вольионаемнаго

 

труда.

 

Нѣко-

торыя

 

изъ

 

обществъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

издавна

 

суще-

ствующихъ

 

въ

 

Россіи,

 

убѣдилнсь,

 

что

 

одна

 

изъ

 

главнѣй-

шихъ

 

обязанностей

 

каждаго

 

общества

 

сельскаго

 

хозяйства
должна

 

быть:

 

изслѣдованіевъ

 

той

 

местности,

 

на

 

которую

распространена

 

деятельность

 

общества,

 

существующйхъ

земледѣльческнхъ

 

орудйі

 

и

 

машинъ,

 

и

 

введете

 

въ

 

ней,
по

 

указанію

 

опытовъ,

 

болѣеусоверщенствованпыхътакихъ

орудій

 

и

 

машннъ.

 

Наше

 

общество,

 

также

 

сознало

 

йту

необходимость

 

и,въ

 

засѣдаиіяхъ

 

его^

 

неоднократно,

 

возбу-
ждались

 

вопросы,

 

о

 

дознаніи

 

лучшихъ

 

и

 

болѣеподручашхъ

орудііі

 

и

 

машипъ,

 

который

 

бы

 

съ

 

пользою

 

можно

 

бы-
ло

 

ввести

 

въ

 

Смоленской

 

губерпіи..

 

Вънрош.юмъ

 

засѣдаріп,

15

 

января

 

сего

 

года,

 

между

 

прочнмъ,

 

постановлено,

пмѣтьпри

 

депо

 

общества,

 

по

 

экземпляру

 

земд.едѣльчссквхъ

орудій

 

и

 

машипъ,

 

которыя,

 

по

 

дозианіямъ

 

другикъ

 

об-
ществъ,

 

или

 

по

 

испытанно

 

ихънасельско-хозяііствевш&хъ
выставках!.,

 

признаны

 

весьма

 

полезными

 

для .

 

хозяпствъ

средней

 

полосы

 

Россіи.

 

На

 

основаніи

 

упомянутаго

 

поста-

новленія,

 

совѣтъ

 

общества—на

 

первый

 

случаи— вьнщеалъ

уже

 

три

   

орудія:

   

ярославлскую

 

косулю,

 

почвоуглубитель

*)

 

Читано

 

иъ

 

годпчномъ

 

засЬданіи

 

Смоденскаго

 

общестиа'

 

сельскаго

 

хо-
зяйства,

 

22

 

Февраля

 

ТШЗИг.О
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Бажанова

 

и

 

литовскую

 

соху.

 

Первыя

 

два

 

орудія

 

выписаны

изъ

 

механическаго

 

заведенія,

 

состоящаго

 

при

 

Император-
скомъ

 

московскомъ

 

обществѣ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

а

 

по-

слѣднее— изъ

 

механическаго

 

заведенія,

 

состоящаго

 

при

Горыгорѣцкомъ

 

земледѣльческомъипстнтутѣ. — О

 

достоин-

ствѣ

 

ярославской

 

косули

 

говорить

 

излишне;

 

оно

 

зна-

комо

 

многимъ

 

изъ

 

г.г.

 

члеповъ

 

нашего

 

общества;

 

почво-

углубитель

 

Бажанова

 

выписаиъ

 

по

 

тому

 

уваженію,

 

что/по
испытанію

 

въ

 

1860

 

году

 

на

 

выставкѣ,

 

учрежденной

 

въ

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

Императорскимъ

 

Вольнымъ

 

Экономичес-
кимъ

 

Обществомъ,— это

 

орудіе

 

оказалось

 

лучшпмъ

 

изъ

многихъ,

 

представленныхъ

 

на

 

выставку,

 

орудій,

 

и

 

получи-

.ло

 

премію

 

Великой

 

Княгини

 

Елены

 

Павловны.

 

Литовская
же

 

соха,

 

какъ

 

намъ

 

известно,

 

по

 

отзывамъ

 

бывшаго

 

упра-

вляющаго

 

Горыгорѣцкою

 

учебною

 

Фермою,

 

г.

 

Мехельсоиа,
оказалась

 

удобнѣшпмъ,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ,

 

орудіемъ
для

 

воздѣлыванія

 

полей

 

упомянутой

 

Фермы,

 

весьма

 

близ-
кой

 

къ

 

Смоленской

 

губерніи.
Нѣтъ

 

необходимости

 

доказывать,

 

что

 

учрежденіе

 

при

депо

 

общества

 

коллекціи

 

улучшенныхъ

 

земледѣльческпхъ

орудій

 

и

 

сельско-хозяйственныхъ

 

машинъ,—въ

 

настоя-

щую

 

ихъ

 

величину,—какъ

 

они

 

есть

 

въ

 

натурѣ, — предметъ

немаловажный.

 

И

 

если,

 

при

 

сочувствіи

 

г.г.

 

членовъ

 

къ

 

та-

кому

 

полезному

 

дѣлу, — коллекція

 

эта

 

будетъ

 

въ

 

достаточ-

помъ

 

количествѣ, — то,

 

естественно,

 

для

 

многихъ

 

посѣ-

тителей

 

депо

 

общества,

 

она

 

будетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

шко-

лою,

 

гдѣ

 

они

 

могутъ

 

изучать

 

устройство

 

орудій

 

и

 

ма-

шипъ,

 

и

 

сравнивать

 

ихъ

 

между

 

собою.

 

Разумѣется,

 

говоря

это,

 

я

 

не

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

такихъ

 

г.г.

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

до-

статокъ

 

которыхъ,

 

при

 

ихъ

 

любознательности,-

 

даетъ

имъ

 

возможность

 

выписывать

 

орудія

 

и

 

машины,

 

изъ

 

за-

границы

 

или

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

прпмѣнять

 

къ

 

дѣлу;

но

 

я

 

говорю

 

о

 

тѣхъ,

 

которые,

 

по

 

ограниченности

 

своихъ

средствъ,

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

ни

 

отправляться

 

въ

разныя

 

мѣста,

 

для

 

изученія

 

земледѣльческой

 

механики,—

uu

 

выписывать

 

орудія

 

или

 

машины

 

па

 

свой

 

счетъ,

 

для

опыта.

При

 

такомъ

 

сознаніи

 

пользы

 

учрежденія

 

при

 

депо

коллекціи

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

машинъ,

 

въ

 

настоя-

Тоыъ.

 

II—

 

Вып.

 

IV.
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щее

 

время,

 

позвольте

 

мнѣ,

 

мм.

 

гг.,

 

обратить

 

ваше

 

впи-

маніе

 

на

 

слѣдующе:

 

общество

 

наше

 

принесетъ

 

еще

 

боль-

шую

 

пользу

 

губервіи,

 

если

 

выписываемыя

 

орудія

 

и

 

маши-

ны,

 

для

 

образца,

 

въ

 

депо,

 

будутъ

 

испытывать

 

и

 

вво-

дить

 

въ

 

общее

 

у

 

потребмиіе

 

въ

 

разпыхв

 

мѣшахъ

 

губер-
ніи.

 

Этого,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

весьма

 

удобно

 

будетъ

 

до-

стигнуть

 

слѣдующимъ

 

способомъ:

 

если

 

какое

 

либо

 

орудіе
или

 

машину

 

общество

 

найдетъ

 

достойнымъ

 

выписки

 

для

образца

 

въ

 

депо,

 

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

оно

 

должно

 

сдѣ-

лать

 

распоряженіе

 

о

 

заготовленіи

 

нѣсколькихъ

 

-экземпля-

ровъ

 

но

 

присланному

 

образцу,

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

изготовле-

нія ;

 

разослать

 

ихъ,

 

въ

 

разные

 

уѣзды

 

губерніи,

 

г.г.

 

дѣй-

ствит.

 

члеиамъ

 

общества,

 

для

 

исиытанія;

 

г.г.

 

члены,

 

.

принявшіе

 

на

 

себя

 

трудъ

 

испытанія,

 

должны

 

производить

это

 

испытаніе

 

по

 

инструкціи,

 

на

 

сей

 

предметъ

 

составлен-

ной

 

совѣтомъ

 

общества,

 

утвержденной

 

въ

 

общемъ

 

собра-

ніи,

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

Г.Г.

 

члеповъ

 

и

 

сосѣдеіі

 

той

 

мѣотно-

сти,

 

гдѣ

 

предположено

 

будетъ

 

производить

 

иснытаніе. —

Актъ

 

испытанія

 

долженъ

 

подписываться

 

всѣми

 

лицами,

участвовавшими

 

въ

 

иснытаніи,

 

и,

 

въ

 

подлииникѣ,

 

отсы-

латься

 

въ

 

общество,

 

которое,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

всѣхъ

данныхъ,

 

дѣлаетъ

 

свое

 

заключеніе

 

и

 

доводитъ

 

о

 

томъдо

свѣдѣнія

 

г.г.

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

Смоленской

 

губерніи.
Конечно,

 

это

 

предложеніе

 

мое

 

требуетъ

 

расходовъ;— но

я

 

предполагаю/

 

что

 

къ

 

дѣлу,

 

существенно

 

полезному,

должно

 

найтись

 

сочувствіе,

 

какъ

 

въ

 

г.г.

 

членахъ

 

обще-
ства,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

сельскихъ

 

хозяевахъ

 

губерніи.

Притомъ,

 

по

 

моему

 

соображенію,

 

здѣсь

 

не

 

потребуется
большаго

 

капитала,

 

если

 

общество

 

признаетъ

 

возможиымъ

сдѣлать

 

слѣдующее:

1.,

 

Капиталъ,

 

для

 

выписки

 

и

 

иопытанія

 

орудій

 

и

 

ма-

шинъ,

 

долженъ

 

быть

 

совершенно

 

отдѣлеиъ

 

отъ

 

прочаго

капитала

 

общества

 

и

 

имвть

 

прямое

 

свое

 

назиаченіе.

 

Онъ
долженъ

 

расходоваться

 

по

 

представленіямъ

 

совѣта

 

обще-

ства,

 

утвержденнымъ

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

г.г.

 

членовъ.

2.,

 

Для

 

образованія

 

капитала,

 

открыть

 

добровольную

подписку

 

между

 

г.г.

 

членами

 

общества

 

и,

 

если

 

возможно,

другими

 

сельскими

 

хозяевами

 

Смоленской

 

губерніи, — для

чего,

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

просить

 

содѣйствія

 

г.г.

 

почет-



—

 

ЗіЗ

 

—

ныхъ

 

президептовъ

 

общества,

 

начальника

 

губерпіп

 

и

 

гу-

берпскаго

 

предводителя

 

дворянства.

3.,

 

По

 

образованіп

 

капитала,

 

примѣрпо

 

до

 

200

 

руб.

 

сер.,

сдѣлать

 

заготовленіе

 

оамыхъ

 

умѣренныхъ

 

по

 

цѣнѣ

 

и

полезпыхъ,

 

орудій,

 

которыя

 

разослать

 

въ

 

уѣзды

 

г.г.

 

чле-

намъ

 

общества,

 

для

 

испытания,

 

по

 

утвержденной

 

обще-
ствомъ

 

ипструкціп.

4.,

 

По

 

окончаніи

 

срока

 

испытанія,

 

испытуемое

 

орудіе,
въ

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

назначить

 

въ

 

продажу,

 

по

 

цѣпѣ,

 

опре-

дѣлепгтой

 

общимъ

 

собраиіемъ.

 

Преимущество

 

покупки

 

дол-

жпо

 

оставаться

 

за

 

лпцомъ,

 

испытывавшпмъ

 

его,

 

если

 

опъ

пожелаетъ. — Если

 

же~

 

покунщпковъ

 

пе

 

найдется,

 

то

 

для

возвращенія

 

капитала,

 

употребленпаго

 

па

 

покупку

 

орудія,

его

 

перевозку

 

и

 

проч.,

 

испытуемое

 

орудіе,

 

по

 

постапо-

влепію

 

общества,

 

пазпачается,

 

па

 

мѣстѣ

 

же,

 

въ

 

розы-

грыше. — Послѣдияя

 

мѣра

 

не

 

безполезна,

 

полагаю,

 

въ

 

томъ

отношспіи,

 

что

 

она

 

доставить,

 

бѣднымъ

 

людямъ

 

возмож-

ность

 

пріобрѣтать

 

орудія,

 

которыя

 

они

 

пе

 

могли

 

бы

 

купить

по

 

настоящей

 

пхъ

 

стоимости,

и

 

5.,

 

по

 

окончаиіп

 

времени

 

испытапія

 

выппсапнаго

орудія

 

и

 

по

 

возвращепіи

 

въ

 

общество

 

употребленнаго

 

па

пего

 

капитала, — общество

 

вновь

 

дѣлаетъ

 

распоряженіе

 

о

выішскѣ

 

какого

 

либо

 

полезнаго

 

орудія

 

и,

 

по

 

пзготовлепіи

нѣсколькихъ

 

его

 

экземпляровъ,

 

разсылаетъ

 

ихъ,

 

для

 

ис-

пытанья,

 

въ

 

другіе

 

уѣзды,

 

другішъ

 

г.г.

 

члепамъ

 

обще-

ства.

Представляя

 

это

 

предложепіе

 

мое

 

благосклонному

 

вни-

мание

 

вашему,

 

мм.

 

г.г.,

 

мнѣ

 

остается

 

сказать,

 

что

 

осу-

ществлеиісмъ

 

его

 

достигается

 

прямая

 

цѣль:

 

орудге

 

бу-
дете

 

, испытано

 

въ

 

разныосъ

 

пунктах^

 

губерніи, — оста-

нется

 

въ

 

лей

 

и,

 

спѣдователыю,

 

скорѣе

 

найдетд

 

подража-
телей, — а

 

заботы

 

общества,

 

добровольно

 

предпринятыя
имъ

 

для

 

пользы

 

всей

 

губерніи, — будутз

 

ощутительны

 

и

въ

 

словахъ,

 

и

 

на

 

діьл/ъ.
■

Агропомъ

 

А.

 

Верещагин*.
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

О

 

СОЛИ,

 

КАКЪ

 

УДОБРИТЕЛЬНОМЪ

 

СРЕДСТВѢ.

Во

 

второмъ

 

нумерѣ

 

Трудовъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

Э

 

кономическаго

 

Общества,

 

помѣщено

 

г.

 

Я.

 

Кал.

 

«обозрѣніе

новостей

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

за

 

границей»,гдѣ

 

соли,какъ

землеудобрительному

 

средству,

 

приписываются

 

такія

 

каче-

ства

 

и

 

свойства,

 

какихъ

 

она

 

вовсе

 

не

 

имѣетъ,

 

а

 

равно

 

ита-

кія

 

дѣйствія,

 

какія

 

она

 

вовсе

 

не

 

производитъ

 

на

 

прозябеніе,

что

 

все

 

вмѣстѣ

 

инаго

 

читателя

 

можетъ

 

ввести

 

възаблуж-

деніе

 

и

 

укоренить

 

въ

 

немъ

 

понятія,

 

идущія

 

въ

 

разладъ

 

съ

наукою.

 

Осмѣливаюсь

 

въ

 

нижеслѣдующемъ

 

указать

 

на

 

эти

несообразности,

 

надѣясь,

 

что

 

авторъ

 

статьи,

 

ради

 

истины,

которая

 

должна

 

быть

 

для

 

насъ

 

дороже

 

всего,

 

тѣмъ

 

не

обидится.
Авторъ

 

говор итъ:

 

«соль

 

обладаете

 

нагрѣвателыюю

способностію».

 

Не

 

правдоподобнѣе

 

ли

 

будетъ

 

противное:

соль

 

обладаетъ

 

холодительною

 

способностію?

 

Разведите

соль

 

въ

 

водѣ,

 

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

температура

 

послѣдней

тотчасъ,

 

на

 

нѣсколько

 

градусовъ,

 

понизится.

 

Снѣгъ

 

раста-

етъ,

 

будучи

 

обсыпанъ

 

солью — положимъ

 

что

 

такъ,

 

но

произойдетъ

 

ли

 

при

 

этомъ

 

возвышеніе

 

температуры?

 

Ка-

жется,

 

что

 

нѣтъ.

 

Далѣе:

 

«соль

 

притягиваете

 

изъ

 

атмосфе-
ры

 

влагу

 

и

 

углекислоту^. — Однако,

 

химія

 

учитъ

 

насъ,

 

что

чистая

 

соль

 

ни

 

того,

 

ни

 

другаго

 

не

 

дѣлаетъ,

 

а

 

содержится

совершенно

 

нейтрально

 

къ

 

влагѣ

 

и

 

ко

 

всему

 

составу

 

ат-

мосферы;

 

еслиже

 

встрѣчаемая

 

въ

 

продажѣ

 

соль

 

въ

 

влажной

атмосФерѣ

 

сырѣетъ — одна

 

болѣе,

 

другая

 

менѣе, — то

 

это

происходитъ

 

отъ

 

стороннихъ

 

примѣсей

 

въ

 

ней,

 

а

 

именно:

отъ

 

хлористаго

 

магнія

 

и

 

хлорнстаго

 

кальція,

 

примѣсей,

отъ

 

которыхъ

 

мы

 

очищаемъ

 

ее

 

рафинироваиіемъ;

 

но

 

если

 

да-

же

 

дѣйствителыю,

 

ради

 

этихъ

 

нримѣсей,

 

мы

 

примемъ

 

соль

за

 

гигроскопическое

 

тѣло,

 

то

 

и

 

тогда

 

на

 

сохраненіе

 

влаж-

ности

 

въ

 

почвѣ

 

она

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

вліянія,

 

по

 

причинѣ

малаго

 

количества,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

употребляется,

 

и

 

гра-

ницы

 

котораго

 

нельзя

 

переходить

 

безъ

 

вреда

 

для

 

расти-

тельности.

 

«Соль,

 

въ

 

соединены

 

со

 

перегноемъ,илшетъ

 

раз-

лагательную

  

силу».

  

Напротивъ

  

того,

  

мы

   

знаемъ,

 

что
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соль

 

имѣетъ

 

силу

 

противодѣйствовать

 

разложенію

 

орга-

ническихъ

 

веществъ,

 

почему

 

и

 

употребляется

 

она

 

въ

 

до-

машиемъ

 

хозяйствѣ,

 

при

 

заготовленіи

 

въ

 

прокъ

 

разныхъ

яствъ.

 

«Соль

 

служить

 

для

 

питапія

 

растеіая*. — Правда,
что

 

въ

 

золѣ

 

иныхъ

 

нзъ

 

воздѣлываемыхъ

 

нами

 

растеній

 

мы

встрѣчаемъ

 

хлористый

 

натрій,

 

но

 

въ

 

весьма

 

незначитель-

номъ

 

количествѣ,

 

колеблющемся

 

между

 

'/2

 

и

 

3

 

процентами;

правда

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

золѣ

 

этой

 

мы

 

находимъ

 

иногда

 

кали

отчасти

 

замѣненнымъ

 

натромъ;

 

но,

 

однако,

 

до

 

сихъ

 

поръ

еще

 

никѣмъ

 

не

 

дознано

 

было,

 

что

 

безплодіе

 

почвы

 

было

причиною

 

недостатка

 

въ

 

ней

 

поваренной

 

соли.— «Еще
важное

 

свойство

 

соли

 

шкъ

 

удобрены— притягивать

 

и

удерживать

 

амміат». — Этого

 

свойства

 

она

 

не

 

имѣетъ,

 

въ

чемъ

 

очень

 

нетрудно

 

удоотовѣриться

 

опытомъ:

 

возьмите

стеклянный

 

нузырекъ

 

съ

 

нашатырнымъ

 

спиртомъ,

 

т.

 

е.

водянымъ

 

растворомъ

 

амміака,

 

бросьте

 

туда

 

соль

 

и

 

взбол-
тайте:

 

соль

 

останется

 

солью,

 

а

 

амміакъ

 

амміакомъ,

 

ходъ

бы

 

первая

 

и

 

растворилась

 

въ

 

жидкости

 

послѣдняго.

 

Другое
же

 

произойдетъ,

 

если

 

въ

 

этомъ

 

опытѣ

 

соль

 

замѣнить

 

гли-

ною

 

или

 

гипсомъ,

 

которые

 

мгновенно

 

весь

 

амміакъ

 

вші-

таютъ

 

въ

 

себя,

 

причемъ

 

въ

 

жидкости

 

изчезнетъ

 

свойствен-
ный

 

амміаку

 

запахъ.

 

«Способность

 

соли

 

привлекать

 

и

удерживать

 

атмосферные

 

газы

 

дѣлаетг

 

ее

 

для

 

нѣкото-

рыхъ

 

растенги

 

негодною».— Какъ

 

я

 

уже

 

замѣтилъ,она

 

этой
способности

 

не

 

имѣетъ;

 

съ

 

другой

 

же

 

стороны,

 

и

 

въ

 

ат-

мосоерѣ

 

нѣтъ

 

газовъ,

 

вредныхъ

 

для

 

растительности;

 

въ

 

ат-

мосФерѣ

 

нашей,

 

кромѣ

 

нейтральнаго

 

въ

 

дѣятельности

 

орга-

нической

 

жизни

 

азота,

 

содержится

 

только

 

то,

 

что

 

испаря-

етъи

 

выдыхаетъ

 

растительный

 

міръ, — составляющее

 

усло-

віе

 

животой

 

жизни,

 

и

 

то,

 

что

 

испаряетъ

 

и

 

выдыхаетъ

 

жи-

вотный

 

міръ,

 

составляющее,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

условіе
растительной

 

жизни.

 

Въ

 

вѣчномь

 

и

 

ненарушимомъ

 

кру-

гооборот

 

одно

 

ортаническое

 

царство

 

вдыхаетъ

 

въ

 

се-

бѣ

 

то,

 

что

 

выдыхаетъ

 

другое,

 

и

 

наобороть;

 

случайностей
въ

 

природѣ

 

нѣтъ— вездѣ

 

законъ

 

точный,

 

определенный

 

и

вѣчный.— Если

 

же

 

соль

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

для

 

расти-

тельности

 

оказывается

 

полезною,

 

въ

 

другихъ

 

же

 

остается

безъ

 

дѣйствія,

 

то

 

это

 

происходите

 

иѳ

 

по

 

тѣмъ

 

причинамъ,

который

 

авторъ

 

статьи

 

приводите,

 

а

 

по

 

другимъ,
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Мы

 

привыкли

 

называть

 

удобреніемъ

 

все

 

то,

 

что

 

уве-

личиваете

 

урожаи;

 

между

 

тѣмъ,

 

дабы

 

не

 

дѣйствовать

 

на

авось,

 

себѣ

 

во

 

вредъ,

 

надлежитъ

 

удобренія,

 

различая

 

об-
разъ

 

дѣйствія

 

ихъ,

 

раздѣлить

 

иа

 

двѣ,

 

совершенно

 

различ-

ныя

 

одиа

 

отъ

 

другой,

 

категоріи,

 

т.

 

е.:

 

иа

 

удобренія

 

произ-

водительный,

 

содержащія

 

въ

 

составѣ

 

своемъ

 

неорганичес-

кія

 

питательныя

 

для

 

раотепія

 

вещества,

 

и

 

па

 

удобреиія,
возбуждающія,

 

пли

 

посредпичествующія

 

ирозябенію,

 

т.

 

с.

содѣйствующія

 

прпведепію

 

неорганическихъ

 

питателыіыхъ

веществъ,

 

въ

 

почвѣ

 

находящихся,

 

въ

 

состояніе

 

воспріим-

чпвоотп

 

для

 

питательныхъ

 

органовъ

 

растеиія.

 

Первыми

 

мы

улучшаемъ

 

нашу

 

почву,

 

увеличивая

 

въ

 

ней

 

условія

 

плодо-

родія;

 

вторыми

 

мы

 

скорѣе

 

истощаемъ

 

ее,

 

увеличивая

 

уро-

жаи,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

увеличивая

 

коренной

 

источникъ

этихъ

 

урожаевъ;

 

къ

 

нимъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

этимъ

 

послѣднимъ,

 

при-

надлежатъ:

 

гипсъ,

 

известь,

 

чплійская

 

селитра,

 

соль

 

идру-

гія

 

вещества

Одною

 

изъ

 

существенныхъ

 

соотавиыхъ

 

частей

 

золы,

воздѣлываемыхъ

 

нами,

 

хлѣбиыхъ

 

растеній,

 

есть

 

Фосфорная

кислота

 

въ

 

соединепіи

 

съ

 

кали,

 

натромъ,

 

известью,

 

магне-

зіею

 

и

 

желѣзомъ;

 

еотественнымъ

 

источникомъ

 

ея,

 

въ

 

прн-

веденныхъ

 

соединеніяхъ,

 

служитъ

 

апатитъ,

 

находящійся

 

въ

ночвѣ

 

въ

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

мелко

 

раздробленномъ

 

видѣ.

 

Но
апатитъ

 

нерастворимъ

 

въ

 

водѣ,

 

и

 

посему

 

въ

 

почвѣ

 

находит-

ся

 

въ

 

такомъ

 

состояніи,

 

въ

 

которомъ

 

опъ

 

невосиріимчивъ

для

 

органовъ

 

растенія,

 

а

 

получаетъ

 

оиъ

 

эту

 

воспріимчн-

вость

 

постепенно

 

отъ

 

дѣдствія

 

на

 

него

 

амміака,

 

притяги-

ваемаго

 

почвою

 

изъ

 

атмосферы;

 

дѣйствіе

 

же

 

это

 

значи-

тельно

 

можетъ

 

быть

 

усилено,

 

примѣоью

 

къ

 

почвѣ

 

другихъ

содѣятелей

 

ему,

 

къ

 

числу

 

коихъ

 

нринадлежатъ

 

и

 

соль.

 

И
вотъ

 

единственное

 

значеніе

 

соли

 

въ

 

дѣлѣ

 

удобреиія.

 

Гдѣ

въ

 

почвѣ

 

имѣется

 

апатитъ,

 

тамъ

 

соль

 

будетъ

 

содѣйство-

вать

 

приведению

 

его

 

въ

 

состояпіе

 

воспріимчивости

 

для

 

ра-

стительности

 

и

 

лучшимъ

 

урожаямъ;

 

но

 

гдѣ

 

въ

 

почвѣ

 

апа-

тита

 

нѣтъ,

 

тамъ

 

и

 

соль

 

не

 

окажете

 

никакого

 

дѣйствія,

 

а

скорѣе,

 

при

 

извѣстныхъ

 

оботоятельствахъ,

 

ей

 

повредитъ.

ФосФориокислыя

 

соли

 

въ

 

костяхъ

 

имѣютъ

 

одинаковый
составъ

 

съ

 

апатитомъ;

 

предварительною

 

обработкою

 

ихъ,

или

 

вообще

 

костей,

 

оѣріюю

 

кислотою

 

не

 

устраняется

 

еще
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благотворное

 

дѣйствіе

 

на

 

нихъ

 

соли,

 

въ

 

приведенномъ

зпачсніи;

 

между-тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

испражненіяхъ

 

животныхъ

ФОСФорнокислыя

 

соли

 

находятся

 

именно

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

которомъ

 

воспринимаете

 

ихъ

 

растеніе.

Густ.

 

Никко.іьсъ.
Г.

 

Сычевка
.

 

2-го

  

марта

 

1863

 

г.

ОТВѢТЪ

 

Г.

 

ГУСТ.

 

НИККЕЛЬСУ.

Прежде,

 

чѣмъ

 

отвѣчать

 

на

 

возраженіе

 

г.

 

Никкельса,

 

въ

которомъ

 

онъ

 

обвиняете

 

иасъ

 

въ

 

ііроведенін

 

понятій,

 

иду-

щихъ

 

въ

 

разлад ъ

 

съ

 

наукою,

 

мы

 

считаемъ

 

необходимымъ

сдѣлать

 

небольшую

 

оговорку.

 

Статьи

 

наши,

 

какъ

 

показы-

ваете

 

уже

 

самое

 

заглавіе

 

*обозрѣніе

 

новостей

 

по

 

сельско-

му

 

хозяйству

 

за

 

границею»,

 

по

 

необходимости

 

должны

 

со-

ставлять

 

выборку

 

изъ

 

различныхъ

 

иностранныхъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

журналовъ;.

 

вотъ,

 

почему

 

въ

 

нихъ

 

легко

могутъ

 

встретиться

 

взгляды

 

и

 

объясненія,

 

несогласные

 

съ

нашими

 

личными

 

мнѣніями

 

и

 

убѣжденіями;

 

очевидно,

 

что

 

мы

не

 

можемъ

 

принять

 

на

 

себя

 

подобный

 

понятія,

 

изменять

же

 

ихъ

 

не

 

считаемъ

 

себя

 

вправѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

статья

 

«о

 

соли

 

какъ

 

удобрительномъ

 

веществѣ»

 

заимство-

вана

 

нами,

 

если

 

не

 

ошибаемся,

 

изъ

 

«Agronomische

 

Zeitung»
(положительно,

 

впрочемъ,

 

сказать

 

не

 

можемъ,

 

за

 

неимѣніемъ

подъ

 

рукою

 

нрошлыхъ

 

нумеровъ

 

иностранныхъ

 

журна-

ловъ).

 

Въ

 

выноокѣ

 

къ

 

этой

 

статьѣ,

 

мы

 

именно

 

упомянули,

что,

 

признавая

 

за

 

солью,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

всѣ

 

ка-

чества

 

удобрительнаго

 

вещества,

 

мы

 

не

 

можемъ,

 

однако,

 

со-

гласиться

 

съ

 

нѣмецкимъ

 

авторомъ

 

статьи

 

въ

 

его

 

науч-

ныхъ

 

объясненіяхъ

 

благотворнаго

 

дѣйствія

 

соли

 

на

 

рас-

тительность;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

означенная

 

выписка,

 

по

 

ошиб-
кѣ,

 

была

 

пропущена

 

переішсчикомъ,

 

а

 

потомъ,

 

при

 

спешно-

сти

 

срочной

 

работы,

 

просмотрѣна

 

и

 

нами:

 

вотъ

 

въ

 

чемъ

заключается

 

паша

 

вина,

 

въ

 

которой

 

мы

 

охотно

 

сознаем-

ся. — Переходймъ

 

теперь

 

къ

 

самому

 

возраженію

 

г.

 

Ник-

кельса.

Г.

 

Никкельсъ

 

совершенно

 

справедливо

 

замечаете,

 

что-

соль

 

обладаетъ

 

способностью

 

охладительною,

 

а

 

не

 

нагре-

вательною;

 

что

 

она

 

не

 

можете

 

содействовать

 

разложенію
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органичеокихъ

 

вещеотвъ,

 

а

 

равно

 

притягивать

 

изъ

 

атмо-

сферы

 

и

 

удерживать

 

амміакъ,

 

и

 

что

 

въ

 

атмооФерѣ,

 

го-

воря

 

вообще,

 

нѣтъ

 

газовъ,

 

вредныхъ

 

для

 

растительности.

Напрасно,

 

однако,

 

онъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

соль

 

не

 

можетъ

оказывать

 

вліянія

 

на

 

сохраненіе

 

въ

 

почвѣ

 

влажности.

 

Ко-
нечно,

 

химически

 

чистая

 

соль

 

содержится

 

совершенно

нейтрально

 

къ

 

влагѣ

 

и

 

всему

 

составу

 

атмосферы;

 

большая
же

 

пли

 

меньшая

 

ея

 

способность

 

сырѣть

 

зависитъ

 

отъ

 

со-

держащихся

 

въ.

 

ней

 

примѣсей

 

хлористыхъ

 

магнія

 

и

 

каль-

ція;

 

но

 

откуда

 

же

 

взялъ

 

г.

 

Никкельсъ,

 

что

 

въ

 

земледѣліп

употребляется

 

соль

 

химически-чистая?

 

Всякому,

 

хотя

 

нѣс-

колько

 

знакомому

 

съ

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ,

 

известно,

что

 

на

 

удобреніе

 

идетъ

 

исключительно

 

соль

 

неочищенная,

а

 

такая-то

 

соль,

 

т.

 

е.

 

грязная,

 

и

 

рекомендуется

 

пѣмецкимъ

авторомъ

 

разбираемой

 

статьи;

 

о

 

соли

 

же

 

рафинированной
онъ

 

нигдѣ

 

не

 

говоритъ

 

пи

 

слова;

 

попятно,

 

что

 

значительная

примѣсь

 

въ

 

соли

 

хлористыхъ

 

магиія

 

и

 

кальція

 

не

 

можетъ

остаться

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

удержаніе

 

въ

 

почвѣ

 

влажности,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

при

 

среднемъ

 

удобреніи

 

солью

 

въ

 

6
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8
пудовъ

 

на

 

десятину,

 

количество

 

ея

 

въ

 

почвѣ

 

будетъ

 

дале-

ко

 

не

 

такъ

 

незначительно,

 

какъ

 

говоритъ

 

г.

 

Никкельсъ.
Далѣе

 

г.

 

Никкельсъ,

 

не

 

соглашаясь

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

соль

служитъ

 

для

 

питаиія

 

растеній,

 

сознается,

 

одпако,

 

что

 

въ

золѣ

 

нѣкоторыхъ

 

растеній

 

встречается

 

отъ

 

%

 

до

 

3°/0

 

хло-

ристаго

 

натрія,

 

и

 

что

 

въ

 

той

 

же

 

золѣ

 

кали

 

иногда

 

замѣ-

няется

 

натромъ,и

 

заключаетъ

 

свое

 

мнѣніе

 

слѣдующей

 

Фра-

зой:

 

«но

 

однако

 

по

 

сихз

 

пора

 

еще

 

пикіъмъ

 

не

 

дознано

 

бы-
ло,

 

что

 

безплодіе

 

почвы

 

имгьло

 

причиною

 

недостатка

 

во

ней

 

поваренной

 

соли.

 

Во

 

первыхъ:

 

между

 

безплодіемъ

 

(о
немъ

 

въ

 

цѣлой

 

статьѣ

 

не

 

упомянуто

 

ни

 

разу),

 

почвыиуве-

личеніемъ

 

ея

 

плодородія,

 

о

 

которомъ

 

именно

 

и

 

говорится

въ

 

приведенной

 

статьѣ,

 

огромная

 

разница;

 

во

 

вторыхъ:

если

 

соль

 

встрѣчается

 

въ

 

золѣ

 

растеній,

 

слѣдовательно

она

 

нужна

 

имъ:

 

иначе

 

природа

 

не

 

ввела

 

бы

 

въ

 

составъ

 

ра-

стеній

 

элемента

 

для

 

нихъ

 

безполезнаго,.да

 

и

 

самая

 

химія,

на

 

которую

 

постоянно

 

ссылается

 

г.

 

Никкельсъ,

 

учитъ

насъ,

 

что

 

для

 

однихъ

 

растеній

 

присутствіе

 

соли

 

въ

 

почвѣ

полезно,

 

а

 

для

 

другихъ,

 

оно

 

необходимо;

 

въ

 

третьихъ,

 

на-

конецъ:

 

извѣстно,

 

что

 

на

 

почвахъ,

 

умѣренно

 

солонцеватыхъ,
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нѣкоторыя

 

культурный

 

растепія

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

пшеница,

родятся

 

очень

 

хорошо.

Говоря

 

объ

 

удобреніяхъ

 

вообще,

 

г.

 

Никкельсъ

 

раздѣ-

ляетъ

 

ихъ

 

на

 

удобренія

 

производительныя,

 

улучшающія
почву,

 

т.

 

е.

 

доставляющія

 

ей

 

неорганическія

 

питательныя

вещества,

 

и

 

на

 

удобренія,

 

возбуждающія

 

и

 

вмѢстѣ

 

съ

 

тѣмъ

истощающія

 

почву, дѣйствіе

 

которыхъ

 

ограничивается

 

при-

веденіемъ

 

неорганпческихъ

 

питательныхъ

 

частей

 

почвы

 

въ

такое

 

состояніе

 

въ

 

которомъ

 

онѣ

 

могутъ

 

бытъ

 

удобно
приняты

 

корнями

 

растенія.

 

Къ

 

послѣднимъ

 

онъ

 

отно-

сить

 

гипсъ,

 

соль

 

и

 

проч.— О

 

такомъ

 

дѣленіи

 

удобреніймы
пе

 

станемъ

 

спорить

 

съ

 

г.

 

Никкельсомъ,

 

потому

 

что

 

во-

просъ

 

этотъ,

 

возникшій

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

далеко

 

еще

не

 

рѣшенъ

 

окончательно.

Замѣтимъ

 

только,

 

что

 

большая

 

часть

 

англійскихъ

 

и

бельгійскихъ

 

сельскихъ

 

хозяйствъ

 

почти

 

постоянно

 

упо-

требляютъ

 

удобрепія

 

послѣдняго

 

рода,

 

однако

 

до

 

сихъ

поръ

 

тамъ

 

незамѣтно

 

уменьшенія

 

плодородія

 

земли.

Взаключеніе

 

г.

 

Никкельсъ

 

говоритъ,

 

что

 

единствен-

ное

 

значеніе

 

соли

 

въ

 

дѣлѣ

 

удобренія

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

что

 

она

 

ускоряетъ

 

приведете

 

находящихся

 

въ

 

почвѣ

 

апа-

тита

 

и

 

ФОСФорно-кислыхъ

 

солей

 

въ

 

состояніе

 

растворимое.

Это

 

объясненіе

 

дѣйствія

 

соли

 

принадлежитъ,

 

какъ

 

извѣ-

стио,

 

Либиху

 

(см.

 

его

 

письма

 

«о

 

нынѣшнемъ

 

состояніи
сельскаго

 

хозяйства».

 

Переводъ

 

Совптова.

 

Письмо

 

четвер-

тое.

 

1861

 

г.).

 

Но

 

такое,

 

хотя

 

бы

 

единственное

 

дѣйствіе

соли,

 

даетъ

 

ей

 

не

 

совсѣмъ

 

маловажное

 

значеніе

 

въ

 

зем-

ледѣліи

 

уже

 

потому,

 

что

 

этимъ

 

самымъ

 

облегчается

 

до-

стиженіе

 

цѣли,

 

къ

 

которой

 

стремятся

 

всѣ

 

пріемы

 

обра-
ботки

 

земли,

 

т.

 

е.

 

къ

 

приведенію

 

питательныхъ

 

частей
почвы,

 

заключающихся

 

во

 

внутренней

 

сторонѣ

 

пахатиаго

слоя

 

и

 

отчасти

 

въ

 

подпочвѣ,въ

 

состояніе,

 

удобопринимае-
мое

 

для

 

корней

 

раотеній.

 

Между

 

тѣмъ,

 

кругъ

 

дѣятельно-

сти

 

соли,

 

вопреки

 

мнѣнію

 

г.

 

Никкельса,

 

далеко

 

не

 

такъ

ограниченъ;

 

мы

 

уже

 

сказали

 

и

 

повторяемъ,

 

что

 

при

 

ра-

ціональномъ

 

употребленіи,

 

она

 

съ

 

успѣхомъ

 

служитъ

 

для

уцичтоженія

 

на

 

лугахъ

 

моха

 

и

 

болотныхъ

 

растеній,

 

для

иотребленія

 

на

 

поляхъ

 

улитокъ

 

и

 

червей,

 

для

 

предохраненія
пшеницы

 

отъ

 

головни

 

и

 

ржи

 

и,

 

наконецъ,дѣлаетъ

 

луговыя

травы

 

гораздо

 

вкуснѣе

 

и

 

здоровѣе.
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Въ

 

иодтвержденіе

 

нашихъсловъ,мы

 

ссылаемся

 

не

 

толь-

ко

 

на

 

приведенный,

 

въ

 

концѣ

 

статьи,

 

опытъ

 

Вильсоиа

 

и

 

на

ирнмѣръ

 

англійскихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

которыхъ

 

едва-ли

кто-либо

 

рѣшится

 

упрекнуть

 

въ

 

иезнаиіи

 

своего

 

дѣла,

 

но

и

 

на

 

некоторые

 

ученые

 

авторитеты

 

въ

 

наукВ

 

осльскаго

 

хо-

зяйства:

 

на

 

Пабста,

 

Усова

 

и

 

др.

Я.

  

Кал.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

 

ОБОЗРѢШЕ.

Нашъ

 

государственный

 

бюджетъ

 

на

 

1863

 

годъ

 

въ

 

сравненін

 

сь

 

бюдже-
томъ

 

1802

 

года.

 

Существующііі

 

у

 

насъ

 

порядокъ

 

отбыванія

 

подводной
повинности,

 

и

 

какую

 

сумму

 

представляетъ

 

она

 

въ

 

нереводѣ

 

на

 

деньги. —

Какпмъ

 

образомъ

 

можно

 

сберечь

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

до

 

двадцати

 

мнлліоновъ
рублей.— ІГЬкоторыя

 

сторппы

 

нашего

 

военнаго

 

хозяйства. — Преимущества
водянаго

 

передвиженія

 

войскъ

 

предъ

 

сухопутнымъ.

 

—

 

Какъ

 

продоволь-
ствуется

 

русскій

 

солдатъ

 

въ

 

мирное

 

время.

 

—

 

Система

 

нродовольствія
солдатъ

 

на

 

постояшіыхъ

 

квартнрахъ. — Какъ

 

она

 

обременительна

 

для

 

сель-

скаго

 

населенія.

 

—

 

Экономическая

 

и

 

артельная

 

сумма.

 

—

 

Вредъ,

 

проис-
ходящий

 

оттого,

 

что

 

ихъ

 

строго

 

не

 

разлпчаютъ .

 

—

 

Система

 

продовольствія
кормовыми

 

деньгами. — Ея

 

недостатки.

XIX.

На

 

дняхъ

 

появился

 

въ

 

печати

 

докладъ

 

министра

 

Фішансовъ

о

 

государственной

 

росписи

 

на

 

1863

 

годъ.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

онъ

запоздалъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

основаніе

 

его

 

былъ

 

принятъ

 

новый
порядокъ

 

составленія,

 

разсмотрѣпія

 

и

 

исполненія

 

смѣтъ,

 

а

 

пер-

вое

 

примѣиеніе

 

новаго

 

порядка

 

не

 

могло

 

не

 

встрѣтить

 

многихъ

затрудненій

 

—

 

Каждому

 

управлеиію

 

предстояло

 

не

 

только

 

из-

менить

 

весь

 

порядокъ

 

смътпыхъ

 

исчисленій

 

и

 

включить

 

въ

роспись

 

огромную

 

массу

 

дохода

 

и

 

расхода,

 

которые

 

прежде

 

пе

имѣлй

 

мъста

 

въ

 

смѣтахъ.

 

При

 

неопытности

 

въ

 

дълъ,

 

совер-

шенно

 

новомъ,

 

подчиненныя

 

мвста

 

представляли

 

неудовлетво-

рительныя

 

росписанія,

 

исправленіе

 

которыхъ

 

требовало

 

сноше-

нія

 

съ

 

отдаленными

 

местностями.

 

Государственная

 

роспись

 

на

1863

 

годъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

представляетъ

 

полный

 

сводъ

 

всъхъ

доходовъ

 

и

 

всвхъ

 

расходовъ

 

государства.

 

Доходовъ,

 

прежде

 

не

ноступавшихъ

 

въ

 

государственное

 

казначейство

 

и

 

не

 

вносив-

шихся

 

въ

 

роспись,

 

теперь

 

внесено

 

въ

 

нее

 

до

 

42

 

милл.

 

700

 

т.

руб.;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

расходовъ,

 

прежде

 

не

 

входившихъ.

 

въ

роспись,

 

внесено

 

на

 

37

 

мил.

 

800

 

тыс.

 

р.,

 

такъ

 

что

 

отъ

 

сосредо-

точены

 

всѣхъ

 

доходовъ

 

и

 

всъхъ

 

расходовъ

 

въ

 

государственномъ

казначействѣ,

 

последнее

 

пріобрѣло

 

выгоды

 

на

 

4

 

м.

  

900

 

т.

 

р.

По

 

росписи

 

на

 

1863

 

годъ

 

исчислено

 

доходовъ

 

(пе

 

считая

оборотныхъ)

 

318,800,000,

 

въ

 

томъ

 

числи

 

доходовъ,

 

вносившихся

и

 

прежде

 

въ

 

росписи

 

276,100,000

 

р.,

 

доходовъ

 

же,

 

невходив-

шихъ

 

прежде

 

въ

 

росписи,

 

42,700,000;

 

но

 

росписи

 

же

 

1862

 

года
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исчислено

 

доходовъ

 

284,700,000,

 

болие

 

противъ

 

І863

 

года

 

на

8,000,000

 

р.

 

Изь

 

этой

 

послѣдпей

 

суммы

 

слѣдуетъ

 

вычесть

свободпый

 

доходъ

 

въ

 

4,900,000,

 

имѣющій

 

поступить

 

въ

 

госу-

дарственное

 

казначейство,

 

вслѣдствіе

 

сосредоточенія

 

въ

 

немъ,

начиная

 

съ

 

1863

 

года,

 

всѣхъ

 

доходовъ -и

 

расходовъ;

 

за

 

тъмъ

оказывается,

 

что

 

на

 

1863

 

годъ

 

ожидается

 

менъе

 

доходовъ

 

про-

тиву

 

дохода,

 

исчислсннаго

 

по

 

нредъидущей

 

росписи,

 

на

 

3,700,000
руб.

 

Умепьшеніе

 

доходовъ,

 

исчислеиныхъ

 

на

 

1863

 

годъ,

 

нро-

тиву

 

нредъндущаго

 

года

 

допущено

 

преимущественно

 

въ

 

виду

 

от-

мѣпы

 

откупной

 

на

 

питья

 

системы

 

и

 

заменою

 

ея

 

системою

 

воль-

ной

 

торговли,

 

со

 

взиманіемъ

 

патентнаго

 

сбора

 

и

 

акциза.

 

Весьма

успвшпый

 

ходъ

 

винокуренія,

 

быстрое

 

развнтіе

 

оптовой

 

торговли,

устранившее

 

почти

 

повсемѣстно

 

монопольный

 

цѣны,

 

наконецъ

удовлетворительное

 

поступленіе

 

доходовъ

 

за

 

первые

 

три

 

мѣсяца

этого

 

года,

 

даютъ

 

основапіе

 

ожидать,

 

что

 

питейный

 

доходъ

 

по-

ступить

 

въ

 

значительно

 

болынемъ

 

количествѣ

 

противъ

 

принятой
въ

 

государственной

 

росписи

 

суммы.

 

Въ

 

виду

 

смутныхъ

 

обстоя-
тельствъ

 

въ

 

царстве

 

Польскомъ

 

и

 

пвкоторыхъ

 

прилегашщихъ

къ

 

нему

 

губерпіяхъ,

 

обстоятельствъ,

 

вызывающихъ

 

сверхсмет-

ные

 

расходы,

 

мипистръ

 

Фішапсовъ

 

рѣшплся

 

оставить

 

первона-

чально

 

принятую

 

цифру

 

питейнаго

 

дохода,

 

излишекъ

 

которого,

при

 

пастоящихъ

 

обстоятельствахъ,

 

значительно

 

облегчаетъ

 

го-

сударственное

 

казначейство

 

въ

 

выполненіи

 

непредвидимыхъ

 

рас-

ходовъ

 

.

Съ

 

1-го

 

іюля

 

1863

 

года

 

должны

 

быть

 

введены

 

въ

 

дѣйствіс

иоложенія

 

о

 

пошлинахъ

 

на

 

право

 

торговли

 

и

 

промысловъ

 

и

 

о

палогѣ

 

съ

 

педвижимыхъ

 

имуществъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

местечкахъ;

съ

 

1-го

 

же

 

іюля

 

вовсе

 

отмѣняется

 

подушная

 

подать

 

съ

 

мѣщанъ.

Отъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

статей

 

ожидается

 

увеличеніе

 

дохода

 

на

3,340,000

 

р.

 

(за

 

полгода),

 

слагаемая

 

подушиая

 

подать

 

состав-

ляетъ

 

1,075,000

 

р.

 

(заполгода);

 

следовательно

 

доходъ

 

увеличит-

ся

 

на

 

1,265,000

 

р.

 

Отъ

 

дополнительна™

 

къ

 

подушной

 

подати

налога

 

па

 

сельскнхъ

 

обывателей

 

ожидается

 

сумма

 

въ

 

6,290,000.
Прямыя

 

подати

 

уменьшились

 

на

 

520,000

 

отъ

 

сложенія

 

виио-

куренной

 

подати,

 

подушной

 

съ

 

дворовыхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

дру-

гихъ

 

сложеній.
Доходъ

 

съ

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

увеличился

 

на

 

2,700,000
руб . ,

 

частію

 

отъ

 

возвышспія

 

оброчиаго,

 

частію

 

отъ

 

увеличепія
другихъ

 

статей

 

дохода.

Таможенный

 

доходъ

 

уменыпеиъ

 

противъ

 

росписи

 

1862

 

года

на

 

700,000

 

р.,

 

т.

 

е.

 

на

 

всю

 

сумму

 

пошлинъ,

 

поступавгаихъ

въ

 

прежнее

 

время

 

за

 

хлопокъ.

Горный

 

и

 

монетный

 

доходъ

 

уменьшены

 

на

 

1,700,000,

 

вед-
ете

 

сложепія

 

горной

 

подати,

 

съцелію

 

облегчить

 

горпымъ

 

за-

водамъ

 

переходъ

 

отъ

 

обязаннаго

 

къ

 

вольному

 

труду,

 

уменыпе-

иія

 

наряда

 

разменной

 

монеты

 

и

 

увеличенія

 

расходовъ

 

па

 

чекан*

ку

 

мѣдной

 

монеты,
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Увеличились

 

доходы

 

соляной

 

на

 

50,000

 

р.,съ

 

табаку

 

на

 

450,000,
почтовый

 

на

 

1 20,000,

 

возвратные

 

и

 

случайные

 

платежи

 

на

 

365,000
рублей .

Уменьшились

 

крѣпостныя,

 

канцелярскія

 

и

 

некоторый

 

другія
пошлины

 

на

 

600,000

 

руб.,

 

отчасти

 

вследствіе

 

значительныхъ

льготъ,

 

допущенныхъ

 

съ

 

цѣлію

 

облегченія

 

крестьянскоя

 

реформы.

На

 

1863

 

годъ

 

испрашивается

 

расходовъ

 

330,535,000

 

(песчи-
тая

 

оборотныхъ);

 

исключая

 

же

 

изъ

 

нихъ

 

издержки

 

(37,800,000),
отнесснныя

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

 

исчисленныхъ

 

новымъ

 

для

 

госу-

дарственнаго

 

казначейства

 

доходомъ,

 

остается

 

для

 

сравнеиія

 

съ

расходами,онределенными

 

по

 

росписи

 

на

 

1862

 

годъ,

 

до

 

292,700,000
рублей.

 

Но

 

росписи

 

на

 

1862

 

годъ

 

назначено

 

для

 

всехъ

 

вообще
расходовъ

 

310,619,000;

 

изъ

 

нихъ

 

следуетъ

 

исключить

 

исчи-

сленные:

 

а)

 

4

 

м.

 

на

 

недоборъ

 

въ

 

доходахъ;

 

б)

 

7

 

м.

 

315

 

т.

 

на

 

за-

готовленіе

 

запасной

 

порціи

 

вина

 

и

 

в)

 

3

 

м.

 

710

 

т.

 

за

 

снаряды

 

и

медь

 

для

 

военнаго

 

и

 

морскаго

 

министерствъ,

 

показанные

 

обо-
ротомъ,

 

которые

 

къ

 

сравненію

 

съ

 

расходами

 

1863

 

года

 

не

 

долж-

ны

 

быть

 

приняты,

 

и

 

затѣмъ

 

считать

 

295

 

м.

 

532

 

т.

 

р.

 

Следо-
вательно

 

въ

 

расходахъ

 

1863

 

года

 

противъ

 

росписи

 

1862

 

года,

оказывается

 

сокращенія

 

более

 

2

 

м.

 

800

 

т.

 

р.

 

Если

 

принять

 

во

вниманіе,

 

что

 

некоторые

 

расходы,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

пепсіи,

 

по

необходимости,

 

увеличиваются

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ ,

 

что,

 

несмотря

на

 

значительное

 

сокращеніе

 

упадающаго

 

на

 

смету

 

государствен-

наго

 

кредита

 

расхода

 

на

 

переводъ

 

суммъ

 

за

 

границу,

 

смета

 

эта

возвысилась

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

нее

 

нроцентовъ

 

по

 

7-му

 

5°/0

 

займу,
то

 

общій

 

результатъ

 

сокращенія

 

расходовъ

 

на

 

2

 

м.

 

800

 

т.,

 

по-

казываетъ

 

усилія,

 

какія

 

были

 

приняты

 

относительно

 

ограниченія
и,

 

где

 

можно,

 

сокращенія

 

расходовъ.

Изъ

 

всего

 

вышесказаннаго

 

оказывается,

 

что,

 

сравнительно

 

съ

1862

 

годомъ,

 

доходовъ

 

исчислено

 

менѣе

 

на

 

8

 

м.

 

650

 

р.

 

Этотъ
недостатокъ

 

покрывается:

1)

  

Избыткомъ

 

вновь

 

внесенныхъ

 

доходовъ

 

противъ

 

внесенвыхъ

въ

 

первый

 

же

 

разъ

 

расходовъ ............. 4,900,000

 

рублей.
2)

  

Сокращеніемъ

 

расходовъ ............. 2,800,000

      

»

Всего

 

7,700,000

      

»

Менее

 

на

    

950,000

       

»

Поэтому

 

общій

 

недостатокъ

 

доходовъ

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ,

требующій

 

чрезвычайныхъ

 

ресурсовъ,

 

простиравшійся

 

въ

 

1862
году

 

до

 

14

 

м.

 

750

 

т.

 

руб.,

 

по

 

сметѣ

 

1863

 

года,

 

составляетъ

15

 

м.

 

700

 

т.

 

руб.

 

Напокрытіе

 

этого

 

недостатка

 

предполагается

употребить

 

700

 

т/руб.

 

изъ

 

остатковъ

 

экономическихъ

 

канита-

ловъ,

 

переданныхъ

 

другими

 

вѣдомствами

 

въ

 

министерство

 

фи-

нансовъ,

 

по

 

случаю

 

введенпой

 

ныне

 

новой

 

системы

 

сметъ

 

и

 

пять

серій

 

билетовъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

на

 

15

 

м.

 

рублей.
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XX.

Въ

 

настоящее

 

время ,

 

когда

 

всеми

 

признанъ

 

экономическій
вредъ

 

натуральныхъ

 

повинностей,

 

следовало

 

бы

 

серьезно

 

поду-

мать

 

объ

 

улучшеніи

 

существующей

 

системы

 

отправленія

 

под-

водной

 

повинности.

 

У

 

насъ

 

подводная

 

повинность

 

почти

 

исклю-

чительно

 

существуете

 

для

 

разъѣздовъ

 

чиновъ

 

земской

 

полиціи.
До

 

1849

 

года

 

каждое

 

селеніе

 

отдельно

 

выполняло

 

подводную

 

по-

винность,

 

вследствіе

 

чего

 

последняя

 

гораздо

 

тяжеле

 

ложилась

на

 

селенія,

 

лежащія

 

на

 

проѣздпыхъ

 

трактахъ,

 

чѣмъ

 

на

 

находив-

шіяся

 

въ

 

точкахъ

 

отдаленныхъ.

 

И

 

потому,

 

для

 

уравненія

 

всѣхъ

обывателей

 

въ

 

отнравленіи

 

подводной

 

повинности,

 

положено

 

было
учредить

 

станціонные

 

пункты ,

 

къ

 

которымъ

 

приписываются

обыватели

 

нѣсколькихъ

 

деревень ;

 

по

 

наступленіи

 

очереди

 

опи

высылаются

 

съ

 

лошадьми

 

на

 

стапціонные

 

пункты,

 

гдѣ

 

и

 

нахо-

дится,

 

для

 

отправленія

 

подводной

 

повинности,

 

известное

 

число

дией.

 

Такова

 

существующая

 

въ

 

настоящее

 

время

 

система

 

под-

водной

 

повинности.

 

До

 

какой

 

степени

 

эта

 

система

 

не

 

удовлетво-

ряетъ

 

здравымъ

 

экономическимъ

 

началамъ,

 

можно

 

судить

 

по

следующимъ

 

Фактамъ.

Въ

 

Буйнскомъ

 

уездѣ

 

(Симбирской

 

губерніи)

 

учреждено

 

26
станціонныхъ

 

пунктовъ,

 

на

 

которыхъ

 

ежедневно

 

находится

 

безъ-
отлучно

 

ЮОііаръ

 

лошадей,

 

съ

 

такимъ

 

жечисломъпроводниковъ.

Они,

 

во

 

все

 

время

 

стояпія

 

на

 

пунктахъ,

 

не

 

смеютъ

 

никогда

 

отлу-

читься

 

или

 

употребить

 

выставленныхъ

 

лошадей

 

въ

 

работу.

 

Такимъ-
образомъ,въ

 

365

 

дней

 

отрываются

 

отъ

 

производитсльнаго

 

тру-

да

 

—

 

36,500

 

человекъ

 

и

 

73,000

 

лошадей

 

(считая

 

поденно),

 

въ

одномъ

 

только

 

Буйнскомъ

 

уъзде.

 

Каждая

 

пара

 

лошадей

 

съ

 

про-

водникомъ

 

должны

 

стравить

 

корму,

 

по

 

меньшей

 

мере,

 

50

 

к.,

да

 

къ

 

этому

 

же

 

надо

 

прибавить

 

заработную

 

плату,

 

которую

могъ

 

бы

 

доставить

 

рабочій

 

съ

 

парою

 

лошадей,

 

по

 

крайней

 

мерѣ,

1

 

р.;

 

стало

 

быть,

 

каждая

 

пара

 

лошадей

 

съ

 

проводникомъ

 

стоютъ

1

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

сутки;

 

помноживъ

 

это

 

число

 

на

 

36,500

 

паръ,

 

уви-

димъ,

 

что

 

разъезды

 

10

 

лицъ

 

чиновъ

 

земской

 

полиціи

 

обходится
уѣзду

 

въ

 

54,750

 

рублей

 

ежегодно!

 

Такъ

 

не

 

менее

 

интересно

знать,

 

какими

 

цифрами

 

можетъ

 

быть

 

выражена

 

стоимость

 

под-

водной

 

стоимости

 

по

 

всей

 

Россіи.

 

Едва

 

ли

 

можно

 

уклониться

отъ

 

истинной

 

цифры,

 

если

 

принять

 

за

 

норму

 

Буйнскій

 

уездъ,

который

 

числомъ

 

народонаселеніяиколичествомъ

 

станціонныхъ
пунктовъ,

 

можетъ

 

подходить

 

къ

 

прочимъ

 

таковымъ

 

же.

 

И

 

такъ,

для

 

опредѣленія

 

цифры

 

о

 

величине

 

подводной

 

повинности,

 

пере-

множивъ

 

найденныя

 

числа

 

по

 

Буйнскому

 

уезду,

 

примерно

 

хоть

только

 

на

 

400

 

уездовъ

 

нашей

 

имперіи ,

 

увидимъ,

 

что

 

у

 

насъ

ежегодно

 

отрывается

 

отъ

 

цроизводитольнаго

 

труда

 

14,600,000
мужскихъ

 

рабочихъ

 

и

 

29,200,000

 

конныхъ.

 

Выше

 

сказано,

 

что

каждая

 

пара

 

лошадей

 

съ

 

ямщикомъ

 

стоитъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

сутки,

а

 

какъ

 

втеченіи

 

года

 

подводная

 

повинность

 

занимаетъ

 

14,600,000
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парт.,

 

следовательно,

 

въ

 

400

 

уездахъимперіи —подводная

 

повин-

ность

 

обходится — пи

 

мпого-пи

 

мало

 

въ

 

21,900,000

 

ежегодно

 

*]!
Надо

 

притомъ

 

заметить,

 

что

 

отбываиіе

 

подводной

 

повинности

часто

 

отвлекаете

 

крестьянина

 

отъ

 

работы

 

въ

 

самую

 

горячую

пору,

 

а

 

попятно,

 

сколько

 

это

 

должно

 

вредить

 

его

 

благосостояние
Да

 

п

 

самое

 

отбывапіе

 

повинности

 

какимъ

 

тяжкнмъ

 

бремспемъ
ложится

 

па

 

крестьянина!

 

«Отправляется

 

крестьяпииъ

 

въ

 

подво-

ды,

 

напримеръ,

 

говорить

 

г.

 

Эбулдинъ,

 

въ

 

бездорожицу:

 

осенью

или

 

весною;

 

придется

 

вести

 

тяжелый

 

экипажъ

 

по

 

тонкимъ

 

про-

селочпымъ

 

дорогамъ;

 

клячи

 

его,

 

изнуренный

 

отъ

 

недостатка

 

кор-

ма,

 

пе

 

могутъ

 

вынести

 

трудпаго

 

пути,

 

а

 

тутъ

 

его

 

погоняютъ,

ппогда

 

не

 

совсемъ

 

гуманпымъ

 

образомъ,

 

и

 

ему

 

приходится

 

не

щадить

 

своихъ

 

тощихъ

 

клячъ.

 

Кончается

 

тѣмъ,

 

что

 

оне,

 

отъ

изнурительной

 

работы,

 

или

 

заболеваіотъ

 

пеизлечимо,

 

или

 

просто

[іадаютъ.

 

Взгляните

 

тогда

 

на

 

отчаяніе

 

бѣдпаго

 

крестьянина!

 

Ему
пепачемъвыѣхать

 

въполе,

 

купить

 

другую

 

лошадь

 

часто

 

средствъ

пѣтъ,

 

а

 

всемъ

 

известно:

 

крестьянннъ

 

безъ

 

лошади

 

—

 

бобыль».
По

 

мнепіго

 

г.

 

Эбулдипа,

 

вместо

 

отправлепія

 

подводной

 

повин-

ности

 

натурою,

 

несравненно

 

удобнѣе

 

определить

 

чипамъ

 

зем-

ской

 

нолиціи,

 

на

 

разъезды,

 

деиежпыя

 

суммы,

 

какъ

 

это

 

допущепо

для

 

чиновъ

 

новаго

 

акцизнаго

 

управленія.

 

Чпнамъ

 

каждой

 

полиціи
достаточно

 

бы

 

ассигновать

 

па

 

разъѣзды

 

по

 

3,000

 

руб.

 

въ

 

годъ.

При

 

раскладке

 

этой

 

суммы,

 

на

 

каждую

 

душу

 

надстъ

 

не

 

более
3

 

или

 

4

 

копейки;

 

и

 

тогда

 

каждый

 

уѣздъ

 

получитъ

 

экопоміи
51,750

 

рублей,

 

а

 

все

 

400

 

уездовъ

 

20,700,000

 

руб.

 

ежегодно.

 

За
деньги

 

лошадей

 

всегда

 

и

 

везде

 

можно

 

найти

 

безъ

 

всякаго

 

за-

трудиенія.

 

Наконецъ,

 

это

 

можно

 

вмѣпить

 

въ

 

непременную

 

обя-
занность

 

жителей.

XXI.

До

 

последняго

 

времени

 

наша

 

литература,

 

за

 

исключеніемъ
спеціальныхъ

 

органовъ

 

(и

 

то

 

изредка),

 

редко

 

касалась

 

нашего

военпаго

 

хозяйства,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

всего

 

нашего

 

военнаго

 

быта.
Гласному

 

обсужденію

 

подобныхъ

 

вопросовъ

 

мешали

 

обстоятель-
ства.

 

Только

 

теперь

 

съ

 

пасъ

 

вачинаетъ

 

сниматься

 

обетъ

 

мол-

чанія.

 

Вопросъ

 

объ

 

устройстве

 

пашей

 

арміи,

 

можно

 

надеяться,

будете

 

все

 

более

 

и

 

более

 

разработываться.

 

Если

 

мы

 

тратимъ

треть

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

доходовъ

 

на

 

содержаніе

 

армін,

 

то

 

должны

знать,

 

на

 

сколько

 

раціональпо

 

употребляются

 

эти

 

деньги.

 

На
этотъ

 

разъ

 

мы

 

постараемся

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

некоторыми

 

сторонами

 

нашего

 

военнаго

 

хозяйства ,

 

пользуясь

статьей»

 

г

 

Бибикова,

 

помещенною

 

во

 

«Времени»

 

**).
Военное

 

министерство

 

воспользовалось

 

существующими

 

сред-

ствами

   

сообщенія

 

по

 

Днепру

 

и

 

Волге,

 

для

 

сплава

  

войскъ

 

по

*)

 

М.

 

Эбулдннъ

 

—

 

объ

 

улучшенін

 

порядка

 

отправленія

 

натуральной

 

под-
водной

 

повинности

 

(Сѣв.

 

Почта

 

Д»

 

89).
**)

 

Отъ

 

Петербурга

 

до

 

Екатерннославля

 

(Время,

 

Л8

 

2,

 

1863).
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-

этимъ

 

рекамъ

 

къ

 

Черному

 

морю

 

и

 

Каспійскому,

 

и

 

отсюда

 

на

Кавказе,

 

или

 

по

 

Волге

 

и

 

ея

 

притокамъ

 

—

 

Каме,

 

Белой

 

и

 

Чусо-
вой

 

—

 

въ

 

Орепбургскій

 

край,

 

и

 

уже

 

несколько

 

разе

 

испытало

всю

 

выгоду

 

этихъ

 

путей,

 

суавнительно

 

съ

 

сухопутпымъ

 

похо-

домъ

 

па

 

Ставрополь

 

и

 

оттуда,

 

чрезъ

 

горы,

 

въ

 

Закавказье.

Подобный

 

способъ

 

перевозки

 

обойдется

 

для

 

казпы

 

несколько

дороже,

 

чѣмъ

 

сухопутный

 

походе,

 

но

 

онъ

 

обходится

 

несравнен-

но

 

дешевле,

 

если

 

взять

 

во

 

ввиманіе

 

его

 

выгоды

 

относительно

сбереженія

 

времени,

 

силъ

 

и

 

здоровья

 

солдата.

 

Причины

 

разли-

чія

 

въ

 

ценности

 

обоихъ

 

способовъ

 

передвпженія,

 

главнымъ

 

об-
разомъ,

 

заключаются

 

въ

 

плате

 

'за

 

перевозку

 

людей,

 

а

 

во

 

вто-

рыхъ, — въ

 

различпой

 

стоимости

 

содержанія

 

солдатъ

 

въ

 

походе

на

 

сухомъ

 

пути

 

и

 

на

 

воде.

 

Вопросе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

живетъ

 

и

 

до-

вольствуется

 

русски!

 

солдатъ,

 

такъ

 

интересенъ

 

и

 

въ

 

т^же

 

вре-

мя

 

такъ

 

мало

 

известенъ

 

въ

 

массе

 

публики,

 

что

 

о.немъ

 

стоите

сказать

 

несколько

 

слове.

 

Содержание

 

нашего

 

солдата

 

зависите

отъ

 

мирнаго

 

или

 

воепнаго

 

времени,

 

похода

 

или

 

пребыванія

 

на

месте,

 

расположения

 

въ

 

казармахъ,

 

лагерѣ

 

или

 

на

 

квартирахъ

у

 

жителей.

 

—

 

Здѣсь

 

идетъ

 

речь

 

только

 

омирномъ

 

времени

 

и

 

о

расположепіи

 

или

 

походе

 

въ

 

своей

 

стране.

 

Если

 

солдатъ

 

живетъ

на

 

месте

 

и

 

расположенъ

 

въ

 

казармахъ

 

или

 

лагерѣ,

 

то

 

получаетъ

казенный

 

провіантъ,

 

т.

 

е.

 

хлебе

 

и

 

на

 

приварокъ,

 

состояний

 

изъ

мяса

 

(не

 

всякій

 

день),

 

капусты,

 

крупъ,

 

соли

 

и

 

проч.*),

 

выдаются

казною

 

деньги.

 

Количество

 

этихъ

 

денегъ

 

зависитъ

 

отъ

 

бедности

 

и

богатст

 

ва

 

губерній

 

и

 

отъ

 

цепы

 

продуктовъ

 

въ

 

нихъ,

 

почему

 

всѣ

губерніи

 

разделены

 

по

 

этимъ

 

ценаме,

 

на

 

известный

 

категоріи.
Способъ

 

этого

 

продовольствия

 

слыветъ

 

у

 

солдатъ

 

подъ

 

назва-

ніемъ

 

?іродовольствіл

 

юъ

 

котла,

 

потому

 

что

 

пища

 

въ

 

такомъ

случае

 

приготовляется

 

въ

 

ротахъ,

 

въ

 

ротныхъ

 

котлахъ,

 

а

 

при-

варочныя

 

деньги

 

называются

 

порцгонными,

 

а

 

чаще

 

категориче-

скими.

 

Если

 

же

 

солдатъ

 

расположенъ

 

на

 

постоянныхъ

 

кварти-

рахъ

 

по

 

городамъ

 

и

 

селамъ,

 

ухозяевъ,

 

то

 

отъ

 

казны

 

получаетъ

нровіантъ,

 

а

 

приварками

 

пользуется

 

отъ

 

хозяина

 

(по

 

закону

 

онъ

долженъ

 

довольствоваться

 

теме,

 

что

 

естъ

 

хозяине).

 

Отпускае-
мый

 

же

 

ему,

 

въ

 

такомъ

 

случае,

 

порціонныя

 

деньги

 

поступаютъ

въ

 

такъ

 

называемую

 

ротную

 

экономическую

 

сумму.

 

Вънее

 

же

постуиаютъ

 

остатки,

 

въ

 

случае

 

продовольствія

 

вышеписаннаго.

Нечего

 

и

 

говорить,

   

каке

  

обременительна

   

последняя

   

система

*)

 

Вотъ

 

полный

 

разсчетъ

 

приварки

 

къ

 

обѣду

 

на

 

100

 

человѣкъ:

Говядины

 

по

 

Ѵг

 

*.

 

на

 

человѣка ................[..

    

1

 

пудъ

 

10

 

Фунтовъ.
Капусты

 

или

 

бураковъ ...........................

    

3

 

ведра.

Крупъ

 

гречнёвыхъ ...............................

    

2

 

гарнца.

Муки

 

подправочной ..............................

    

3

 

Фунта.
Луку ...........................................

    

3

 

Фунта.

Соли ...........................................

    

5

 

Фунтовъ.
Перцу ............, ...................-. .........

 

12

 

золотниковъ.
Лавроваго

 

листу ................................

 

12

 

золотшшовъ.
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продовольствія

 

для

 

сельскаго

 

населенія,

 

теме

 

более,

 

что

 

сол-

датъ

 

въ

 

избѣ

 

поселянина

 

является

 

нередко

 

новымъ

 

хозяиномъ

и

 

своеволіе

 

его

 

не

 

знаетъ

 

границъ.

 

Нередко

 

случалось ,

 

что

крестьянину

 

по

 

приходе

 

солдата,

 

нарочно

 

садился

 

на

 

хлебъ

 

и

на

 

воду,

 

или.

 

обедале

 

тайкоме

 

отъ

 

своего

 

соквартиранта,

 

пото-

му

 

что

 

ему

 

хорошо

 

известенъ

 

законе,

 

по

 

которому

 

солдату

дозволяется

 

требовать

 

отъ

 

хозяина

 

только

 

то ,

 

что

 

самъ

 

онъ

готовитъ

 

къ

 

обеду.
Другое

 

слѣдствіе

 

этой

 

противоэкономической

 

системы

 

про-

довольствія

 

заключается

 

въ

 

томе,

 

что

 

солдатъ

 

пользуется

 

и

хлебоме

 

хозяина

 

съ

 

теме,

 

что

 

обязанъ

 

возвратить

 

его

 

мукою,

въ

 

действительности

 

чего

 

войска

 

должны

 

получить

 

отъ

 

жите-

лей

 

квитапціи.

 

До

 

сихъ

 

поре,

 

почти

 

во

 

всехъ

 

мѣстностяхъ

 

Рос-
сіи,

 

міръ

 

^сегда,

 

а

 

помѣщики

 

нерѣдко,

 

прощали

 

солдатамъ

 

хлебъ,
который

 

следовало

 

съ

 

нихъ

 

получить.

 

Это

 

вошло

 

до

 

такой

 

сте-

пени

 

въ

 

обычай,

 

что

 

если

 

случалось

 

міру

 

поступать

 

иначе

 

и

 

не

выдавать

 

квитанціи,

 

то

 

солдатъ,

 

а

 

еще

 

чаще

 

его

 

ближайшіе

 

на-

чальники,

 

считали

 

это

 

дело

 

противозаконнымъ

 

и

 

настойчиво
требовали

 

прощенія.

 

Остающійся,

 

такимъ

 

образомъ,

 

хлебъ

 

либо
показывается

 

къ

 

зачету,

 

либо

 

продается,

 

и

 

вырученныя

 

на

 

него

деньги

 

поступаютъ

 

въ

 

экономическую

 

сумму.

 

Назначепіе

 

рот-

ной

 

экономической

 

суммы

 

состоите,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

у-

лучшеніи

 

солдатской

 

пищи

 

во

 

время

 

продовольствія

 

изъ

 

котла.

Суммы

 

эти

 

бываютъ

 

весьма

 

значительны

 

и

 

расходуются

 

не

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрешенія

 

высшаю

 

начальства;

 

къ

 

пей

 

обра-
щаются

 

только

 

въ

 

самыхъ

 

крайнихъ

 

случаяхь.

 

Кроме

 

эконо-

мической,

 

ве

 

роіѣ

 

есть

 

еще,

 

такъ

 

называемая,

 

артельная

 

сумма.

Сумма

 

эта

 

составляется

 

и

 

пополняется,

 

по

 

большей

 

части,

 

изъ

заработныхъ

 

денегъ

 

и

 

должна

 

находиться

 

въ

 

полпомъ

 

и

 

без-
контрольномъ

 

вѣдѣніи

 

роты,

 

составляющей

 

въ

 

хозяйственномъ
отношеніи

 

артель,

 

которая

 

можете

 

расходовать

 

ее

 

по

 

своему

произволу.

 

Но

 

не

 

такъ

 

бываетъ

 

на

 

деле.

 

Сумма

 

эта

 

не

 

всегда

выполняете

 

свое

 

назиаченіе,

 

и

 

изъ

 

нея,

 

посредствоме

 

злоупо^

требленій,

 

бывшихъ

 

въ

 

такомъ

 

ходу

 

еще

 

въ

 

самое

 

недавнее

 

вре-

мя,

 

пользоваться

 

довольно

 

легко.

 

Притомъ

 

даже, въ

 

настоящее

время,

 

понятія

 

объ

 

экономической

 

и

 

артельной

 

суммѣ

 

совер-

шенно

 

перепутаны,

 

и

 

часто

 

случается,

 

что

 

известный

 

расходъ

въ

 

одной

 

части

 

войска

 

относится

 

на

 

экономическую

 

сумму,

 

въ

другой

 

на

 

артельпую ,

 

а

 

бываетъ

 

и

 

такъ,

 

что

 

въ

 

одной

 

и

 

той
же

 

роте

 

расходы

 

одной

 

категоріи

 

относятся

 

то

 

па

 

эко-

номическую,

 

то

 

на

 

артельную

 

сумму,

 

и

 

такое

 

неразличеніе
казенныхе

 

денсге

 

оте

 

солдатскихе

 

ведете,

 

разумеется,

 

къ

большимъ

 

несправедливостямъ.

 

Справедливость

 

также

 

требуетъ,
чтобы

 

разъ

 

отпущенныя

 

солдатамъ

 

деньги

 

считать

 

солдатскою

собственностью

 

и

 

представлять

 

ихъ

 

въ

 

артель

 

въ

 

случаѣ

 

эко-

номіи;

 

между

 

теме

 

депыи,

 

отпущенныя

 

на

 

продовольствіе

 

сод-
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дата,

 

но

 

не

 

израсходованный

 

и

 

сбереженныя

 

по

 

распоряженію
начальства,

 

не

 

перестаютъ

 

оставаться

 

казенною

 

собственностью.
Во

 

время

 

похода

 

солдатъ

 

тоже

 

получаетъ

 

отъ

 

казны

 

хлвбъ,
а

 

на

 

приварокъ

 

тв

 

же

 

порціонныя

 

деньги,

 

смотря

 

по

 

относи-

тельному

 

богатству

 

губерній

 

и

 

крестьянъ

 

(средняя

 

щіФра

 

пор-

ціонвыхъ

 

денегъ

 

въ

 

1862

 

году

 

2'/ 2

 

коп.

 

на

 

солдата

 

въ

 

богатыхъ
губерніяхъ,

 

и

 

4

 

коп.

 

въ

 

бвдныхъ).

 

Солдаты

 

сами

 

закупаютъ

необходимую

 

провпзію

 

па

 

пѣсколько

 

дней.

 

Но

 

если

 

изъ

 

одной
части

 

имперіи

 

въ

 

другую

 

переходитъ

 

незначительная

 

часть

войскъ:

 

маршевые

 

баталіоны,

 

отдвльныя

 

партіи,

 

команды

 

и

 

пр.,

то

 

солдатамъ

 

не

 

выставляется

 

хлвба,

 

а

 

на

 

все

 

продовольствіе
отпускаютъ

 

деньги

 

и

 

не

 

въ

 

артель,

 

а

 

на

 

руки

 

каждому

 

солдату

порознь.

 

Деньги

 

эти

 

называются

 

кормовыми;

 

количество

 

ихъ

тоже

 

зависитъ

 

отъ

 

бѣдности

 

и

 

благосостояния

 

губернін.

 

Съ

 

этой
системой

 

продовольствія

 

солдату

 

чаще

 

всего

 

приходится

 

голо-

дать.

 

Солдаты

 

въ

 

подобномъ

 

случав

 

не

 

составляютъ

 

артели,

а

 

такъ

 

и

 

продовольствуются

 

особнякомъ;

 

главная

 

причина,

 

по-

чему

 

не

 

прибьтаютъ

 

опи

 

къ

 

своей

 

спасительной

 

Формѣ

 

обще-
ственна™

 

хозяйства,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

роты

 

не

 

сфор-

мированы

 

окончательно,

 

люди

 

не

 

знаютъ

 

еще

 

другъ

 

друга;

 

пи-

какихъ

 

хозяйственныхъ

 

принадлежностей

 

не

 

имвется:

 

люди

пдутъ

 

безъ

 

котловъ

 

и

 

пр.

 

Вообще

 

система

 

продовольствія

 

кор-

мовыми

 

деньгами

 

на

 

практикв

 

не

 

выдерживаетъ

 

никакой

 

кри-

тики,

 

и

 

солдатъ

 

положительно

 

теряетъ

 

свои

 

силы,

 

а

 

казна

деньги,

 

за

 

которыя

 

можно

 

кормить

 

люден,

 

даже

 

сдвлавъ

 

закуп-

ку

 

всвхъ

 

пеобходимыхъ

 

-принадлежностей

 

артельнаго

 

хозяйства.

РАСДОРЯЖЕШЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

    

*

О

 

ВРЕМЕННЫХ!

 

ПРШДДХЪ

 

ДЛЯ

 

НАЙМА

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

РДБОЧИХЪ

И

 

СЛУЖИТЕЛЕЙ.

Государственный

 

совѣтъ,

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмот-

рѣвъ

 

заключеніе

 

соединенаго

 

присутотвія

 

главнаго

 

коми-

тета

 

объ

 

устройствѣ

 

сельскаго

 

состоянія

 

и

 

департамента

законовъ

 

государственнаго

 

совѣта,

 

по

 

внесенному

 

главноу-

правляющимъ

 

II

 

отдѣленіемъ

 

собственной

 

Его

 

Импера-
торскаго

 

Величества

 

капцеляріи

 

проэкту

 

правилъ

 

онай-
мѣ

 

сельскихъ

 

рабочихъ

 

и

 

служителей,

 

мнѣніемд

 

положили:

постановить

 

для

 

найма

 

сельскихъ

 

рабочихъ

 

и

 

служителей
слѣдующія

 

временный

 

правила:

\ .

 

Наемъ

 

въ

 

сельскіе

 

рабочіе

 

и

 

въ

 

служительскія

 

по

 

хо-

зяйству

 

должности

 

совершается

 

по

 

добровольнымъ

 

усло-

Томъ

 

П.— Вып.

 

IV.

                                                                       

5



віямъ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

заключаемы

 

па

 

общпхъ

 

осио-

ваніяхъ,

 

постановлеыныхъ

 

въ

 

закопахъ

 

о

 

личномъ

 

наймѣ

(св.

 

зак.

 

т.

 

X

 

ч.

 

1

 

кн.

 

ІУ

 

разд.

 

ІУ

 

гл.

 

1),

 

съ

 

соблюденіемъ
притомъ

 

дополпителыіыхъ

 

постановление

 

въ

 

иижеслѣ-

дующихъ

 

статьяхъ

 

изложениыхъ.

2.

  

Договоръ

 

о

 

наймѣ

 

въ

 

сельскія

 

работы

 

или

 

въ

 

уолу-

женіе

 

можетъ

 

быть

 

совершаемъ,

 

по

 

желаиію

 

договариваю-

щихся,

 

или

 

словесно

 

или

 

письменно.

3.

  

Заклгочеиіе

 

словесныхъ

 

договоровъ

 

не

 

подлежитъ

никакимъ

 

Формальностямъ;

 

по

 

споры

 

по

 

такпмъ

 

словес-

нымъ

 

договорамъ

 

тогда

 

только

 

принимаются

 

къ

 

разбира-
тельству,

 

когда

 

дѣйствительность

 

договора

 

подтверждает-

ся

 

особо

 

приглашенными

 

свидѣтелями

 

или

 

запискою

 

въ

книги

 

волостнаго

 

нравленія.

 

Примтаніе.

 

Обязанности,

 

воз-

лагаемый

 

настоящими

 

правилами

 

на

 

волостныя

 

правленія,

распространяются

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

на

 

соотвѣтствующін

онымъ

 

управленія

 

разныхъ

 

вѣдомствъ

 

(станичныя

 

правле-

нія

 

казачьихъ

 

войскъ,

 

приказы

 

удѣлыіыхъ

 

имѣпііі

 

и

 

т.

 

п.).
4.

  

Письменные

 

договоры

 

пишутся

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

и

могутъ

 

быть

 

являемы,

 

для

 

засвидѣтельствованія,

 

по

 

жела-

нію

 

сторонъ,

 

или

 

&ъ

 

волостныхъ

 

иравлеиіяхъ,

 

или

 

у

 

миро-

выхъ

 

посредниковъ,

 

а

 

также

 

у

 

нотаріусовъ,

 

или

 

въ

 

думахъ

и

 

рахушахъ.

 

П/тмѣчаніе.

 

Волостныя

 

правленія

 

за

 

свидѣ-

тельствоваиіе

 

договоровъ

 

о

 

иаймѣ

 

могутъ

 

взимать

 

съ

 

на-

нимателя

 

опредѣленую

 

плату,

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

1 0

 

к.

съ

 

каждаго

 

договора,

 

а

 

если

 

по

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

дого-

вору

 

нанимается

 

нѣсколько

 

человѣкъ,

 

то

 

не

 

свыше

 

5

 

к.

 

за

каждаго

 

наиятаго

 

работника.
5.

  

Артели

 

сельскихъ

 

рабочихъ

 

или

 

самп

 

соглашаются

съ

 

нанимателями

 

и

 

заключаютъ

 

съ

 

ними

 

условія,

 

или

 

до-

вѣряютъ

 

сіесвоимъ

 

выбориымъ.

 

Но,въпослѣдпемъ

 

случаѣ,

по

 

прибытіи

 

артели

 

на

 

мѣсто

 

работы,

 

наниматель

 

объяв-

ляетъ

 

всѣмъ

 

рабочимъ

 

артели

 

условія

 

найма,

 

или

 

ирочиты-

ваетъ

 

имъ

 

договоръ,

 

если

 

таковой

 

состоялся.

 

Прішѣчапіс.

Исправное

 

выполненіе

 

рабочими

 

заключеннаго

 

договора

можетъ

 

быть

 

обеспечено

 

или

 

круговою

 

порукою

 

цѣлой

 

ар-

тели,

 

или

 

ручательствомъ

 

того

 

сельскаго

 

общества,

 

къ

 

ко-

торому

 

принадлежатъ

 

нашшающіеся.'
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6.

   

Для

 

обеспечения

 

правильнаго

 

исполненія

 

условій

 

по

найму

 

въ

 

сельскія

 

работы

 

и

 

служительскія

 

должности

 

по

хозяйству,

 

и

 

для

 

удобства

 

разсчетовъ

 

между

 

нанимателями

и

 

нанимающимися,

 

учреждаются

 

особыя

 

рабочія

 

книжки.

7.

  

Рабочія

 

книжки

 

получаются

 

сельскими

 

работниками
и

 

служителями

 

изъ

 

волостныхъ

 

нравленій,

 

думъ

 

н

 

ратушъ,

съ

 

платою

 

за

 

каждую

 

по

 

5

 

к.,

 

въ

 

пользу

 

губернскихъ

 

зем-

скихъ

 

сборовъ,

 

на

 

счетъ

 

коихъ

 

должны

 

быть

 

заготовляе-

мы

 

рабочія

 

книжки.

 

Лримгьчаиіе.?абочш

 

книжки

 

печатают-

ся,

 

по

 

прилагаемому

 

образцу,

 

по

 

распоряжение

 

губерн-

скихъ

 

правлеиій,и

 

высылаются

 

ими

 

въ

 

волостныя

 

правле-

нія,

 

думы

 

и

 

ратуши.

8.

  

Сельскіе

 

рабочіе

 

и

 

служители

 

должны

 

предъявлять

рабочія

 

книжки

 

наиимателямъ,при

 

поступленіи

 

къ

 

нимъвъ

работы

 

или

 

въ

 

уолуженіе.

 

Отъ

 

предъявлепія

 

рабочихъ

 

кни-

жекъ

 

освобождаются

 

нанпмающіеся

 

въ

 

работы

 

или

 

въ

 

у-

служеніе

 

въ

 

предѣлахъ

 

своей

 

волости

 

или

 

смежныхъ

 

съ

нею

 

волостей,

 

хотя

 

бы

 

сіи

 

волости

 

находились

 

въ

 

другомъ

уѣздѣ,

 

не

 

далѣе,

 

однако,

 

30

 

верстъ

 

отъ

 

мѣста

 

жительства

рабочаго

 

или

 

служителя.

 

Но

 

и

 

въ

 

сихъ

 

случаяхъ

 

отъ

 

на-

нимателя

 

зависитъ

 

потребовать

 

отъ

 

нанимающагося

 

нредъ-

явленія

 

рабочей

 

книжки,

 

а

 

нанимающейся

 

можетъ

 

подчи-

ниться

 

сему

 

требовапію

 

пли

 

отказаться

 

отъ

 

заключенія
договора

 

найма.

 

Нримѣчаніе.

 

Министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

предоставляется

 

сдѣлать

 

расиоряжеиіе,

 

чтобы,

 

на

 

основа-

ніи

 

примѣчанія

 

къ

 

ст.

 

7-й

 

сихъ

 

иравилъ,

 

губернскія

 

пра-

вленія,

 

выслали

 

въ

 

волостныя

 

правленія

 

думы

 

и

 

ратуши,

сколь

 

возможно

 

въ

 

непродолжителыюмъ

 

времени,

 

рабочія
книжки

 

въ

 

достаточномъ

 

чпслѣ

 

экземпляровъ.

 

Оконча-
тельнымъ

 

же

 

срокомъ

 

для

 

встунленія

 

въ

 

дѣйствіе

 

поста-

новленія,

 

изложеннаго

 

въ

 

сей

 

8-й

 

статьѣ,

 

назначается

 

1
января

 

1864

 

года.

9.

  

Въ

 

рабочую

 

книжку,

 

при

 

выдачѣ

 

опои

 

означенными

въ

 

7-й

 

статьѣ

 

мѣстами,

 

вписываются:

 

имя,

 

прозваніеизва-
ніе

 

работника,

 

лѣта

 

его,

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

рабочій

 

имѣетъ

 

по-

стоянное

 

водвореніе,

 

или

 

гдѣ

 

значится

 

записаниымъ

 

по

 

ре-

визіи.
10.

  

Въ

 

рабочей

 

кнпжкѣ,

 

наниматель,

 

или,

 

по

 

его

 

просьбѣ,

постороннее

 

лицо,

 

отмѣчаетъ

 

время

 

поступленія

 

рабочаго
#
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или

 

служителя

 

въ

 

работу,

 

или

 

въ

 

услуженіе

 

и,

 

по

 

окойча-

ніи

 

разсчета,

 

время

 

уволненія.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

рабочей

 

кни-

жкѣ

 

могутъ

 

быть

 

означены

 

подробно

 

воѣ

 

условія

 

найма.
Если

 

условія

 

сіи

 

будутъ

 

собственноручно

 

подписаны

 

въ

рабочей

 

книжкѣ

 

обѣими

 

договаривающимися

 

сторонами,

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

рабочая

 

книжка

 

замѣняетъ

 

собою

 

письмен-

ный

 

договоръ.

И.

 

Наниматель,получивъ

 

рабочую

 

книжку

 

отъ

 

рабоча-
го

 

или

 

служителя,

 

выдаетъ

 

ему

 

разсчетный

 

листъ,

 

въ

 

ко-

торый

 

вносятся

 

условія

 

найма

 

и

 

затѣмъ

 

отмѣчаются

 

выдачи

наемной

 

платы

 

или

 

жалованья,

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

выдачи

 

день-

гами,

 

вещами

 

или

 

припасами,

 

а

 

также

 

вычеты

 

и

 

денежные

штрафы,

 

налагаемые

 

па

 

рабочихъ

 

за

 

прогулы,

 

порчу

 

вещей
и

 

т.

 

п.

 

При

 

наймѣ

 

рабочихъ

 

артелями

 

можетъ

 

быть

 

выданъ

одинъ

 

разсчетный

 

листъ

 

на

 

всю

 

артель.

12.

  

Рабочіе

 

книжки

 

и

 

раз

 

счетные

 

листы

 

принимаются

 

въ

основаніе,

 

при

 

разборѣ

 

споровъ

 

между

 

ианимателемъ

 

и

 

на-

нявшимся

 

въ

 

работу

 

или

 

въ

 

услуженіе.
1 3.

  

Когда

 

рабочая

 

книжка,

 

выданная

 

рабочему

 

или

 

слу-

жителю,

 

вся

 

испишется,

 

то

 

онъ

 

обязанъ

 

взять

 

другую,

 

въ

которой

 

мѣсто,

 

выдающее

 

оную,

 

вноситъ

 

отмѣтки,

 

сдѣлан-

ныя

 

въ

 

прежней

 

книжкѣ

 

послѣднимъ

 

ианимателемъ.

14.

  

Рабочій

 

или

 

служитель,

 

потерявшій

 

рабочую

 

книж-

ку,

 

обязанъ

 

немедленно

 

заявить

 

о

 

томъ

 

мѣстной

 

уѣздной

или

 

сельской

 

полиціи

 

и

 

указать

 

мѣсто

 

поолѣдняго

 

найма.
Полиція,

 

но

 

удостовѣреніи

 

въ

 

потерѣ

 

рабочей

 

книжки,

 

чрезъ

спросъ

 

послѣдняго

 

нанимателя,

 

если

 

онъ

 

находится

 

по

 

бли-
зости,

 

или

 

инымъ

 

способомъ,

 

если

 

сношеніе

 

съ

 

симъ

 

иа-

нимателемъ

 

могло

 

бы

 

потребовать

 

много

 

времени,

 

выдаетъ

рабочему,

 

безъ

 

замедленія,

 

свидѣтельство

 

на

 

полученіе

 

но-

вой

 

книжки.

 

По

 

такимъ

 

свидѣтельствамъ

 

волостныя

 

прав-

ленія,

 

думы

 

и

 

ратуши

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

рабочій

 

находится,

обязаны

 

выдавать

 

рабочія

 

книжки

 

безпрепятственно.
1 5.

   

Если

 

рабочіе

 

и

 

служители,

 

постуиившіе

 

въ

 

наемъ

съ

 

рабочими

 

книжками,

 

пожелаютъ

 

остаться

 

у

 

нанимателя

долѣе

 

срока,

 

выданнаго

 

имъ

 

увольнительнаго

 

вида

 

или

 

пас-

порта,

 

то

 

нанимателю,

 

по

 

соглашеиію

 

съ

 

рабочими

 

и

 

слу-

жителями,

 

предоставляется

 

самому

 

относиться

 

въ

 

надле-

жащее

 

мѣсто

 

о

 

высылкѣ

 

имъ

 

новыхъ

 

видовъ.
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16.

   

За

 

самовольную

 

отлучку

 

отъ

 

работъ,

 

за

 

лѣность,

пьянство

 

и

 

нерадѣніе,

 

виновные

 

рабочіе

 

и

 

служители

 

под-

вергаются

 

денежному

 

взысканію

 

въ

 

пользу

 

нанимателя,

въ

 

тѣхъ

 

размѣрахъ,

 

которые

 

опредѣленывъдоговорѣ.

 

Если

же

 

въ

 

договорѣ

 

не

 

поставлено

 

особыхъ

 

по

 

сему

 

предмету

условій,

 

то

 

за

 

каждый

 

прогульный,

 

по

 

вышеозначеннымъ

причинамъ,

 

день,

 

взыскивается

 

съ

 

виновнаго

 

работника,

 

въ

пользу

 

нанимателя,

 

штраФъ,

 

равный

 

двойной

 

поденной

 

пла-

тѣ,

 

существовавшей

 

въ

 

томъ

 

или

 

ближайшемъ

 

мѣстѣ

 

во

время

 

прогула.

 

Означенный

 

штраФъ

 

налагается

 

по

 

рѣшенію

мироваго

 

посредника,

 

который,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

опредѣ-

ляетъ,

 

по

 

собранпымъ

 

имъ

 

свѣдѣніямъ,

 

и

 

величину

 

поден-

ной

 

платы,

 

сообразно

 

съ

 

коей

 

налагается

 

штраФъ.

17.

  

Наемный

 

рабочіи

 

или

 

служитель,

 

небреженіемъ

 

сво-

имъ

 

причинившій

 

вредъ

 

или

 

ущербъ

 

ввѣренному

 

ему

 

иму-

ществу,

 

подвергается

 

за

 

то

 

взысканію,

 

по

 

опредѣленію

 

ми-

роваго

 

посредника.

1 8.

  

Если

 

работа,

 

взятая

 

на

 

срокъ,

 

не

 

будетъ

 

кончена

 

ио

винѣ

 

рабочихъ,

 

то

 

наниматель

 

получаетъ

 

вознагражденіе

на

 

счетъ

 

рабочихъ,

 

согласно

 

заключенному

 

условію.

 

Если

же

 

по

 

сему

 

предмету

 

никакого

 

въ

 

договорѣ

 

условія

 

поста-

новлено

 

не

 

было,

 

то

 

размѣръ

 

вознагражденія

 

опредѣляется

мировымъ

 

посредиикомъ.

1 9.

  

Если

 

наниматель

 

не

 

будетъ

 

находящихся

 

у

 

него

 

ра-

бочихъ

 

или

 

служителей

 

удовлетворять,

 

въ

 

условленный
срокъ,

 

слѣдующею

 

имъ,

 

во

 

время

 

производства

 

работъ,

платою,

 

то

 

мировой

 

посредникъ,

 

по

 

жалобѣ

 

рабочихъ

 

или

служителей

 

и

 

по

 

удостовѣреніи

 

въ

 

справедливости

 

оной,
назначаетъ

 

нанимателю,

 

для

 

полнаго

 

ихъ

 

удовлетворенія,

срокъ,

 

по

 

взаимному

 

соглашенію

 

нанимателя

 

съ

 

рабочимъ;
если

 

же

 

соглашенія

 

не

 

послѣдуетъ,

 

то

 

не

 

далѣе

 

семи

 

дней.
20.

   

Если

 

затѣмъ,

 

втеченіе

 

означеннаго

 

срока,

 

нанима-

тель

 

не

 

удовлетворить

 

рабочихъ

 

или

 

служителей,

 

то

 

дѣ-

лается

 

немедленно

 

распоряженіе

 

о

 

взысканіи

 

съ

 

него,

 

уста-

новленнымъ

 

въ

 

законѣ

 

порядкомъ,

 

слѣдующихъ

 

на

 

удовле-

твореніе

 

рабочихъ

 

или

 

служителей

 

денегъ,

 

съ

 

присоеди-

неніемъ

 

къ

 

симъ

 

послѣднимъ

 

пени,пополкопѣйкѣ

 

съ

 

рубля
въ

 

сутки,

 

со

 

дня

 

минованія

 

договореннаго

 

при

 

наймѣ

 

ддя.



—

 

332

 

—

платежа

 

срока,

 

если

 

въ

 

договорѣ

 

не

 

постановлено

 

оообаго
по

 

сему

 

предмету

 

условія.
21.

  

Если

 

наниматель,

 

по

 

окончаніи

 

работъ

 

или

 

по

 

исте-

ченіи

 

условленнаго

 

срока

 

найма,

 

не

 

удовлетворить

 

рабо-
чихъ

 

или

 

служителей

 

заработанными

 

или

 

заслуженными

деньгами,

 

то,

 

по

 

жалобѣ

 

ихъ

 

мировому

 

посреднику,

 

взыс-

кивается

 

съ

 

нанимателя,

 

въ

 

случаѣ

 

призианія

 

его

 

винов-

нымъ,

 

въ

 

пользу

 

рабочихъ

 

или

 

служителей,

 

неустойка

 

или

вознагражденіе,

 

согласно

 

заключенному

 

условію.

 

Если

 

же

по

 

сему

 

предмету

 

никакого

 

условія

 

въ

 

договорѣ

 

постанов-

лено

 

не

 

было,

 

то

 

сверхъ

 

пени,

 

назначенной

 

нредшедшею

(20)

 

статьею,

 

взыскивается

 

съ

 

нанимателя,

 

въ

 

пользу

 

ра-

бочихъ

 

или

 

служителей,

 

двойная

 

поденная

 

плата

 

за

 

все

время

 

до

 

окончательная

 

съ

 

ними

 

разсчета.

 

При

 

работѣ

огульной

 

или

 

урочной,

 

поденная

 

плата

 

разсчитывается

 

по

существующимъ

 

мѣстнымъ

 

цѣиамъ

 

на

 

поденную

 

работу,

 

и,

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

стоимость

 

харчей,

 

нолучаемыхъ

 

рабо-
чими

 

сверхъ

 

поденной

 

платы,

 

не

 

присоединяется

 

къ

 

оной.
22.

  

Рабочія

 

могутъ

 

приносить

 

словеоііыя.пли

 

письмен-

ный

 

жалобы

 

во

 

всякое

 

время;

 

но

 

до

 

разрѣшенія

 

оной

 

ни

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

не

 

должны

 

уклоняться

 

отъ

 

ра-

ботъ.

 

Примѣчаніе.

 

Артель

 

приносить

 

жалобу

 

чрезъ

 

своего

выборнаго.
23.

  

По

 

окончаніи

 

разсчета

 

съ

 

нанимателемь,

 

рабочій

 

илп

служитель

 

росписывается

 

въ

 

нолученіи

 

окончательнаго

удовлетворенія

 

въ

 

разсчетномъ

 

лнстѣ

 

и

 

возвращаетъ

 

оный
хозяину,

 

который,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

возвращаетъ

 

работ-

нику

 

пли

 

служителю

 

рабочую

 

его

 

книжку,

 

съ

 

означеніемъ

въ

 

ней,

 

что

 

наемь

 

работника

 

и

 

разсчетъ

 

съ

 

нимъ

 

окончены.

Если

 

же

 

рабочей

 

книжки

 

и

 

расчетныхъ

 

листовъ

 

не

 

было

и

 

соглашения

 

въ

 

разсчетѣ

 

не

 

последовало,

 

то

 

разсчетъ

 

дѣ-

лается

 

на

 

оонованіи

 

словесныхъ

 

показаній

 

или

 

другихъ

 

до-

казательствъ.

24.

  

Рабочій

 

или

 

служитель,

 

при

 

окоичательномъ

 

разсчетѣ,

возвращаетъ

 

и ішимателю

 

всѣ

 

порученный

 

ему

 

вещи,

 

а

 

равно

и

 

деньги,

 

забранный

 

впередъ,

 

но

 

не

 

заработанный.

 

Если

рабочій

 

не

 

нмъстъ

 

денегъ

 

въ

 

наличности

 

и

 

не

 

условится

съ

 

ианимателемъ

 

объ

 

отработкѣ

 

долга,

 

то

 

наниматель

 

со-

общаетъ

 

мѣстному

 

мировому

 

посреднику,

 

сколько

 

осталось



за

 

рабочимъ

 

долга,

 

для

 

распоряженія

 

о

 

взысканіи

 

онаго,

по

 

надлежащемъ

 

удостовѣрепіи

 

въ

 

правильности

 

разсчета;

при

 

этомъ

 

наниматель

 

отсылает

 

ь

 

мировому

 

посреднику

 

и

рабочую

 

книжку,

 

если

 

при

 

наймѣ

 

она

 

была

 

взята

 

у

 

рабо-
чаго.

 

Если

 

мѣстный

 

мировой

 

посредиикъ

 

найдетъ

 

невоз-

можнымъ

 

взыскать

 

немедленно

 

долгъ

 

рабочаго,

 

то

 

сооб-
щаетъ

 

о

 

производствѣ

 

такого

 

взысканія

 

тому

 

мировому

посреднику,

 

вѣдомству

 

коего

 

подлежитъ

 

рабочій,

 

по

 

мѣсту

постоянпаго

 

жительства.

25.

  

Въ

 

олучаѣ

 

смерти

 

рабочаго

 

или

 

служителя,

 

зара-

ботанный

 

деньги,

 

если

 

наниматель

 

остался

 

должнымъ

 

умер-

шему,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

рабочею

 

книжкою

 

п

 

оставшимся

 

послѣ

него

 

имуществом!,,

 

отсылаются,

 

по

 

распоряжение

 

посред-

ника,

 

чрезъ -посредство

 

полнціп,

 

подлежащему

 

начальству,

по

 

мъсту

 

жительства

 

и

 

приписки

 

умершаго,

 

для

 

выдачи

наслѣднпкамъ.

26.

  

Въ

 

случаѣ

 

найма

 

рабочихъ

 

артелями,

 

всѣ

 

разечеты

по

 

договору

 

производятся

 

въ

 

присутствіи

 

выборныхъ

 

отъ

рабочихъ.

27.

  

Договоръ

 

найма

 

въ

 

сельскія

 

работы

 

и

 

въ

 

услуженіе
прекращается

 

плп

 

истеченіемъ

 

условлепнаго

 

срока,

 

или

псполненіемъ

 

условленной

 

работы.
28.

   

Договоры,

 

заключенные

 

на

 

неопредѣленный

 

срокъ,

могутъ

 

быть

 

прекращаемы

 

по

 

желаиію

 

одной

 

изъ

 

догово-

рившихся

 

сторонъ

 

не

 

ппаче,какъ

 

съ

 

предвареніемъ

 

о

 

томъ

другой

 

договорившейся

 

стороны

 

за

 

двѣ

 

недѣли

 

впередъ.

Если

 

же

 

наниматель

 

хочетъ

 

удалить

 

рабочаго

 

или

 

служи-

теля,

 

не

 

предварпвъ

 

его

 

о

 

Томъ,

 

вътакомъ

 

случаѣ

 

обязанъ
выдать

 

ему,

 

сверхъ

 

заработной

 

платы,

 

жалованье

 

за

 

двѣ

недѣли

 

впередъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

договоры,

 

заключенные

 

на

неопределенный

 

срокъ,

 

могутъ

 

быть

 

прекращаемы

 

и

 

безъ
соблюдепія

 

вышеозначепныхъ

 

правилъ,

 

по

 

тѣмъ

 

причинам^

кои

 

указаны

 

ішже,

 

въ

 

ст.

 

29

 

и

 

30,

 

относительна

 

прекра-

щена

 

договоровъ,

 

заключениыхъ

 

па

 

срокъ

 

опредѣленныіі.

29.

  

Договоры,

 

заключенные

 

неопределенный

 

срокъ,

 

или

для

 

исполненія

 

извѣстныхъ

 

работъ,

 

могутъ

 

быть

 

прекра-

щаемы

 

до

 

истеченія

 

срока

 

или

 

до

 

псполненія

 

условленной
работы:

 

а)

 

по

 

добровольному

 

соглашенію

 

нанимателя

 

съ

рабочими

 

или

 

служителями;

 

б)

 

за

 

смертію

 

работника

 

иди
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служителя,

 

или

 

за

 

отдачею

 

его

 

въ

 

рекруты,

 

или

 

же

 

пре-

даніемъ

 

его

 

суду,

 

если

 

послѣдствіемъ

 

сей

 

мѣры

 

будетъ
личное

 

его

 

задержаніе,

 

и

 

в)

 

по

 

приговору

 

мироваго

 

посред-

ника.

30.

 

Законными

 

основаніями

 

къ

 

прекращенію

 

договора

по

 

приговору

 

мироваго

 

посредника

 

признаются:

 

1)

 

пожа-

лобѣ

 

нанимателя:

 

а)

 

постоянное

 

нерадѣніе

 

въ

 

исполненіи
рабочимъ

 

или

 

служителемъ

 

ихъ

 

обязанностей;

 

б)

 

отказъ

въ

 

исполненіи

 

условленныхъ

 

по

 

найму

 

работъ

 

или

 

закоп-

ныхъ

 

требованій

 

нанимателя

 

или

 

его

 

повѣреннаго;

 

в)

 

не-

осторожность

 

съ

 

огнемъ,

 

повторяемая,

 

несмотря

 

на

 

предо-

стережете;

 

г)

 

грубость

 

и

 

дерзкіе

 

поступки

 

въ

 

отношеніи
къ

 

нанимателю,

 

его

 

семейству,

 

управляющему,

 

приказчику

и

 

вообще

 

лицу,

 

коему

 

имъ

 

довѣренъ

 

надзоръ

 

за

 

рабочими
и

 

служителями;

 

2)

 

по

 

жалобѣ

 

рабочаго

 

или

 

служителя:

 

а)
побои,

 

тяжкія

 

оскорбленія

 

и

 

вообще

 

дурное

 

обращеніе

 

со

стороны

 

нанимателя,

 

его

 

семейства

 

или

 

лицъ,

 

коимъ

 

опъ

довѣрилъ

 

надзоръ

 

за

 

рабочими

 

и

 

служителями;

 

б)

 

наруше-

ніе

 

условій

 

договора

 

по

 

выдачѣ

 

платы

 

и

 

снабженію

 

рабо-
чихъ

 

и

 

служителей

 

достаточною

 

и

 

здоровою

 

пищею.

 

При-
мпіча/ііе.

 

Прекращеніе

 

договора,

 

по

 

случаю

 

выдачи

 

въ

 

срокъ

условленной

 

платы,

 

не

 

лишаетъ

 

рабочаго

 

права

 

па

 

полу-

ченіе

 

опредѣленнаго

 

ст.

 

21-ю

 

вознагражденія.
31.

  

Законными

 

осповаиіями

 

къ

 

прекращенію

 

договоровъ

по

 

рѣшенію

 

мироваго

 

посредника,

 

ранѣе

 

срока,

 

но

 

съ

 

пред-

вареніемъ

 

другой

 

стороны

 

за

 

двѣ

 

недѣли,

 

согласно

 

ст.

 

28,
признаются

 

слѣдующіе

 

случаи:

 

а)

 

когда

 

работнику,

 

вслѣд-

ствіе

 

смерти

 

или

 

сдачи

 

въ

 

рекруты

 

одного

 

изъ

 

членовъ

семейства,

 

или

 

по

 

другимъ

 

непредвидѣннымъ

 

случаямъ,

необходимо

 

будетъ

 

возвратиться

 

домой;

 

б)

 

когда

 

работ-
'■ница

 

выйдетъ

 

замужъ,

 

и

 

в)

 

когда

 

вслѣдотвіе

 

непредви-

дѣнныхъ

 

неочасттыхъ

 

случаевъ,

 

наниматель

 

будетъ

 

при-

нужденъ

 

прекратить

 

производство

 

той

 

работы,

 

для

 

кото-

рой

 

нанятъ

 

рабочій

 

или

 

служитель.

32.

  

Дѣла

 

по

 

спорамъ

 

между

 

нанимателями

 

и

 

сельскими

рабочими

 

и

 

служителями

 

разбираются

 

мировыми

 

посредни-

ками

 

и

 

уѣздными

 

мировыми

 

оъѣздами,или

 

общими

 

судебными
мѣстами,

 

на

 

основаніи

 

нижеслѣдующихъ

 

статей.

 

Примѣчаиіе.

Дѣла

 

сіи ;

 

если

 

обѣ

  

стороны

 

принадлежать

 

къ

 

крестьян-
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скому

 

сословію,

 

и

 

если

 

сего

 

пожелаютъ

 

спорящіе,

 

при-

надлежащее

 

къ

 

другому

 

сословію,

 

могутъ

 

разбираться

 

и

волостнымъ

 

судомъ.

33.

  

Вѣдомству

 

мироваго

 

посредника

 

подлежать всѣ

 

иски

о

 

наймѣ

 

рабочихъ,

 

цѣною

 

не

 

свыше

 

500

 

рублей.
34.

  

Рвшенія

 

мироваго

 

посредника

 

по

 

спорнымъ

 

дѣламъ

нанимателей

 

съ

 

рабочими,

 

»если

 

цѣна

 

иска

 

не

 

превышаетъ

тридцати

 

рублей,

 

считаются

 

окончательными

 

(полож.

 

о

губ.

 

и

 

уѣздн.

 

по

 

крестьян,

 

дѣл.

 

учрежд.

 

ст.

 

32).

 

Точно

также

 

считаются

 

окончательными

 

постановленія

 

посред-

никовъ

 

о

 

понуждепіи

 

хозяевъ

 

къ

 

расплатѣ

 

съ

 

рабочими

 

и

къ

 

снабжение

 

ихъ

 

надлежащимъ

 

довольствіемъ,

 

о

 

понуж-

деніи

 

рабочихъ

 

къ

 

исполненію

 

договорной

 

работы,

 

а

 

рав-

но

 

о

 

взысканіи

 

установленныхъ

 

штрафовъ

 

и

 

пени,наосно-

ваніи

 

статей

 

16,

 

19,

 

20

 

и

 

21

 

сихъ

 

правилъ,

 

—

 

во

 

всѣхъ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

нѣтъ

 

спора

 

о

 

взаимныхъ

 

правахъ

нанимателя

 

и

 

нанявшихся,

 

какова

 

бы

 

ни

 

была

 

сумма,

 

под-

лежащая

 

взысканію.

35.

   

Уѣздный

 

мировой

 

съѣздъ

 

разематриваетъ

 

и

 

окон-

чательно

 

рѣшаетъ

 

спорныя

 

дѣла

 

нанимателей

 

съ

 

рабочими,

по

 

жалобамъ,

 

прииосимымъ

 

на

 

рѣшенія

 

мироваго

 

посред-

ника

 

недовольною

 

симъ

 

рѣшеніемъ

 

стороною,

 

когда

 

цѣна

иска

 

свыше

 

30-ти

 

рублей

 

и

 

не

 

превышаетъ

 

500

 

рублей.
36.

   

Мировой

 

посредникъ

 

и

 

уѣздный

 

мировой

 

съѣздъ,

въ

 

разборѣ

 

о

 

наймѣ

 

рабочихъ,

 

дѣйствуютъ

 

по

 

общимъ

 

пра-

виламъ

 

мироваго

 

разбирательства

 

дѣлъ

 

спорныхъ

 

(полож.
о

 

губ.

 

и

 

уѣздн.

 

по

 

крестьян,

 

дѣл.

 

учрежд.

 

ст.

 

36

 

—

 

72

 

и

III— 119).
37.

  

Спорныя

 

дѣла,

 

не

 

подлежащая,

 

по

 

цѣнѣ

 

иска,

 

окон-

чательному

 

рѣшенію

 

мироваго

 

посредника

 

или

 

уѣзднаго

мироваго

 

съѣзда,

 

могутъ

 

быть

 

представляемы

 

на

 

рѣшепіе

въ

 

общія

 

судебныя

 

мѣста.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

таковое

 

мнѣніеОб-

щаго

 

Собранія

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

Высочайше

 

утвер-

дить

 

соизволилъ

 

и повелѣлъ исполнить,

 

1-гоапрѣля

 

1863

 

г.

Приложеніе

 

ks

 

приміьчанію

 

къ

 

7-й

 

статьѣ.

РАБОЧАЯ

 

КНИЖКА.

Такого-то

 

(имя,

 

отчество,

 

прозваніе

 

и

 

сословіе,

 

къ

 

ко-
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ему

 

принадлежать

 

рабочій

 

или

 

служитель),

 

такихъ-то

лѣтъ,

 

такой-то

 

губерніи,

 

такого-то

 

уѣзда,

 

станап мироваго

участка,

 

такой-то

 

волости

 

и

 

еельскаго

 

общества

 

(если

 

ра-

бочій

 

или

 

служитель

 

приписанъ

 

кь

 

волости

 

или

 

сельскому

обществу),

 

или

 

такого-то

 

города,

 

посада

 

или

 

мѣстечка

(если

 

рабочій

 

или

 

служитель

 

изъ

 

городскихъ

 

обывателей).

Выдана

 

изъ

 

такого-то

 

волостпаго

 

правленія

 

или

 

такой-то

думы

 

или

 

ратуши

 

(смотря

 

потому,

 

отъ

 

которагоизъучреж-

деній,

 

выдающихъ

 

рабочія

 

книжки,

 

нанимающійся

 

полу-

чаетъ

 

книжку),

 

такого-то

 

года,

 

такого-то

 

мѣсяца,

 

такого-

то

 

числа.

(М.

 

П.)

Когда,

 

у

 

кого

 

и

 

въ

 

какой

 

должно-
сти

 

служндъ

 

п

 

для

 

какой

 

работы

 

былъ
нанять .

Когда

 

отошель

 

п

 

разечнтался

съ

 

хозяиномъ.

Нанять

 

для

 

такнхъ-то

 

работъ

 

при

усадьбе

 

помѣщика

 

NN,

 

такой-то

 

гу-
бернін,

  

такого-то

 

уѣзда,

  

такого-то
мироваго

 

участка, срокомъ

 

съ

 

такого-
то

 

числа,

 

мѣсяца

 

и

 

года.
Нанять

 

въ

 

садовники

 

въ

 

пмѣнін

 

по-

мѣщика

 

NN,

 

такой-то

 

губерніи,

 

уѣз-

да,

 

мироваго

 

участка,

 

съ

 

1-го

 

марта

1864

 

г.

 

на

 

однпъ

 

годъ.

•ЩИ

і

 

£7

 

—

Нанять

 

въ

 

батраки

 

крестьяниномъ
NN,

   

такого-то

 

еельскаго

   

общества,
волости,

 

уъзда,

 

губерніи

 

съ

 

такого-

то

 

числа,

 

мьсяца,

 

года.

Договорный

   

срокъ

  

сполна

  

выслу-

жилъ

 

и

 

съ

 

наннмателемъ

 

разечнтался.
Годъ

 

мѣсяцъ

 

и

 

число.

Подпись

 

нанимателя.
По

 

добровольному

 

соглашенію

 

ото-

шелъ

  

и

  

разечнтался

  

до

  

срока

 

1-го
ноября

 

1864

 

года.

Подпись

 

паннмателя.
пли:

По

 

рѣшенію

   

мпроваго

 

посредника
такого-то

 

участка

 

п

 

уѣзда,

   

тогда-то

состоявшемуся,

 

на

 

основанін

 

такого-

то

   

пункта

  

ст.

   

30

   

правилъ

 

о

 

наймг.
рабочпхъ,

 

отпущенъ

 

до

 

срока.
Подпись

 

мироваго

 

посредника,
или:

Отошелъ

 

ранѣе

  

срока,

   

на

 

основа-
ми

 

ст.

 

2-й

   

правилъ

 

о

 

наймѣ

 

рабо-
чпхъ,

   

по

 

случаю

 

отдачи

 

въ

 

рекруты,

пли:

 

за

 

преданіе

   

его

 

суду

 

по

 

онре-

дѣлешю

  

такого-то

 

лица

 

или

 

мѣста

Подпись

 

мироваго

 

посредника.

По

 

добровольному

 

соглашенію

 

ото-
шелъ

  

и

 

разечнтался

 

такого-то

  

года,

мѣсяца,

 

дня.

Подпись

   

нанимателя,

   

или,

 

за

неграмотностію

   

его,

   

другаго

лица,

 

по

 

.его

 

просьбь.

I

т

 

ішюалч
-он

 

г

 

•
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ДѢЙОТВІЯ

 

ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

обынновеннаго

 

Общага

 

Собрапія

 

Императорснаго

 

Вольнаго

 

Эноио-

мическаго

 

Общества

 

11

 

апрзля

 

1863

 

г.

Присутствовали:

Президентъ

 

Е.

 

П.

 

Ковалевскій,

 

секретарь

 

А.

 

И.

 

Ходневъ,
37

 

членовъ

 

и

 

7

 

оотрудниковъ.

 

■

I.

  

Читаиъ

 

и

 

подписать

 

журналъ

 

годоваго

 

Общаго

 

Со-
бранія

 

7

 

марта.

II.

  

Читана

 

записка

 

особой

 

коммиссіи

 

изъ

 

г.г.

 

членовъ:

 

Н.
В.

 

Черняева,

 

Ѳ.

 

И.

 

Вараксина,

 

Н.

 

И.

 

Водова,

 

М.

 

Я.

 

Бюста,
II.

 

П.

 

Голубцова,

 

Я.

 

И.

 

Іонсона,

 

Н.

 

М.

 

Соколова,

 

М.

 

С.

 

Хо-
тинскаго

 

и

 

Е.

 

П.

 

Цирга,

 

составленная

 

при

 

ІІ-мъ

 

отдѣле-

ніи,для

 

начертанія

 

правилъ

 

по

 

учреждаемой

 

въ

 

память

 

А.
К.

 

Меііера

 

медали.

 

Заключеиіе

 

записки

 

этой,

 

раздѣляемое

II

 

отдѣленіемъ

 

и

 

Совѣтомъ,

 

принято

 

единогласно

 

Общимъ
Собраніем'ь,

 

которое

 

постановило:

 

1)

 

въ

 

память

 

заслугъ

А.

 

К.

 

Мепера

 

но

 

В.

 

Э.

 

Обществу,

 

учредить

 

большую

 

золо-

тую

 

медаль

 

(въ

 

20

 

червонцевъ)

 

его

 

имени,

 

которую

 

при-

суждать

 

ежегодно'

 

за

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машины,

оказавшіяся

 

лучшими

 

по

 

конкурсномъ

 

испытаніи

 

ихъ,

 

со-

гласно

 

мнѣнію

 

оказанной

 

коммисоін;

 

2)

 

установить

 

ежегод-

ный

 

конкурсъ

 

но

 

испытанно

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

машинъ,

 

на

 

основаніяхъ,

 

предложенныхъ

 

тою

 

же

 

коммиссіею;

и

 

3)

 

вышепомянутую

 

записку

 

напечатать

 

въ

 

«Трудахъг,

 

а

основныя

 

условія

 

конкурса

 

въ

 

главнѣйшихъ

 

газетахъ.

   

.

III.

 

На

 

оонованіи

 

постановлена

 

Общаго

 

Собранія,

 

состояв-

шагося

 

въ

 

1862

 

году,

 

составлены

 

Совѣтомъ

 

и

 

внесены

на

 

утвержденіе

 

Общаго

 

Собранія

 

нижеслѣдующія

 

«общія
правила

 

по

 

присужденію

 

медалей

 

отъ

 

Имиераторскаго

 

В.
Э.

 

Общества»:
1.)

 

Медали,

 

назначаемый

 

за

 

конкурсныя

 

сочиненія,

 

при-

суждаются

 

Общимъ

 

Собраніемъ,

 

на

 

оспованіи

 

мнѣпія

 

осо-

быхъ

 

коммиссій,

 

разсмотрѣннаго

 

въ

 

подлежащемъ

 

отдѣле-

ніи

 

или

 

комитетѣ

 

и

 

Совѣтѣ.

2.)

 

Медаль

 

въ

 

память

 

Франца

 

Манера,

 

учрежденная

 

06-
щеотвомъ

 

въ

 

І861

  

году,

 

присуждается,

 

согласно

 

своему
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назначенію,

 

за

 

сочиненія

 

по

 

лѣсоводству

 

и

 

другимъ

 

отра-

слямъ

 

еельскаго

 

хозяйства,

 

входившимъ

 

въ

 

кругъ

 

заііятій
Майера,

 

на

 

основаніи

 

мнѣнія

 

1

 

отдѣленія

 

и

 

совѣта.

 

Ука-

заніе

 

на

 

сочиненіе,

 

могущее

 

подлежать

 

наградѣ

 

этою

 

ме-

далью,

 

предоставляется,

 

какъ

 

1

 

отдѣлеиію

 

и

 

совъту,

 

такъ

и

 

каждому

 

члену

 

Общества.
3.)

 

Медаль

 

въ

 

память

 

А.

 

К.

 

Мейера,

 

учрежденная

 

въ

1863

 

году,

 

и

 

назначаемыя

 

къраздачѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

неюдру-

гія

 

медали,

 

за

 

лучшія

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машины,

присуждаются

 

ежегодно,

 

на

 

основаніи

 

мнѣнія

 

коммиссіи,

состоящей

 

при

 

второмъ

 

отдѣленіи,

 

согласно

 

утвержден-

нымъ

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

правиламъ.

4.)

 

Медали

 

за

 

оспопрививаніе

 

присуждаются,

 

по

 

пред-

ставленію

 

медицинскаго

 

комитета

 

и

 

на

 

основаніи

 

Высо-
чайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ.

5.)

 

Въ

 

случаѣ

 

открытія

 

Обществомъ

 

какихъ

 

либо

 

вы-

ставокъ,

 

медали

 

экспонентамъ

 

присуждаются

 

коммиссіями

экспертовъ

 

(jury,

 

присяжныхъ)

 

и

 

комитета

 

выставки

 

на

основаніи

 

особо

 

составляемыхъ

 

для

 

такихъ

 

случаевъ

 

пра-

вилъ,

 

и

 

утверждаются

 

Общимъ

 

Собраніемъ.
Кромѣ

 

того,

 

Общество

 

присуждаетъ

 

медали

 

въ

 

неопре-

деленные

 

заранѣе

 

сроки.

6.)

 

Лицамъ,

 

оказавшимъ

 

своими

 

практическими

 

занятія-
ми

 

существенную

 

пользу

 

русскому

 

сельскому

 

хозяйству
вообще,

 

или

 

способотвовавшимъ

 

развитію

 

отдѣльныхъ

 

ча-

стей

 

его,

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

Россіи.
7.)

 

Лицамъ,

 

принесшимъ

 

особенную

 

пользу

 

своими

 

уче-

ными

 

трудами,

 

какъ

 

по

 

русскому

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

экономическому

 

быту

 

народа,

 

такъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

предме-

тамъ

 

занятій

 

Общества.

 

Сюда,

 

кромѣ

 

ученыхъ

 

сочиненій
и

 

изслѣдованій,

 

относятся

 

разныя

 

замѣчательныяоткрытія

и

 

усовершенствовали

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

входящимъ

въ

 

кругъ

 

занятій

 

Общества.
8.)

 

Членамъ

 

Общества,

 

которые

 

способствовали

 

его

преуспѣянію

 

своими

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительными

трудами,

 

занимая

 

въ

 

немъ

 

разныя

 

должности

 

и

 

исполняя

дѣланныя

 

неоднократно

 

Обществомъ

 

порученія,

 

требовав-
шія

 

усиленныхъ

 

занятій

 

и

 

много

 

времени.

Заміъчаніе

 

I.

 

Присужденіе

 

медалей

 

но

 

послѣднимъЗ-мъ
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пунктамъ

 

дѣлается

 

Общимъ

 

Собраніемъ,

 

на

 

основаніи

 

мнѣ-

нія

 

нодлежащихъ

 

отдѣленій

 

и

 

Совѣта,

 

и

 

сообразно

 

назна-

чаемой

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

смѣтной

 

суммѣ.

Замѣчаніе

 

II.

 

Присуждаемый

 

Обществомъ

 

по

 

тѣмъ

 

же

тремъ

 

пунктамъ

 

медали

 

суть:

 

большая

 

золотая

 

въ

 

20

 

чер-

вонцевъ,

 

малая

 

золотая

 

въ

 

10

 

червонцевъ,

 

большая

 

сере-

бряная

 

въ

 

1 0

 

руб.,

 

и

 

малая

 

серебряная

 

въ

 

5

 

рублей.
По

 

прочтеніи

 

этихъ

 

правилъ,

 

было

 

доложено,

 

что,

 

при

разсмотрѣніи

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтѣ,

 

мнѣніе

 

членовъ

 

сего

 

послѣд-

няго,

 

относительно

 

8

 

пункта,

 

раздѣлилось;

 

при

 

чемъ

 

боль-

шинство

 

согласилось

 

съ

 

его

 

редакціею,

 

допустивъ

 

для

 

на-

гражденія

 

членовъ

 

Общества

 

тѣже

 

самыя

 

степени

 

медалей,
какъ

 

и

 

по

 

пунктамъ

 

6

 

и

 

7;

 

но

 

г.г.

 

Черняевъ,

 

Лашкаревъ,
Вернадскій,

 

Сергѣевъ

 

и

 

Дымчевичъ

 

полагали,

 

что

 

для

 

на-

гражденія

 

членовъ,

 

за

 

особеино-дѣятельиые

 

труды

 

ихъ

по

 

Обществу,

 

было

 

бы

 

приличнѣе

 

установить

 

особую

бронзовую

 

или

 

платиновую

 

медаль,

 

съ

 

надписью

 

«за

 

тру-

ды

 

по

 

В.

 

Э.

 

Обществу.»
Затѣмъ,

 

Ѳ.

 

П.

 

Литке

 

и

 

нѣкоторые

 

другіе

 

изъ

 

присут-

ствовавшихъ

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

членовъ

 

замѣтили,

 

что,

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

вообще

 

награждать

 

членовъ

 

медалями,

 

за

 

тру-

ды

 

ихъ

 

по

 

Обществу,

 

совершенно

 

излишне,

 

такъ

 

какъ

 

цѣль

поступленія

 

въ

 

члены

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

тру-

диться

 

каждому,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ,

 

по

 

предметамъ

 

за-

нятій

 

Общества.

 

Другіе

 

изъ

 

присутствовавшихъ

 

членовъ,

хотя

 

и

 

соглашались

 

съ

 

послѣднею

 

мыслію,

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

полагали,

 

что

 

вниманіе

 

Общества

 

къ

 

особенно-дѣя-

тельнымъ

 

и

 

продолжительнымъ

 

трудамъ

 

своихъ

 

членовъ,

выраженное

 

присужденіемъ

 

медали,

 

всегда

 

будетъ

 

лестно

для

 

того,

 

кто

 

ея

 

удостоится.

 

По

 

случаю

 

этого

 

разногласія,
вопросъ

 

былъ

 

подвергнута

 

баллотировкѣ,

 

по

 

окончаніи

 

ко-

торой

 

оказалось

 

18

 

голосовъ

 

въ

 

пользу

 

и

 

21

 

противъ

 

иа-

гражденія

 

медалями

 

членовъ

 

Общества;

 

и

 

потому,

 

на

 

осно-

виніи

 

§

 

63

 

устава,

 

8

 

пунктъ

 

вышеозначенныхъ

 

правилъ

остался

 

не

 

рѣшеннымъ,

 

и

 

рѣшеніе

 

его

 

отложено

 

до

 

болѣе

многочислепнаго

 

собранія,

 

а

 

остальные

 

семь

 

пунктовъ

утверждены

 

единогласно.

ГѴ.

 

Изъ

 

Совѣта

 

передано

 

было,

 

на

 

разсмотрѣніе,

 

въ

 

1
отдѣленіе

 

представленное

 

въ

 

В.

 

Э.

 

Общество,

 

помѣщикомъ



—

 

340

 

—

Курской

 

губерніи

 

М.

 

Нузановымъ,

 

сочинепіе

 

его

 

«о

 

земле-

дѣліи

 

и

 

скотоводстве

 

Россіи;»

 

а

 

отдѣленіе

 

передавало

 

кни-

гу

 

эту

 

на

 

разсмотрѣніе,

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отпошеніи,

члену,

 

кпязю

 

А.

 

А.

 

Порюсъ-Визапурскому

 

и

 

сотруднику

Н.

 

В.

 

Козлову, и,

 

въ

 

ветеринариомъ

 

отиошепіи,

 

членамъ

 

О.
П.

 

Пашкевичу

 

и

 

Л.

 

Ф.

 

Буссе.
По

 

отзывамъ

 

помянутыхъ

 

липъ,

 

сочиненіе

 

Пузанова,
заключая

 

пѣлый

 

рядъ

 

наблюденій,

 

изслѣдованііі

 

и

 

опы-

товъ,

 

произведенныхъ

 

для

 

иовѣрки

 

разныхъ

 

теорій

 

запад-

по-европейскихъ

 

агроиомовъ,

 

и

 

какъ

 

написанное

 

человѣ-

комъ

 

вполнѣ

 

современнымъ,

 

хозяиномъ

 

опытнымъ

 

и

 

бла-
гонамѣреннымъ,

 

представляетъ

 

собою

 

много

 

заниматель-

иаго

 

и

 

поучителыіаго,

 

какъ

 

по

 

Формѣ

 

пзложенія,

 

такъ

 

и

потому,

 

что

 

заключающіеся

 

въ

 

немъ

 

изслѣдованія

 

основа-

ны

 

на

 

наукѣ,

 

иовѣренпой

 

практикой.

 

Для

 

русскихъ

 

земле-

ііладѣльцевъ

 

и

 

агропомовъ,

 

эта

 

книга

 

должна

 

быть

 

необ-

ходимымъ

 

совѣтникомъ.

 

Г.

 

Пузановъ

 

трудился

 

надъ

 

своимъ

хозяйствомъ

 

много

 

лѣтъ

 

и

 

представилъ

 

результата

 

своихъ

занятій

 

со

 

всею

 

откровенностью

 

и

 

правдою

 

серьезпаго

изслѣдователя.

 

Важно

 

также

 

то,

 

что

 

деятельность

 

г.

 

Пу-
занова

 

относилась

 

къ

 

его

 

собственному

 

имѣнію,

 

гдѣ

 

ему

необходимы

 

были

 

существенныя

 

улучшенія,

 

а

 

не

 

только

блестящіе

 

опыты.

 

Выводы

 

нзъ

 

его

 

наблюдепій

 

относятся

къ

 

черноземной

 

почвѣ

 

средней

 

Россіи,

 

а

 

потому,

 

какъ

 

и

онъ

 

самъ

 

говоритъ

 

въ

 

преднсловіи,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

при-

менимы

 

безусловно

 

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

 

почвамъ.

 

Вообще,
трудъ

 

г.

 

Пузанова

 

должно

 

считать

 

образцовымъ,

 

такъ

какъ

 

онъ

 

содержптъ

 

въ

 

себѣ

 

не

 

только

 

поучительныя

 

свѣ-

дѣнія

 

объ

 

агрономіи

 

и

 

скотоводствѣ

 

нашего

 

отечества,

ной

 

подобныяже

 

свѣдѣнія

 

статистическія и

 

экономическія
другихъ

 

государствъ.

 

Такой

 

трудъ

 

заслуживаетъ

 

глубо-

кой

 

оцѣнки

 

со

 

стороны

 

Имііераторсклго

 

В.

 

Э.

 

Общества,
которое,

 

наградивъ

 

автора,

 

исполнило

 

бы

 

тѣмъ

 

долгъ

 

спра-

ведливой

 

признательности.

Г.

 

Пашкевичъ,

 

разсматривавшій

 

сочиненіе

 

г.

 

Пузанова
съ

 

точки

 

ветеринарной

 

медицины,

 

отдавая

 

полную

 

спра-

ведливость

 

автору

 

и

 

раздѣляя

 

высказанныя

 

уже

 

мысли

 

о

его

 

трудѣ,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

находить,

 

что

 

описанное

 

въ

 

со-

чпненіи

 

г.

 

Пузанова

 

лечепіе

 

скота

 

отъ

 

воспаленія

 

легкихъ
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исландскимъ

 

мохомъ,

 

пеможетъ

 

быть

 

признано

 

радикаль-

нымъ

 

леченіемъ,

 

ибо

 

это

 

леченіе

 

не

 

въ

 

состояніи

 

произ-

вести

 

того

 

полезнаго

 

дѣйствія,

 

какое

 

приписываетъ

 

ему

 

г.

Пузановъ;

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

пользованныя

 

исландскимъ

мохомъ

 

коровы,

 

по

 

мнѣпію

 

г.

 

Пашкевича,

 

не

 

были

 

пораже-

ны

 

воспаленіемъ

 

легкихъ,

 

а

 

просто

 

простуднымъ

 

каш-

лемъ.

Вопросъ

 

о

 

поощреніи

 

труда

 

г.

 

Пузанова

 

вызвалъ

 

въ

 

от-

дѣленіи,

 

когда

 

онъ

 

обсуждался,

 

продолжительныя

  

пре-

нія,

 

при

 

чемъ

 

членъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Литке

 

высказалъ

 

мысль

 

о

 

необ-

ходимости

 

составленія

 

общихъ

 

положительныхъ

 

правилъ

относительно

 

выдачи

 

отъ

 

Императорского

 

В.

 

Э.

 

Общества
въ

 

награду

 

медалей,

 

за

 

сочиненія

 

по

 

части

 

сельскаго

 

хо-

зяйства,

 

заслуживающая

 

того,

 

по

 

заключающимся

 

въ

 

нихъ

иеоспоримымъ

 

достоинствамъ.

  

А.

 

И.

 

Ходневъ,

 

съ

 

своей
стороны,

 

замѣтилъ,

 

что

 

нѣтъ

 

ли

 

основанія

 

г.

 

Пузанову

 

за

 

*

его

 

сочиненіе

 

и

 

многолѣтніе

 

полезные

 

труды

 

по

 

сельскому

хозяйству

 

выдать

 

медаль,

 

учрежденную

 

отъ

 

Имнератор-
скаго

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

въ

 

память

 

покойнаго

 

члена

 

Ф.

 

Майе-
ра.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

1

 

Отдѣленіе

 

просило

 

гг.

 

членовъ,

 

раз-

сматривавшихъ^

 

сочиненіе

 

г.

 

Пузанова,

 

обсудить— можетъ

ли

 

это

 

сочиненіе

 

подходить

 

подъ

 

условія,

 

требуемыя

 

для

полученія

 

сказанной

 

медали,

 

и

 

затѣмъ

 

соображенія

 

свои

сообщить

 

Отдѣленію,

 

для

 

окончательнаго

 

обсужденія

 

во-

проса

 

о

 

поощреніи

 

труда

 

г.

 

Пузанова.

 

Во

 

иополненіе

 

такого

порученія

 

отдѣленія,

 

члены:

 

князь

 

А.

 

А.

  

Порюсъ-Виза-
нурскій,

 

О.

 

С.

  

Пашкевичъ

 

и

 

Л.

 

Ф.

 

Буссе

  

дали

   

отзывы,

что

 

г.

 

Пузановъ

 

за

 

представленное

 

имъ

 

сочиненіе

 

вполнѣ

достоинъ

 

награды

 

золотою

 

медалью,

 

учрежденною

 

въ

 

па-

мять

 

покойнаго

 

Ф.

 

X.

 

Майера.

 

По

 

мнѣнію

 

ихъ,

 

если

 

сочи-

неніе

  

г.

 

Пузанова

  

и

 

не

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

сужденій

 

о

лѣсонасажденіяхъ

 

въРоссіи

 

и

 

о

 

правильномъ

 

ихъ

 

употреб-
леніи,

 

что

 

составляло

 

главнѣйшій

 

предметъ

  

Ф.

 

X.

 

Майера,
за

 

то

 

оно

 

полно

 

рѣшепій

 

вопросовъ

 

по

 

разпымъ

 

другимъ

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

которые

 

равнымъ

 

обра-
зомъ,

 

входили

 

въ

 

кругъ

 

деятельности

 

покойнаго

 

Майера.
Препятствіе

  

къ

 

назначенію

 

г.

 

Пузанову

  

медали

 

Майера
могло

 

бы

 

представиться

 

только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

бы

 

В.

 

Э.

 

Обществу

 

было

 

уже

 

предложено

 

спеціалыюе

 

со-
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чинеоіе

 

о

 

лѣсоразведеніи

 

и

 

лѣсоунотребленіи

 

и

 

если

 

бы
это

 

сочиненіе

 

было

 

лучше

 

труда

 

г.

 

Пузаиова.

 

При

 

неимѣ-

ніи

 

же

 

въ

 

виду

 

такого

 

сочиненія,

 

трудъ

 

г.

 

Пузанова
даетъ

 

ему

 

полное

 

право

 

на

 

полученіе

 

медали

 

Ф.

 

Майера.
і

 

Отдѣленіе

 

основываясь

 

на

 

вышеизложениыхъ

 

отзы-

вахъ,

 

положило

 

представить

 

Совѣту:

 

1)

 

объ

 

избраніи
г.

 

Пузанова

 

въ

 

неплатящіе

 

члены

 

Общества,

 

и

 

2)

 

о

присужденіи

 

ему

 

золотой

 

медали,

 

учрежденной

 

Общест-
вомъ

 

въ

 

память

 

покойнаго

 

члена

 

Ф.

 

Майера;

 

нредставле-

ніе

 

это

 

внесено

 

Совѣтомъ

 

на

 

усмотрѣніе

 

Общаго

 

Собранія,
съ

 

оговоркою,

 

что

 

нѣкоторые

 

члены

 

совѣта

 

(меньшинство,
и

 

именно

 

пять

 

противъ

 

шести)

 

полагали

 

болѣе

 

справед-

ливымъ

 

наградить

 

г.

 

Пузанова

 

обыкновенного

 

медалью

отъ

 

Общества,

 

а

 

не

 

медалью

 

Ф.

 

Майера.

 

которая,

 

будучи
учреждена,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

для

 

пагражденія

 

за

 

сочи-

ненія

 

по

 

лѣсоводству,

 

должна

 

быть,

 

хотя

 

на

 

первый

 

разъ,

присуждена

 

за

 

сочиненіе

 

именно

 

по

 

этой

 

части.

По

 

прочтеніи

 

этого

 

представленія,

 

сперва

 

былъ

 

под-

вергнута

 

баллотировки

 

вопросъ:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

вообще

 

на-

градить

 

г.

 

Пузанова

 

медалью

 

отъ

 

Общества,

 

который

 

и

былъ

 

рѣшенъ

 

положительно

 

болыиинствомъ

 

36

 

голосовъ

противъ

 

2.

 

Затѣмъ

 

присуждена

 

г.

 

Пузанову,

 

также

 

балло-
тировкою,

 

большая

 

золотая

 

медаль

 

(въ

 

20

 

червоицевъ)

общественнаго

 

штемпеля.

V.

  

Вмѣстовыбывшихъ,

 

согласно

 

§

 

34

 

устава,

 

изъ

 

зани-

маемыхъ

 

ими

 

должностей,

 

предсѣдателя

 

1

 

отдѣленія

А.

 

Б.

 

Совѣтова

 

и

 

члена

 

Совѣта

 

отъ

 

этого

 

отдѣленія

 

В.

 

Г.

Казнакова,

 

избраны:

 

на

 

мѣсто

 

предоѣдателя,

 

изъ

 

трехъ

кандидатов^

 

представленныхъ

 

1

 

отдѣленіемъ, — С.

 

И.

 

Вол-
кова,

 

Н.

 

М.

 

Смирнова

 

и

 

Н.

 

А.

 

Ермакова,

 

болышшствомъ
29

 

шаровъ

 

противъ

 

5,

 

С.

 

И,

 

Волковъ,

 

который

 

въ

 

крат-

кой

 

рѣчи

 

благодарилъ

 

Общее

 

Собраніе

 

за

 

это

 

избраніе

 

и

изъявилъ

 

полную

 

готовность

 

трудиться

 

на

 

пользу

 

Обще-
ства

 

въ

 

своей

 

новой

 

должности;— на

 

мѣсто

 

члепа

 

Совѣта,

отъ

 

того

 

же

 

отдѣленія

 

изъ

 

трехъ

 

кандидатовъ

 

А.

 

В.

 

Со-
вѣтова,

 

Н.

 

А.

 

Ермакова

 

и

 

Ф.

 

Ф.

 

Деппа,

 

—

 

избранъ

 

боль-
шинствомъ

 

24

 

шаровъ

 

противъ

 

10,

 

А.

 

В.

 

Совѣтовъ.

VI.

  

Взаключеніе,

 

собраніе,

 

по

 

предложенію

 

г.

 

прези-

дента,

 

благодарило

 

члеиовъ

 

коммиссіи

 

для

 

начертанія

 

пра-
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ВйЛЪ

 

гёЖегоднЬіхъ

 

конкурсныхъ

 

„испытаній

 

земледѣльче-

скихъ

 

орудій

 

и

 

машинъ,

 

л

 

положило

 

изъявить

 

письменную

благодарность

 

Общества

 

А.

 

ВгСовѣтову

 

и

 

В.

 

Г.

 

Казнакову

за

 

трёхлѣтпіе

 

труды

 

ихъ,

 

одного

 

ііо

 

должностп

 

предсе-

дателя

 

1

 

Отдѣленія,

 

а

 

другаго

 

по

 

званію

 

члена

 

Совѣта

отъ

 

того

 

же

 

отдѣленія.

ОТВѢТЫ

 

РЕДДКЦШ.
••

 

Въ

 

г.

 

-Городище,

 

Пензенской

 

губ.,

 

г.

 

дщгвктбру

 

Ніікольсш-бахметевстхъ
заводовъ.

 

Редакція

 

«Трудовъ»

 

не

 

вдож.етъ- взять

 

на-себа

 

доставки

 

де'таль-
ныхъ

 

чертежей

 

локомотива

 

Вюцрельса,

 

а

 

сообщаетъ

 

адресъ,

 

ло

 

которому

можно

 

обратиться

 

за

 

желаемыми

 

свѣдЗиііяміі

 

къ

 

самому

 

Фабриканту:
В

 

и

 

г

 

г

 

е

 

I

 

1

 

С

 

h

 

a

 

i'

 

I

 

е

 

s,

 

St.

 

Nicholas

 

/Forks,

 

Thctford,

 

Xorfulk;.

 

или

 

'69
King

 

William

 

Street,

 

Cilij,

 

London.

 

Цѣна

 

снаряда,,

 

"какъ

 

онъ

 

представленъ

въ

 

III

 

выпуск*

 

1

 

т.

 

«Трудокь».

 

стр.

 

41 — 1044,

 

а.

 

одного

 

локомотива, -въ

 

10
силъ,

 

750

 

Фунт,

 

стерл.

—

  

Въ

 

г.

 

Кцзловъ,

 

Тамбовской

 

губ.,

 

Г.

 

Истину.

 

Самымъ

 

иодробнымъ
руковод'ствЪмъ

 

къ

 

винокуренному

 

производств, у

 

считается

 

книга

 

Я.іопсо-
на

 

(см.

 

выпускъ

 

третій

 

/Грудовъ»

 

тома

 

II,

 

стр..

 

255);

 

эатѣмъ

 

идетъ-..

 

книга

г.

 

ІІлтиа-

 

цѣна

 

которой— 2

 

руб.

 

сер, :

 

Есть

 

еще

 

краткое,

 

но

 

дѣльное

 

ру-

ководство

 

къ

 

самому

 

производству,

 

шшокуренія

 

Сиверса

 

і.шФляндскаго

 

по-

мещика)

 

переводъ

 

съ

 

иѣмецкаго,— стонтъ

 

1

 

руб.

 

сер.

 

Крбмѣ

 

того

 

педав-
но

 

вышелъ

 

еще

 

перёводъ

 

книги

 

Шуберта

 

ѴРаціональное

 

вннокуреніе».
—

  

Въ

 

г.

 

Рощи,

 

Полтавской

 

губ.,

 

г.

 

Повохацкому.

 

«.Труды»

 

т.

 

I,

 

вы-

пускъ

 

шестой,

 

вамъ

 

выслапы

 

7-го

 

апрѣля,

 

а

 

выпуски

 

первый

 

и

 

второй

 

II
тома— 1-го

 

и

 

10-го

 

мая.
—

  

Въ

 

г.

 

Серпейскъ,

 

Калужской

 

губ.,

 

М.

 

Р.

 

Шидловскому.

 

«Труды»,
за

 

нервые

 

три

 

мѣсяца

 

текущего

 

года,

 

сданы

 

на

 

почту

 

3-го

 

апрѣля.

—

  

Въ

 

г.

 

Воронежъ,

 

Г.

 

X.

 

Гіаіщнтову.

 

Въ

 

Обществ*

 

есть

 

сРуководство
къ

 

добыванію

 

торфа»

 

Горюиова.

 

Оно

 

будетъ

 

вамъ

 

выслано.

 

Кромт.

 

того,

 

у

книгопродавца

 

ВольФа

 

можно

 

получить

 

такое

 

же

 

руководство

 

г.

 

Черио-
пятова.

—

  

Въ

 

г.

 

Липецка,

 

Тамбовской

 

губ.

 

П.

 

В.

 

Бланку.

 

Отвѣтъ

 

на

 

ваши
двѣ

 

записки

   

отправленъ

 

къ

 

вамъ

 

18

 

мая,

 

за

 

JV5

 

190.

                                 

>
—

  

Въ

 

г.

 

Орслъ,

 

М.

 

В.

 

Перучеву.

 

Адресъ

 

для

 

пересылки

 

«Трудовъ»
перемѣненъ.

 

Обѣщанный

 

нами

 

статьи

 

редакція

 

ожидаетъ.
—

  

Въ

 

г.

 

Чембаръ,

 

Пензенской

 

губ.,

 

Г.

 

А.

 

Рождественскому.

 

Редакція
будетъ

 

вамъ

 

очень

 

обязана,

 

если

 

вы,

 

согласно

 

вашему

 

обѣщанію,

 

сообщи-
те

 

ей

 

результаты

 

пробныхъ

 

посѣвовъ

 

на

 

заведенномъ

 

вами

 

опытномъ

 

по-
лб.

 

По

 

овцеводству

 

на

 

дняхъ

 

выдеть

 

полное

 

и

 

очень

 

обстоятельно

 

разра-
ботанное

 

рукоиодртво,

 

которое,

 

нѣтъ

 

сомнЪнія,

 

принесетъ

 

большую

 

пользу
нашнмъ

 

овцеводамъ,

 

такъ

 

какъ,

 

w

 

сіе

 

время,

 

ничего

 

Пѣтъ,

 

по

 

этому

 

пред-

мету,

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

—

  

Ли

 

станции

 

Выдроііускі,,

 

св~яйісннику

 

г.

 

Смоленском):

 

Ваша. первая
записка

 

давно

 

передана

 

по- принадлежности,

 

согласно

 

нашему

 

желанію,

 

и
потому,

 

дать

 

обратный

 

ходъ

 

дѣлу

 

нѣтъ

 

возможности.

ДВИЖЕНІЕ

 

ЦѢНЪ

 

НА

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

 

ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Въ

 

начал*

 

мая

 

на

 

хозяйственный

 

произведенія

 

были

 

сл*дую-

щія

 

ц*ны:

                           

-

С.

 

Петербурге:

 

куль

 

роки — 6

 

р.

 

80

 

коп.;

 

пшеницы — 8

 

р.;

30

 

к.;

 

овса

 

въ

 

6

 

пудовъ — отг

 

3

 

руб.

 

55

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

60

 

к.

Томъ

 
П.— Вып.

 
IV.

                                                                    
6
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Рыбинске:

 

мука

 

ржаная — отъ

 

5

 

руб.

 

до

 

6

 

р.

 

25

 

коп.

 

за

 

куль;

пшеница

 

кубанка — 10

 

руб.

 

безъ

 

м*шка;

 

рожь

 

отъ

 

4

 

р.

 

90

 

к.

до

 

5

 

р.

 

10

 

коп.;

 

овесз

 

отъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

25

 

к.;

 

крупа

гречневая

 

отъ

 

7

 

р.

 

25

 

к.;

 

до

 

8

 

руб.

 

75

 

к.;

 

пшено

 

отъ

 

8

 

р.

 

50

 

к.

до

 

10

 

р.

 

75

 

к.

Москва:

 

ц*ны

 

на

 

хл*ба

 

слаб*ютъ:

 

мука

 

ржаная

 

лучшая

 

отъ

4

 

руб.

 

до

 

4

 

р.;

 

30

 

коп.;

 

крупа

 

гречневая

 

отъ

 

6

 

р.—до

 

7

 

р.

 

50
коп.;

 

овесъ

 

отъ

 

3

 

руб.

 

до

 

3

 

р.

 

60

 

к.

 

куль; — крупа

 

гречневая

 

отъ

6

 

руб.

 

до

 

8

 

руб.
Орелв:

 

такъ

 

какъ

 

на

 

поляхъ

 

озими

 

весьма

 

хороши,

 

равно

какъ

 

и

 

всходы

 

овса,

 

а

 

потому

 

ц*ны

 

на

 

хлѣба

 

подешев*ли;

 

такъ:

рожь

 

стоитъ

 

3

 

руб.

 

куль;

 

мука

 

ржаная

 

38

 

коп.

 

пудъ;

 

овеет,

отъ

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

до

 

2

 

руб.

 

за

 

четверть

 

въ

 

8

 

м*ръ;

 

вообще

 

па

вс*

 

хл*ба

 

цѣны

 

слабы;

 

сѣно

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

к.

 

пудъ.

Иркутска:

 

мука

 

роканал

 

Ь5

 

к.;

 

пшеничная

 

мука—

 

простая

отъ

 

65

 

к.

  

до

 

70

 

к.

 

пудъ.

Чернигова:

 

крупа

 

гречневая

 

7

 

р.

 

80

 

к.;

 

овесъ — 3

 

руб.

 

за

 

четверть;

мука

 

ржаная —40

 

ѵ.,роокь

 

37'/ 2

 

коп.

 

за

 

пудъ.

Одесса:

 

ц*ны

 

хл*бамъ

 

остаются

 

почти

 

прежнія,

 

но

 

вообще
имѣютъ

 

настроеніе

 

къ

 

пониженію.
Въ

 

это

 

же

 

время

 

иностранные

 

хл*бные

 

рынки

 

были

 

въ

 

сл*-

дующемъ

 

вид*.

Въ

 

Англіи,

 

всл*дствіе

 

незначительныхъ

 

нодвозовъ,

 

съ

 

ино-

странныхъ

 

рынковъ,

 

хорошей

 

лоброты,

 

пшеницы,

 

неуступающен

англійской,

 

цвны

 

на

 

этотъ

 

товаръ

 

послѣдняго

 

урожая

 

достигли

высшей

 

нормы.

 

Въ

 

Лондон*

 

подвозы

 

пшеницы

 

извпутри

 

и

 

из-

вн*

 

были

 

такъ

 

малы,

 

какъ

 

небывало

 

этого

 

уже

 

съ

 

давняго вре-

мени,

 

почему

 

пшеница

 

и

 

держалась,

 

твердо

 

на

 

посл*дне-повы-

шенныхъ

 

цѣнахъ,

 

при

 

неболыпихъ,

 

однакоже,

 

оборотахъ.

 

Овесъ
-

 

также,

 

всл*дствіе

 

нсболыпаго

 

подвоза,

 

держится

 

твердо

 

послѣд-

нихъ

 

ц*нъ,

 

и

 

спросъ

 

на

 

пего

 

слабый.
Въ

 

Гамбургѣ:

 

на

 

пшеницу

 

наличную

 

охота

 

къ

 

покупкамъ

была

 

весьма

 

слабая,

 

не

 

взирая

 

на

 

готовность

 

продаицовъ

 

усту-

пить

 

3 — 4

 

талера

 

за

 

ластъ

 

дешевле

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

руб.

 

по-

чти

 

съ

 

111

 

четверик.).

 

Со

 

всѣмъ

 

нрочимъ

 

также

 

тихо.

 

Рожь

 

одна-

ко

 

втечепіи

 

недвли

 

успѣла

 

поправиться

 

на

 

несколько

 

тале-

ровъ,

 

равно

 

и

 

овесъ

 

сталь

 

тверже.

В

 

а

 

Голландіи — въ

 

Амстердам* — пшеница

 

была

 

безъ

 

перем*ны,

съ

 

рожью

 

твердо,

 

но

 

уже

 

не

 

такъ

 

бойко.
Въ

 

Пруссіи — д*ла

 

вообще

 

съ

 

хл*бными

 

продуктами

 

продол-

жали

 

пребывать

 

въ

 

улучшенномъ

 

направленіи.
Во

 

Австрііс

 

рожь

 

и

 

овесъ

 

безъ

 

перемвны.



ОГЛАВЛЕНІЕ

 

№4.

Сельское

 

хозяйство.
Стр.

Мысли

 

о

 

скотоводствѣ,

 

его

 

вліяиіц

 

на

 

успѣхи

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и
усовершенствовали

 

въ

 

новѣншее

 

время,

 

при

 

помощи

 

раціональнаго
кормленія

 

яшвотныхъ

   

(Окончаніе).

 

В.

 

Ііраузе .............

   

263

Технологія.

Практическое

 

руководство

 

къ

 

устройству

 

смоло-скппндарныхъ

 

п

 

дег-
тярно-уксусныхъ

 

заводовъ.

 

Глава

 

IV

 

(Окончаніе).

 

А.

 

Семеюповскаго.

    

290

Огородничество.

Верейское

 

луководство.

 

А.

 

Людогооскаго ........................

    

301

Земледѣльческая

 

механика.

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

введенію

 

и

 

распростраиенію

 

въ

 

Смоленской

 

губернін
улучшенныхъ

 

земледѣльческнхъ

 

орудій

 

н

 

сельско-хозяйственныхъ
ыашпнъ.

 

А.

 

Верещагина ........................• .............

    

310

Земледѣльческая

 

корреспонденція.

О

 

соли,

 

какъ

 

удобрптелыюмъ

 

средств*.

 

Густ.

 

Ншасельса .........

    

314
Отвѣтъ

 

г.

 

Густ.

 

Никкельсу.

 

Я.

 

Мал ............................

    

317

Экономическое

 

обозрѣніе.

Нашъ

 

государственный

 

бюджетъ

 

на

 

1863

 

годъ

 

въ

 

сравненін

 

съ

 

бюд-
жетомъ

 

1862

 

года.

 

СуществующіЙ

 

у

 

насъ

 

порядокъ

 

отбываиія

 

под-
водной

 

повинности,

 

и

 

какую

 

сумму

 

представляетъ

 

она

 

въ

 

переводѣ

на

 

деньги.

 

—

 

Какимъ

 

образомъ

 

можно

 

сберечь

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

до

 

двадцати

 

мплліоновъ

 

рублей.

 

—

 

Нѣкоторыя

 

стороны

 

нашего
военнаго

 

хозяйства.

 

—

 

Преимущества

 

водянаго

 

передвнженія

 

войскъ
предъ

 

сухопутнымъ.

 

—

 

Какъ

 

продовольствуется

 

русскій

 

солдатъ

въ

 

мирное

 

время.

 

—

 

Система

 

продовольствія

 

солдатъ

 

на

 

посто-
янныхъ

 

квартирахъ. —

 

Какъ

 

она

 

обременительна

 

для

 

сельскаго

 

на-
селенія.

 

—

 

Экономическая

 

и

 

артельная

 

сумма.

 

—

 

Вредъ,

 

проис-
ходящій

 

оттого,

 

что

 

пхъ

 

строго

 

не

 

разлічаютъ.

 

—

 

Система

 

продо-
вольствія

 

кормовыми

 

деньгами.

 

—

 

Ея

 

недостатки ................

   

320



Распоряженія

 

правительства.

Стр.
О

 

временныхъ

  

правнлахъ

  

для

  

найма

 

сельскихъ

 

рабочнхъ

 

и

 

служи-
телей .......................................................

 

327

Дѣйствія

 

Общества.

Журналъ

  

обыкновенпаго

  

Общаго

 

Собранія

 

Императорскаго

 

Волыіаго
Экономическаго

 

Общества

 

11

 

апрт.ля

 

1863

 

г ....................

    

337
Ответы

 

редакціи .............................................

    

343

ДВИЖЕНІЕ

 

ЦѢНЪ

 

на

 

хозяйственный

 

произведет» ............

   

343

Коммиссія

 

при

 

Императорскомъ

 

Вольномъ

 

Экономичес-
комъ

 

Общеотвѣ,

 

для

 

собранія

 

свѣдѣнііі

 

о

 

положеніи

 

во

Россіи

 

хпѣбной

 

производительности

 

въ

 

главнѣГшшхд

 

ея

мѣстностяхй

 

и

 

собранія

 

указанш

 

на

 

средства

 

кз

 

уде-
шевленію

 

и

 

увеличенію

 

заграничного

 

сбыта

 

хлѣбовз,

 

уве-

домляетъ,

 

что

 

полное

 

и

 

ноолѣдователыюе

 

печатаніе

 

по-

дробныхъ

 

отчетовъ

 

о

 

ея

 

засѣданіяхъ,

 

и

 

вообще

 

свѣдѣіші,

доотавляемыхъ

 

ея

 

членами-корресподентами

 

и

 

другими

 

ли-

цами,

 

находящимися

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

иностран-

ныхъ

 

государствахъ,

 

будутъ

 

помѣщаться

 

въ

 

ежедневной
газетѣ

 

«Народное

 

Богатство».

Дозволено

 

Цензурою,

 

23

 

мая

 

1863

 

г.


