
m

о

1150
Ъ.

   

ыЭ.
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ТРУДЫ
ІМПЕРАТОРСКАГО

ID(D ЛІЫПІІІР (D

 

«МЗШІІММІН

ОБЩЕСТВА.

ТОШЪ

 

ТРЕТІЙ.

 

—

 

№

 

9-Й.

 

—

 

СЕНТЯБРЬ

 

1850

 

ГОДА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

18

 

5

 

0.



ВЪ

 

МАГАЗИНЕ

 

РУССКИХЪ

 

КНИГЬ

Василья

 

Петрова

 

Полякова.

Коммиссіонера

 

Императорскаго

 

Волыіаго

 

Экономическаго
Общества,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

гостиномъ

 

дворѣ,

 

по

 

суконной
лииіп

 

подъ

 

J\?

 

17,

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги,

 

изданный

 

II

 

м

 

п

 

е-

раторскимъ

 

Вольным

 

ь

 

Эконоиическимъ

    

Обществомъ.

    

(Ц-Ьны
на

 

серебро.)

АТЛАСЪ

 

МУЗЕ

 

УМА

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Вольнаго
Экономическаго

 

Общества,

 

т.

 

I,

 

изданіе

 

второе.

 

1847

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

50

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

3

 

ф.

АЛФАВИТНЫЙ

 

УКАЗАТЕЛЬ

 

СТАТЕЙ,

 

напечатанные

 

въ

Трудахъ

 

и

 

другихъ

 

періодическихъ

 

пзданіяхъ

 

II

 

м

 

п

 

к

 

р

 

а

 

т

 

о

 

с

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

составленный

 

по

 

порученію
Совѣта

 

его,

 

членомъ

 

В.

 

Всеволодовымъ.

 

Спб.

 

1849

 

г-

 

Ц.

 

1

 

р.

 

вѣ-

совыхъ

 

за

 

2

 

Фун.

ЗЕМЛЕ ДѢЛЬЧЕС

 

КАЯ

 

ХИМІЯ

 

или

 

краткое

 

изложепіе

 

хими-

ческихъ

 

свѣдѣній,

 

необходииыхъ

 

каждому

 

земледельцу.

 

Соч.

 

ба-
рона

 

Бабо,

 

члена

 

разныхъ

 

Обществъ.

 

Перев.

 

съ

 

немѣц.

 

1847

 

г.

 

Ц.
SO

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

75

 

к

ОПЫТЪ

 

ПРАКТИЧЕСКИХЪ

 

ЗАМѢЧАНІЙ

 

О

 

СЕЛЬСКОМЪ
ХОЗЯЙСТВѢ,

 

С.

 

Дмитріева,

 

въ

 

4

 

ч.

 

1843,

 

44

 

и

 

1845

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.,
съ

 

перес.

 

1

 

р.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ

 

БОЛѢЗНИ

 

КАРТОФЕЛЯ,

 

появившейся

 

въ

с.-петербургской

 

губерніи,

 

съ

 

рисункомъ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1
до

 

5

 

эк.

 

за

 

1

 

Фун.

РАЗВЕДЕНІЕ

 

КАРТОФЕЛЯ

 

изъ

 

сѣмянъ

 

Ц.

 

5

 

кои.,

 

вѣс.

 

отъ
1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1

 

Фунтъ.

ЛѢСНАЯ

 

МАТЕМАТИКА,

 

съ

 

изложеніемъ

 

правидъ

 

межеванія,
таксаціи

 

и

 

вычисленія

 

цѣнностей

 

лѣсовъ

 

и

 

съ

 

присовокупленіемъ
вспомогательныхъ

 

таблицъ

 

для

 

лѣсныхъ

 

таксатаровъ.

 

Соч.

 

г.

 

Ке-
вига,

 

Перев.

 

съ

 

нѣмеп.

 

1841

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

4

 

ф.
ОСНОВАНЫ

 

ЛѢСОВОДСТВА.

 

Соч.

 

Генриха

 

Котты,

 

коро-

левско-саксонскаго

 

совѣтника

 

дѣснаго

 

правленія.

 

Съ

 

нѣмец.

 

перев.
Д.

 

Языковъ.

 

Ц.

  

1

 

р.,

 

вѣсов.

 

за

 

2

 

фун.

ОСНОВНЫЯ

 

ПРАВИЛА

 

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ

 

И

 

СКОТОВОДСТВА,
иди

 

начертаніе

 

законовъ,

 

по

 

которымъ

 

дѣйствуютъ

 

силы

 

природы
въ

 

предметахъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

наста-
вденій,

 

извлеченныхъ

 

изъ

 

практическихъ

 

набдюденій.

 

Соч.

 

А.
Крейзига.

 

1836

 

г.

 

Ц.

 

70

 

коп.,

 

вѣсов.

 

за

 

2

 

Фун.

РАЗВЕДЕШЕ

 

ЛѢСА

 

ВЪ

 

СЕЛЬЦѢ

 

ТРУДОЛЮБОВѢ.

 

1837

 

г.

Ц.

 

15

 

к.,

 

в!{.сов

   

за

 

1

 

фѵн.

О

 

ПРИЧИНАХЪ

 

БОЛЬШОЙ

 

СМЕРТНОСТИ

   

ДѢТЕИ

   

на

 

пер-
бомъ

    

году

    

жизни

   

и

 

мѣрахъ

   

къ

 

ея

 

отвращенію.

    

Съ

    

двумя

 

та-

Ідицами.

 

Соч.

 

докт.

 

Лихтенштедта.

    

Перев.

    

съ

   

немѣц.

 

изд.

 

втор.
840

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

фун.

ВЗГЛЯДЪ

 

па

 

Гомеопатическое

 

леченіе.

 

Адмирала

 

Н.

 

Модвино-
ва.

 

1847

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.;

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

ф.

НАСТАВЛЕНІЕ

 

КАКЪ

 

ДОЛЖНО

 

ПОСТУПАТЬ

 

въ

 

случаѣ

 

по-

явленія

 

чумы

 

рогатаго

 

скота.

 

1843

 

г.

 

П-

 

Ю

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

фун.
ОТЧЕТЪ

 

ОБЪ

 

ОТВѢТНЫХЪ

 

СОЧИНЕНІЯХЪ,

 

на

 

предложен-
ную

 

Императорскимъ

 

Вольнымъ

 

Эконоиическимъ

 

Обществомъ
въ

 

1844

 

г.:

 

«Обе

 

изысканги

 

выгоднаго

 

и

 

удобнаіо

 

способа

 

сушки

 

и

храненія

 

хлѣба.»

 

1849

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

вѣсов.

 

за

 

2

 

фун.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

 

ОПЫТЪ

 

УБОРКИ

 

ХЛѢБА

 

КОСОЮ

 

И
СЕРПОМЪ.

 

Ц.

 

5

 

к.,

 

вѣс.

 

отъ

 

1

 

до

 

25

 

экз.

 

за

 

1

 

ф.



Гос
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С-ПД
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:
I

Б.іЬ-

 

>>.

 

. .

им.

 

Е.

 

И.

 

ДЕ.ШНА

 

{

ВЫСТАВКА

СЕЛЬСКИ

 

ХЪ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ВЪ

 

О.

  

ПЕТЕРБУРГА

отъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эконо-

мическаго

 

Общества,

Выставка

 

открыта

 

въ

 

манежѣ

 

лейбъ-гвардіи

 

Кон-
наго

 

полка.

 

Манежъ

 

этотъ

 

предоставленъ

 

въ

 

распо-

ряженіе

 

Комитета

 

Выставки

 

сей

 

съ

 

Высочайшаго

 

ГО-
СУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

соизволенія.
Сентября

 

4-го

 

было

 

совершено,

 

для

 

открытія

 

сей
выставки

 

молебствіе,

 

въ

 

присутствіи

 

мвогихъ

 

санов-

никовъ

 

и

 

государственныхъ

 

мужей,

 

равно

 

какъ

 

гос-

подина

 

вице-президента

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

дѣйстви-

тедьнаго

 

тайнаго

 

совѣтника

 

князя

 

В.

 

В.

 

Долгорукова,
всѣхъ

 

членовъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

депутатовъ,

 

при-

сланньгхъ

 

на

 

Выставку

 

некоторыми

 

другими

 

хозяй-
ственными

 

нашими

 

Обществами,

 

экспертовъ

 

и

 

налич-

ныхъ

 

экспонентовъ

 

,

 

нарочно

 

особыми

 

повѣстками

отъ

 

господина

 

вице-президента

 

Общества

 

и

 

съ

 

тѣмъ

вмѣстѣ

 

председателя

 

Комитета

 

Выставки

 

приглашен-

ныхъ

 

на

 

сіе

 

торжественное

 

для

 

отечественной

 

сель-

скохозяйственной

 

производительности

 

событіе.

Томъ

 

ІН.

 

—

 

Отд.

 

I.

                                       

3
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Съ

 

5-го

 

по

 

16-е

 

число

 

сентября

 

Выставка

 

откры-

та

 

для

 

всѣхъ

 

классовъ

 

публики

 

съ

 

10-ти

 

часовъ

 

утра

до

 

4-хъ

 

часовъ

 

по

 

полудни.

 

Для

 

предоставленія

 

же

высшему

 

сословію

 

и

 

дамамъ

 

удобства

 

къ

 

обозрѣнію

Выставки

 

безъ

 

толпы

 

,

 

яазначенъ

 

въ

 

извѣстные

 

дни

впускъ

 

по

 

билетамъ

 

съ

 

платою

 

по

 

50

 

коп.

 

сер.

 

съ

каждой

 

особы.

 

Собранная

 

такимъ

 

образомъ

 

сумма,

за

 

отдѣлепіемъ

 

некоторой

 

части

 

на

 

богоугодныя'

 

за-

веденія

 

,

 

употреблена

 

будетъ

 

на

 

выдачу

 

премій

 

въ

поощреніе

 

пѣкоторыхъ

 

производителей

 

за

 

представ-

ленные

 

ими

 

на

 

Выставку

 

предметы,

 

чрезъ

 

что

 

посѣ-

щающіе

 

,

 

жертвуя

 

ничтожною

 

суммою

 

,

 

будутъ

 

соу-

частниками

 

въ

 

поощреніи

 

отечественной

 

сельской

 

про-

изводительности.

Для

 

впуска

 

на

 

Выставку

 

безъ

 

платежа

 

денегъ

назначены:

 

5,

 

7,

 

9,

 

11,

 

13

 

и

 

15

 

числа,

 

а

 

по

 

биле-
тамъ

 

съ

 

платежемъ

 

по

 

50

 

коп.

 

сер.

 

за

 

каждый

 

6,

 

8,
10,

 

12,

 

14

 

и

 

16

 

сентября.

 

Билеты

 

сіи

 

раздаются

 

при

входѣ.

Кто

 

пожелаетъ

 

купить

 

какой

 

либо

 

назначенный
въ

 

продажу

 

предметъ ,

 

на

 

Выставкѣ

 

находящейся,
благоволитъ

 

обратиться

 

къ

 

коммиссару

 

Выставки ,

члену

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

надворному

 

совѣтнику

 

Эку,
который,

 

принявъ

 

деньги,

 

выдаетъ

 

на

 

полученіе

 

ку-

пленнаго

 

предмета

 

билетъ

 

,

 

каковый

 

предъявляется

по

 

закрытіи

 

Выставки

 

тому

 

же

 

коммиссару

 

для

 

по-

лученія

 

пріобрѣтенной

 

вещи.

Обозрѣніе

 

предметовъ,

 

находящихся

 

на

 

Выставкѣ,

облегчено

 

для

 

публики

 

размѣщеніемъ

 

оныхъ

 

въ

 

си-

стематическомъ

 

порядкѣ

 

и

 

изданіемъ

 

удобнаго

 

и

 

по-

дробнаго

 

каталога.

 

Приложенный

 

къ

 

каталогу

 

пданъ

Выставки

 

указываетъ

 

посѣтителямъ

 

какъ

 

идти

 

по

оной.

 

Для

 

облегченія

 

публики

 

въ

 

пріисканіи

 

пред-

метовъ

 

Выставки,

 

на

 

планѣ

 

обозначены

 

отдѣленія

 

и

разряды

 

,

 

поименованные

 

въ

 

каталогѣ.

 

Кромѣ

 

того

надъ

 

предметами

 

помѣщены

 

указанія

 

на

 

отдѣленія

и

 

разряды,

 

къ

 

которымъ

 

оные

 

принадлежатъ.

 

Пред-
меты

 

разставлены

 

на

 

Выставкѣ

 

и

 

внесены

 

въ

 

ката-

логъ

 

въ

 

систематическомъ

 

порядкѣ.

 

Всего

 

6

 

отдѣле-
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ній ,

 

изъ

 

коихъ

 

каждое

 

объемлетъ

 

нѣсколько

 

разря-

довъ,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

 

разрядовъ

 

имѣютъ

 

свои

подраздѣлеиія.

 

На

 

мѣстѣ

 

самой

 

Выставки,

 

надъ

 

пред-

метами,

 

составляющими

 

цѣлый

 

разрядъ

 

,

 

помещены
особые

 

листы

 

,

 

обозначающіе

 

то

 

отдѣленіе

 

и

 

тотъ

разрядъ,

 

къ

 

которому

 

принадлежатъ

 

предметы.

 

Лис-
ты

 

эти

 

,

 

для

 

вящшей

 

видимости,

 

разныхъ

 

цвѣтовъ.

Къ

 

каталогу

 

присовокуплены

 

алфавитные

 

списки:

 

а)
экспонентамъ;

 

б)

 

предметамъ

 

;

 

в)

 

губерніямъ,

 

—

 

всѣ

съ

 

ссылками

 

па

 

отдѣленія

 

и

 

разряды.

 

—

 

Эта

 

мѣра

значительно

 

облегчаетъ

 

разсматриваніе

 

всѣхъ

 

досто-

примечательностей

 

Выставки,

 

служа

 

какъ

 

бы

 

марш-

рутомъ

 

для

 

посѣтителей

Высшіе

 

чины

 

Государственна™

 

управленія,

 

равно

какъ

 

депутаты,

 

всѣ

 

члены

 

и

 

корреспонденты

 

Обще-
ства

 

,

 

имѣющіе

 

въ

 

столицѣ

 

пребываніе

 

постоянное

или

 

временное,

 

.получили

 

особенные

 

билеты

 

за

 

под-

писью

 

господина

 

вице-президента

 

для

 

посѣщенія

 

Вы-
ставки

 

безпрепятственно

 

и

 

тогда

 

,

 

когда

 

бываетъ
впускъ

 

по

 

билетамъ

 

за

 

деньги.

Главное

 

завѣдываніе

 

распоряженіями

 

по

 

устрой-
ству

 

Выставки

 

имѣетъ

 

председатель

 

комитета

 

Вы-
ставки

 

,

 

господипъ

 

вице-президентъ

 

Общества

 

его

сіятельство

 

князь

 

Василій

 

Васильевичь

 

Долгоруковъ,
при

 

постоянномъ

 

и

 

дѣятельномъ

 

соучастіи

 

члена

 

Об-
щества

 

и

 

Комитета

 

Выставки

 

статскаго

 

совѣтника

Платона

 

Андреевича

 

Шторха,

 

которому

 

съ

 

ревностно

и

 

любовію

 

къ

 

дѣлу

 

содействовали,

 

при

 

распредѣле-

ніи

 

вещей,

 

нѣкоторыя

 

члены

 

Общества

 

и

 

въ

 

особен-
ности

 

отставной

 

полковникъ

 

баронъ

 

Зейдлицъ

 

и

 

сверхъ

того

 

пѣкоторые

 

изъ

 

молодыхъ

 

гг.

 

корреспондентовъ

Общества

 

и

 

особенно

 

В.

 

П.

 

Безобразовъ

 

и

 

Н.

 

В.

 

Коз-
ловъ

 

,

 

изъявившіе

 

на

 

то

 

собственное

 

усердное

 

жела-

ніе

 

и

 

полную

 

готовность.

Всѣ

 

постройки

 

по

 

помѣщенію

 

Выставки,

 

всѣ

 

укра-

шенія

 

и

 

вообще

 

вся

 

артистическая

 

часть

 

Выставки
исполнены

 

съ

 

отличнымъ

 

вкусомъ

 

и

 

умѣньемъ

 

г.

 

ар-

хитекторомъ

 

академикомъ

 

Императорской

 

Академіи
Художествъ

   

Іеронимомъ

   

Дементьевичемъ

   

Корсини

 

,
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проявившимъ,

 

при

 

исполненіи

 

всего

 

этого,

 

необыкно-
венное

 

усердіе

 

,

 

воодушевленное

 

какъ

 

любовью

 

къ

художественному

 

исполненію

 

указаній

 

его

 

сіятель-
ства

 

господина

 

председателя

 

Комитета

 

Выставки

 

,

такъ

 

уваженіемъ

 

къ

 

высокой

 

цѣли

 

этого

 

перваго

 

и

небывалаго

 

еще

 

учрежденія

 

въ

 

столицѣ

 

нашей.
Въ

 

каждой

 

изъ

 

послѣдующихъ

 

книжекъ

 

«Трудовъ»
будутъ

 

помещены

 

статьи

 

подробныя

 

о

 

Выставкѣ

 

во-

обще

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

,

 

составляющихъ

 

оную

 

предметахъ

въ

 

частности,

 

съ

 

изображеніями

 

какъ

 

общими,

 

такъ

и

 

частными

 

всего

 

на

 

ней

 

наиболее

 

примѣчательнаго

и

 

знаменательнаго.
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ОТЪ

 

КОМИТЕТА

   

УЧРЕЖДАЕМОЙ

    

ИМПЕРАТОРСКИМ

 

L

ВОЛЬНЫМЪ

    

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ

    

ОБЩЕСТВОМЪ,

   

ВЪ
СЕНТЯБРЕ

  

1850

 

Г.

   

ВЬ

   

С.-ПЕТЕРБУРРВ,

     

ВЫСТАВКИ
СЕЛЬСКИХЪ

   

ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

Комитетъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго
свѣдѣнія,

 

что

 

въ

 

число

 

премій,

 

для

 

выдачи

 

въ

 

на-

граду

 

производителями»

 

и

 

сельскимъ

 

хозяевамъ

 

за

представленные

 

на

 

выставку

 

предметы,

 

поступили

слѣдующія

 

пожертвованія

 

отъ

 

гг.

 

членовъ

 

В.

 

Э.

 

Об-
щества

 

и

 

другихъ

 

лицъ.

 

Отъ

 

членовъ:

 

1)

 

Его

 

Импе-
рлторскаго

 

Высочества

 

Принца

 

Ольденбуругскаго,
президента

 

Общества,

 

300

 

р.

 

сер.,

 

за

 

такой

 

пред-

метъ,

 

который

 

опытомъ

 

признанъ

 

будетъ

 

самыиъ

полезнѣйшимъ.

 

2)

 

Вице-президента

 

Общества

 

и

 

пред-

седателя

 

комитета

 

выставки

 

князя

 

В.

 

В.

 

Долгору-
кова,

 

400

 

р.

 

с,

 

за

 

лучшаго

 

рабочего

 

жеребца

 

отъ

2

 

и

 

не

 

болѣе

 

3

 

вершковъ,

 

и

 

отъ

 

5

 

до

 

6

 

лѣтъ,

 

ко-

торый

 

на

 

состязаніи

 

повезетъ

 

не

 

менѣе

 

100

 

пудовъ

тяжести.

 

3)

 

Тайнаго

 

советника

 

сенатора

 

гра«і>а

 

А.

 

Г.
Кушелева-Безбородко

 

400

 

р.

 

с,

 

за

 

лучшую

 

пеньку.

4)

 

Князя

 

С.

 

В.

 

Долгорукова

 

400

 

р.

 

с,

 

за

 

лучшую

дойную

 

корову.

 

5)

 

Тайнаго

 

совѣтника

 

М.

 

II.

 

ІІозена
150

 

р.

 

с,

 

за

 

лучшіе

 

образцы

 

подковъ

 

для

 

рабочихъ
воловъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

подробнымъ

 

описаніемъ

 

способа
выдѣлки

 

оныхъ

 

и

 

самой

 

ковки.

 

6)

 

Статскаго

 

совѣт-

ника

 

(с.-петербургскаго

 

уѣзднаго

 

предводителя

 

дво-

рянства)

 

Н.

 

А.

 

Безобразова,

 

150

 

р.

 

с,

 

за

 

лучшія
косы,

 

выдѣланныя

 

въ

 

с.-петербургской

 

или

 

смеж-

ныхъ

 

губерніяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

косы

 

эти

 

не

уступали

 

въ

 

достоинствѣ

 

привозимымъ

 

изъ

 

Германіи,
и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

производитель

 

доказалъ,

 

что

 

онъ

занимается

 

выделкою

 

таковыхъ

 

косъ

 

въ

 

довольно

значительномъ

 

количествѣ.

 

7)

 

Отъ

 

него

 

же,

 

50

 

р.

 

с,

за

 

изготовленіе

 

отличнаго

 

по

 

качеству

 

и

 

лучшаго

сравнительно

 

съ

 

другими

 

сбитня.

 

8)

 

Тайнаго

 

совѣт-

ника

 

А.

 

Е.

 

Жадовскаго

 

100

 

р.

 

с,

 

за

 

самое

 

крупное
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руно

 

улучшенныхъ

 

овецъ

 

въ

 

Россіи.

 

9)

 

Отъ

 

него

же,

 

50

 

р.

 

с,

 

за

 

лучшее

 

льняное

 

крестьянское

 

издѣ-

ліе,

 

какъ-то:

 

рѣдники,

 

мѣшочный

 

холсъ

 

и

 

т.

 

д.

10)

 

Графини

 

М.

 

Г.

 

Разумовской

 

100

 

р.

 

с.

 

за

 

луч-

шую

 

коллекцію

 

розановъ.

 

11)

 

Дѣйствительнаго

 

статс-

каго

 

советника

 

Н.

 

А.

 

Жеребцова

 

100

 

р.

 

с,

 

за

 

образ-
цы

 

обдѣланнаго

 

наилучше

 

льна,

 

тонкой

 

пряжи

 

и

лучшихъ

 

полотняныхъ

 

издѣлій.

 

12)

 

Дѣйствительна-

го

 

статскаго

 

советника

 

А.

 

Н.

 

Муравьева

 

100

 

р.

 

с,

за

 

самый

 

лучшій

 

способъ

 

крестьянскаго

 

освѣщенія,

вмѣсто

 

освѣщенія

 

лучиною.

 

13)

 

Витебскаго

 

помѣщика

Гибера

 

ФОнъ-ГреЙФенФельса

 

100р.

 

с.за

 

лучшій

 

снарядъ

дляобдѣлки

 

льна.

 

14)

 

Дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совет-
ника

 

Фонъ-Фока

 

30

 

р.

 

с.

 

за

 

лучшее

 

издѣліе

 

бочар-
наго

 

производства,

 

выдѣланное

 

не

 

изъ

 

дуба,

 

а

 

йзъ

другаго

 

какого-либо

 

дерева,

 

въ

 

особенности

 

за

 

бо-
ченки,

 

бочки

 

и

 

т.

 

д.,

 

могущіе

 

замѣнять

 

дубовые.
15)

 

Статскаго

 

совѣтника

 

П.

 

А.

 

Шторха

 

30

 

р.

 

с.

 

за

простые,

 

но

 

вѣрные

 

и

 

дешевые

 

часы,

 

представлен-

ные

 

на

 

выставку

 

какимъ-либо

 

крестьяниномъ

 

и

 

сде-
ланные

 

имъ

 

въ

 

сельскомъ

 

его

 

быту.

 

16)

 

Надворнаго
советника

 

М.

 

С.

 

Кушникова

 

50

 

р.

 

с.

 

за

 

телѣгу

 

для

перевозки

 

съ

 

полей

 

сжатаго

 

хлѣба,

 

въ

 

снопахъ,

 

въ

болыпемъ

 

количестве

 

и

 

съ

 

большею

 

удобностію
противу

 

телегъ,

 

ныне

 

употребляемыхъ.

 

17)

 

Берн-
гарда

 

ГаФФельдера

 

20

 

р.

 

с.

 

за

 

удачный

 

посввъ

 

ли-

ственницы,

 

произведенный

 

въ

 

1849

 

или

 

1850

 

годахъ,

какъ

 

въ

 

северныхъ

 

губерніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Курлян-
діи.

 

18)

 

Астраханскаго

 

помещика

 

В.

 

П.

 

Копытов-
скаго

 

10

 

р.

 

с,

 

для

 

выдачи

 

въ

 

награду

 

тому

 

изъ

сельскихъ

 

жителей

 

астраханской

 

губерніи,

 

кто

 

пре-

имущественно

 

будетъ

 

иметь

 

право

 

по

 

шелко-

водству

 

и

 

садоводству.

 

19)

 

Костромскаго

 

помещика,
полковника

 

Маковеева

 

3

 

р.

 

с.

 

въ

 

число

 

премій

 

за

усовершенствованіе

 

простыхъ

 

земледельческихъ

 

ору-

дій.—Определенные

 

же

 

членами

 

Общества:

 

генералъ-

лейтенантомъ

 

граФомъ

 

Г.

 

Г.

 

Кушелевымъ,

 

коллеж-

скимъ

 

советникомъ

 

В.

 

В.

 

Кочубеемъ

 

и

 

граФомъ

 

П.
П.

 

ПІуваловымъ,

 

первыми

 

двумя

 

по

 

300

 

р.

 

с.

   

каж-
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дымъ,

 

а

 

последнимъ

 

400

 

р.

 

с,

 

получатъ

 

только

 

въ

последствіи

 

свое

 

назначеніе.

 

Сверхъ

 

того

 

поступили

преміи:

 

20)

 

Отъ

 

нижегородскаго

 

помещика

 

У.

 

Н.
Левашева

 

10

 

р.

 

с.

 

за

 

лучшій

 

ржаной

 

хлебъ,

 

и

 

21)

 

отъ

сызранскаго

 

городскаго

 

головы

 

Соплякова

 

10

 

р.

 

с.

за

 

лучшіе

 

пожарные

 

инструменты. — Со

 

стороны

 

В.

 

Э.
Общества

 

въ

 

награду

 

производителямъ

 

назначены

медали:

 

505

 

золотыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

отъ

 

5

 

р.

 

до

100

 

червонцевъ,

 

180

 

бронзовыхъ,

 

и

 

кроме

 

того

 

не-
сколько

 

денежныхъ

 

выдачь,

 

подарковъ

 

и

 

похваль-

ныхъ

 

листовъ.
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ЭСТОНСКІЯ

 

II

 

ФІШСКІЯ

 

ЛОШАДИ

  

(*),

Эстонія

 

и

 

эстонская

 

часть

 

Лифляндіи

 

еще

 

издре-

вле

 

славились

 

своими

 

лошадьми,

 

которыя

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

ые

 

безъ

 

достопнствъ.

 

Въ

 

Эстляпдіи

 

и

 

въ

эстонской

 

части

 

Лифляндіи

 

всегда

 

существовали

 

два

различныхъ

 

рода

 

лошадей,

 

принадлежащих!/однако

къ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

породѣ

 

(по

 

крайней

 

мѣре.по

обще-принятому

 

мнѣиію);

 

изъ

 

нихъ

 

одинъ

 

родъ

 

но-

ситъ

 

имя

 

доппель-клеперовъ,

 

а

 

другой

 

малыхк-клепе-

ровъ

 

(**),

 

Ростъ

 

обыкновенпаго

 

доппель-клепера

 

про-

стирается

 

до

 

двухъ

 

аршинъ

 

и

 

одного

 

вершка,

 

хотя

мігогіе

 

бываютъ

 

и

 

меньше;

 

голова

 

и

 

шея

 

у

   

него

 

не

(*)

 

Сочленъ

 

нашъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

чденъ-корреспон-

денгь

 

специальной

 

коммиссіи

 

государственнаго

 

коннозавод-

ства,

 

Я.

 

И.

 

Іонсонъ,

 

изслѣдовадъ

 

очень

 

внимательно

 

пре-

красный

 

породы

 

эстонскихъ

 

и

 

финскихъ

 

лошадей

 

и

 

помѣ-

стилъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

сколько

 

подробную,

 

столько

 

на-

зидательную

 

статью

 

въ

 

Журнала

 

коннозаводства

 

и

 

охоты,

который

 

печатается

 

только

 

въ

 

чнслѣ

 

300

 

экземпляровъ,

 

по-

чему

 

для

 

большего

 

распространения

 

пзвѣстности

 

этой

 

ис-

тинно

 

полезной

 

для

 

нагаихъ

 

многочисленныхъ

 

читателей
статьи,

 

помѣщаемъ

 

ее

 

въ

 

« Трудахъ»

 

и

 

надѣемся

 

имѣть

 

слу-

чай

 

впосдѣдствіи

 

подробнѣе

 

еще

 

поговорить,

 

при

 

содѣіі-

ствіи

 

Я.

 

И

 

Іонсона

 

и

 

другихъ

 

знатоковъ

 

этого

 

дѣла,

 

объ
этомъ

 

предметѣ,

 

имѣющемъ

 

.тѣсную

 

связь

 

съ

 

улучшеніемъ
нашпхъ

 

мызвыхъ

 

крестьянскнхъ

 

или

 

возовыхъ,

 

у'пряжныхъ
и

 

рабочихъ

 

лошадей,

 

посрсдствомъ

 

именно

 

тѣхъ

 

породъ,

на

 

которыя

 

безсмертный

 

преобразователь

 

Россіи

 

обратилъ
свой

 

геніально-проницательпыіі

 

взоръ

 

за

 

полтора

 

столѣтія

предъ

 

симъ,

 

раэводя

 

оную

 

на

 

берегахъ

 

Обвы

 

въ

 

пермской
и

 

вятской

 

губерніяхъ

 

гдѣ

 

образовались,

 

чрезъ

 

это,

 

прекрас-

ныя,

 

нынѣ

 

къ

 

сожалѣиія

 

пѣсколько

 

испортпвшіяся,

 

породы.

Къ

 

этому

 

не

 

излишнимъ

 

считасмъ

 

присовокупить,

 

что

 

за

нѣсколько

 

лѣтъ

 

предъ

 

симъ

 

по

 

распоряжение

 

высшаго

 

на-

чальства

 

Царства

 

Польскаго

 

выписано

 

было

 

нѣсколько

 

же-

ребцовъ

 

вятскихъ

 

для

 

усовершенствованія

 

ими

 

породы

крестьянскнхъ

 

лошадеіі

 

Царства

 

Польскаго.

  

Ред.
(**)

 

Подъ

 

сдовомъ

 

«клеперъ»

 

вообще

 

разумѣютъ

 

ма-

ленькую

 

лошадь.

 

Такъ

 

какъ

 

нѣмецкое

 

слово

 

«Кіеррег»
уже

 

употребляется

 

во

 

многихъ

 

русскихъ

 

сочиненіяхъ,

 

то

 

я

позволнлъ

 

себѣ,

 

въ

 

предлагаемом

 

здѣсь

 

статьѣ,

 

держаться

его,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

сколько

 

извѣстно,

нѣтъ

 

равносильнаго

 

ему

 

слова.

 

Соч.

Томъ

   

Ш.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                          

10

т.
т
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слишкомъ

 

длинны,

 

грудь

 

широкая,

 

спина

 

почти

 

со-

вершенно

 

прямая,

 

крестецъ

 

не

 

столько

 

круглъ,

 

какъ

широкъ,

 

и

 

притомъ

 

несколько

 

покатый;

 

хвостъ

 

уме-
ренный,

 

не

 

очень

 

высоко

 

и

 

не

 

слишкомъ

 

низко

 

на-

чинающійся;

 

ноги

 

пропорціональны

 

туловищу,

 

более
гладки,

 

нежели

 

покрыты

 

длинной

 

шерстью;

 

шерсть

на

 

туловищѣ

 

короткая,

 

самый

 

станъ

 

сжать

 

и

 

пло-

тенъ

 

на

 

ощупь,

 

смычка

 

ляшекъ

 

узкая,

 

ввалившихся

паховъ

 

почти

 

никогда

 

не

 

бываетъ.

 

Малые

 

клеперы

несколько

 

ниже

 

ростомъ

 

и,

 

въ

 

отношеніи

 

строенія
ихъ

 

тела,

 

можетъ

 

быть,

 

весьма

 

немногимъ

 

отлича-

ются

 

отъ

 

доппель-клеперовъ.

 

По

 

моему

 

мненію,

 

оба
эти

 

рода

 

лошадей

 

состав ляютъ

 

собственно

 

одну

 

толь-

ко

 

породу,

 

изъ

 

которой

 

известное

 

число

 

лошадей,
въ

 

слёдствіе

 

лучшаго

 

за

 

пимъ

 

ухода,

 

получило

 

боль-
шее

 

въ

 

величине

 

развитіе

 

тела.

 

Всякому

 

опытному

коннозаводчику

 

известно

 

Фактически,

 

что

 

жеребята,
отъ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

нары,

 

при

 

различномъ

 

уходе

 

въ

первые

 

годы

 

ихъ

 

жизни,

 

достигаютъ

 

различной

 

ве-

личины.

 

Жеребята ,

 

продовольствуемые

 

во

 

время

перваго

 

періода

 

ихъ

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

въ

 

то

 

время,

 

ког-

да

 

развитіе

 

тела

 

(ростъ)

 

совершается

 

всего

 

быстрее,
хорошимъ

 

кормомъ

 

въ

 

избытке,

 

всегда

 

достигаютъ

большей

 

величины,

 

нежели

 

тѣ,

 

которые

 

содержатся

въ

 

это

 

время

 

на

 

скудномъ

 

корме.

 

Само

 

собою

 

разу-

меется,

 

что

 

къ

 

этому

 

корму

 

долженъ

 

быть

 

отнесенъ

и

 

тотъ,

 

на

 

которомъ

 

содержится

 

мать

 

во

 

время

 

кор-

мленія

 

своего

 

жеребенка

 

молокомъ.

 

—

 

Кроме

 

не-

обыкновенной

 

сносливости,

 

эстонскія

 

лошади

 

весьма

способны

 

къ

 

скорой

 

езде

 

и

 

все

 

вообще

 

обладаютъ
способностію

 

къ

 

превосходной

 

рыси.

 

Финскія

 

лоша-

ди,

 

въ

 

отношеніи

 

строенія

 

тела,

 

сносливости,

 

совер-

шенно

 

сходны

 

съ

 

эстонскими,

 

и

 

ихъ

 

можно

 

также

разделить

 

на

 

доппель-клеперовъ

 

и

 

малыхъ

 

клеперовъ.

Ихъ

 

происхожденіе

 

то

 

же

 

самое,

 

какъ

 

и

 

происхож-

деніе

 

эстонскихъ

 

лошадей

 

,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

самые

 

владельцы

 

ихъ

 

или

 

первоначальные

 

образо-
ватели

 

(заводчики)

 

породы,

 

эстонцы

 

и

 

финны,

 

при-

надлежать

 

къ

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

племени,

 

—

 

имен-

•

.*

    

*

'т
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но

 

къ

 

обширному

 

племени

 

Финновъ.

 

Не

 

трудно

 

по-

нять,

 

почему

 

исторія

 

этой

 

породы

 

лошадей

 

покрыта

мракомъ

 

неизвестности

 

,

 

ибо

 

мы

 

весьма

 

немного

знаемъ

 

и

 

о

 

исторіи

 

самаго

 

народа,

 

среди

 

котораго

существуетъ

 

порода

 

этихъ

 

лошадей.

 

Изъ

 

исторіи
Ливоніи,

 

подъ

 

именемъ

 

которой,

 

до

 

1561

 

года,

 

из-

вестны

 

были

 

нынѣшнія

 

губерніи:

 

лиФляндская,

 

эст-

ляндская

 

и

 

курляндская,

 

видно

 

только

 

одно,

 

что

эстонскія

 

,лошади

 

(въ

 

старину

 

тоже

 

и

 

ливонскія)
всегда

 

отличались

 

большою

 

сносливостію,

 

необык-
новенною

 

быстротою

 

бега

 

и

 

довольствомъ,

 

даже

 

на

скудномъ

 

корме.

 

Адамъ-Бременскій,

 

путешествовав-

шій,

 

въ

 

XI

 

столетіи,

 

по

 

Швеціи

 

и

 

Ливоніи,

 

превоз-

носить

 

ливонцевъ

 

за

 

ихъ

 

богатство,

 

состоявшее

 

въ

золоте

 

и

 

превосходныхъ

 

коняхъ

 

(*).

 

Въ

 

позднейшей
исторіи

 

завоеванія

 

этой

 

страны

 

германцами,

 

часто

упоминается

 

о

 

тамошнихъ

 

лошадяхъ:

 

ихъ

 

описыва-

ютъ

 

въ

 

высочайшей

 

степени

 

крепкими,

 

сносными,

сильными

 

и

 

способными

 

къ

 

военному

 

дѣлу,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

небольшой

 

ихъ

 

ростъ.

 

Эстонцы

 

и

 

ливонцы,

жившіе

 

въ

 

вечныхъ

 

раздорахъ

 

съ

 

соседними

 

племе-

нами,

 

не

 

только

 

воевали

 

съ

 

ними,

 

но

 

даже

 

часто

 

и

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

делая

 

внезапные

 

набеги

 

на

 

отда-

ленные

 

округи,

 

обыкновенно

 

верхомъ,

 

и

 

иногда

 

съ

изумительною

 

быстротою,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

исторіи.
Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

для

 

этихъ

 

набеговъ
имъ

 

необходимо

 

было

 

иметь

 

крепкихъ

 

и

 

быстрыхъ
лошадей.

 

Въ

 

походахъ

 

германцевъ

 

эти

 

лошади

 

при-

носили

 

также

 

большую

 

пользу.

 

Такъ,

 

въ

 

1223

 

году,

собралось

 

на

 

осаду

 

Дерпта

 

войско,

 

состоявшее

 

изъ

германцевъ

 

и

 

туземнаго

 

ополченія;

 

оно

 

расположи-

лось

 

у

 

Буртнекскаго

 

озера

 

и,

 

по

 

решенію

 

военнаго

совета,

 

приказано

 

было

 

отрядить

 

самыхъ

 

сильныхъ

въ

 

войске

 

людей,

 

чтобы

 

на

 

следующее

 

утро

 

явились

они

 

подъ

 

стенами

 

Дерпта

 

и

 

начали

 

осаду

 

города

 

(**).
Назначенные

   

въ

 

эту

 

экспедицію

   

воины

 

въ

 

24

  

часа

(*)

 

ЙЫппЫ'Гфе

 

Зфб.йфее

 

Ьес

 

gimbwirtttfdjaft,

 

23b.

 

6.

 

p.

 

150-
(**)

 

Arndt's

 

gtolmibifdje

 

ЩШІ,

 

ST.

 

1

 

pag.

 

194.
10*

•

 

*



m
совершили

 

путь

 

въ

 

140

 

верстъ.

 

Подобвыхъ

 

приме-
ровъ

 

неимоверной

 

быстроты

 

приводятъ

 

мпого:

 

ту-

земцы,

 

пользуясь

 

легкимъ

 

вроружепіемъ

 

и

 

окрылен-

нымъ

 

біігомъ

 

своихъ

 

коней,

 

въ

 

порыве

 

нетерпеиія
всегда

 

далеко

 

опереживали

 

союзное

 

германское

 

вой-
ско.

 

Въ

 

летописяхъ

 

поздпейшихъ

 

столетіп

 

также

точно

 

превозносятъ

 

описанныя

 

выше

 

качества

 

ли-

вопскихъ

 

лошадей.

 

Въ

 

последней

 

половине

 

XVI

 

сто-

летія,

 

война,

 

со

 

всеми

 

ужасами

 

разрушепія,

 

превра-

тила

 

Ливонію

 

въ

 

пустынею.

 

Крестьяне,

 

сделавшись
бездомными

 

скитальцами

 

и

 

бывъ

 

повергнуты

 

въ

 

край-
нюю

 

нищету,

 

въ

 

бездну

 

пепрерывныхъ

 

бедствій,

 

не

могли

 

уже

 

съ

 

прежнею

 

заботливостію

 

пещись

 

о

 

под-

держаніи

 

превосходной

 

породы

 

своихъ

 

лошадей.
Вотъ

 

одна

 

изъ

 

причинъ,

 

почему

 

эта

 

порода,

 

въ

 

не~
которыхъ

 

отношеніяхъ,

 

уже

 

утратила

 

свои

 

досто-

инства;

 

не

 

смотря

 

на

 

то

 

эстонскія

 

лошади

 

еще

 

и

 

въ

позднейшія

 

времена

 

привлекали

 

вниманіе

 

чужезем-

цевъ.

 

Такъ

 

Гупель

 

(*)

 

разсказываетъ,

 

что

 

Шведы,
владевшіе

 

некогда

 

Ливоніею,

 

съ

 

особенною

 

охотою

набирали

 

въ

 

свою

 

кавалерію

 

эстонскихъ

 

и

 

финскихъ

лошадей,

 

и

 

если,

 

во

 

время

 

войнъ,

 

веденныхъ

 

Шве-
дами,

 

иной

 

конь,

 

выбившись

 

изъ

 

силъ,

 

при

 

непо-

мерномъ

 

напряжепіи

 

и

 

недостатке

 

корма,

 

падалъ,

 

то

это

 

наверное

 

быль

 

спаситель

 

своего

 

всадника.

 

Со-
седи

 

Ливоніи,

 

убежденные

 

въ

 

достоинстве

 

эстон-

скихъ

 

лошадей,

 

безпрестанно

 

выписывали

 

ихъ

 

себе
въ

 

большомъ

 

числе,

 

—

 

такъ

 

что

 

страна

 

ежегодно

утрачивала

 

значительное

 

количество

 

превосходней-
щихъ

 

изъ

 

ея

 

конеіі.

 

По

 

повелѣнію

 

Императора
Петра

 

Великаго,

 

огромные

 

табуны

 

ливон-

скихъ

 

лошадей

 

были

 

выведены

 

въ

 

губерніи

 

вятскую

и

 

пермскую,

 

для

 

улучгаенія

 

тамошнихъ

 

породъ,

 

и

отъ

 

сихъ-то

 

лошадей

 

нроисходятъ

 

и

 

попыні)

 

зпаме-

нитыя

 

влтскія

 

и

 

обвинскія

 

лошади,

 

изъ

 

которыхъ

послкднія

   

заимствовали

   

имя

   

свое

   

отъ

 

рІ;ки

 

Обвы,

(*)

 

Въ

 

сочиненіи

  

своемъ

 

«2Son

 

bev

 

Itolnnbifdjen

   

^Pfecbejudjt
unb

 

einigen

 

betwifjrten

 

^fetbecuten.

  

1770.»
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въ

 

пермской

 

губерніи,

 

по

 

близости

 

которой

 

были
расположены

 

ихъ

 

пастбища.

 

Далее

 

Гупель

 

разска-

зываетъ,

 

что

 

въ царствованіе

 

Императрицъ

 

Ан-
ны

 

и

 

Елизаветы,

 

лиФляндское

 

и

 

эстляндское

 

дво-

рянство

 

пожертвовало

 

въ

 

казну

 

огромное

 

количество

нревосходныхъ

 

лошадей

 

и

 

что

 

множество

 

ихъ

 

было
закуплено

 

въ

 

русскія

 

губерніи

 

частными

 

лицами.

 

По
всішъ

 

этимъ

 

обстоятельствамъ,

 

число

 

хорошихъ

 

ло-

шадей

 

въ

 

Лифляндіи

 

все

 

более

 

И

 

болЬе

 

уменьша-

лось;

 

въ

 

носледствіи

 

времени,

 

по

 

мерЬ

 

увеличивав-

шейся

 

бедности

 

Эстонцевъ,

 

коннозаводство

 

упало;

лошади,

 

продовольствуемыя

 

гораздо

 

худшймъ

 

кор-

момъ,

 

должны

 

были,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

работать

 

съ

большимъ

 

напряженіемъ

 

силъ;

 

помещики,

 

видя,

 

что

порода

 

очевидно

 

утрачиваетъ

 

свои

 

достоинства,

 

на-

чали

 

покупать

 

ливонскихъ,

 

польскихъ,

 

немецкихъ

 

и

русскихь

 

лошадей,

 

которыя

 

смешались

 

потомъ

 

съ

туземными,

 

—

 

вотъ

 

причины,

 

почему

 

въ

 

наше

 

вре-

мя

 

такъ

 

мало

 

наСтоящихъ,

 

хорошихъ

 

эстовскихъ

доппель-клеперовъ.

 

Только

 

на

 

островахъ

 

у

 

западнаго

берега

 

Эстляндіи

 

и

 

Лифляндіи,

 

особенно

 

на

 

острове
Эзеле

 

и

 

на

 

близлежащемъ

 

береге

 

Эстляндіи,

 

именно,

въ

 

округахъ

 

Леаля

 

и

 

Мерьямы,

 

еще

 

попадаются,

хотя

 

уясе

 

и

 

редко,

 

хорошіе

 

эстоискіе

 

доппель-кле-

неры.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

округе

 

ея;егодио

 

осенью

бываетъ

 

конская

 

ярмарка:

 

въ

 

ЛеалЪ,

 

послѣ

 

воскре-

сенья,

 

называемаго

 

«Estomihi»

 

(*),

 

въ

 

понедь.іышкъ,

вторникъ

 

и-

 

среду,

 

и

 

кроме

 

того

 

24

 

сентября.

 

Близь
Мерьямаской

 

церкви

 

ярмарка

 

бываетъ

 

3

 

адвента

 

(**).
На

 

эти

 

ярмарки

 

стекается

 

множество

 

содержателей
почговыхъ

 

станціп,

 

которые

 

тамъ

 

ремонтируютъ

 

сво-

ихъ

 

ночтовыхъ

 

лошадей:

 

обстоятельство,

 

очевидно

только

 

содействующее

 

кЪ

 

истреб.іенію

 

породы.

Сверхъ

 

этихъ

 

ярмарокъ

 

замечательны

 

еще

 

ярмарки:

въ

 

Ревеле

 

26,

 

27

 

и

 

28

 

сентября,

  

въ

   

Гапсале

   

10

 

и

(*)

 

Воскресенье

 

нередь

 

игас.гянііцеіі.

   

Соч.
{"')

 

Второе

    

воскресенье

   

послѣ

    

праздника

   

Рождества
Христова.

 

Соч.

-

*

                                                             

*
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k

11

 

генваря

 

и

 

14

 

и

 

15

 

сентября,

 

въ

 

Балтійскомъ-
порте

 

2

 

и

 

3

 

Февраля

 

и

 

21

 

и

 

22

 

сентября;

 

въ

 

Вейсен-
штейне

 

3

 

Февраля,

 

25

 

іюня,

 

10

 

и

 

11

 

сентября;

 

въ

Феллине

 

2

 

и

 

3

 

Февраля,

 

24

 

и

 

25

 

іюня,

 

24

 

и

 

25
сентября

 

(,**,).

 

Изъ

 

Финляндіи,

 

правда,

 

никогда

 

не

выводили

 

лошадей

 

въ

 

такомъ

 

количестве,

 

какъ

 

изъ

Лифляндіи

 

и

 

Эстляндіи;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

самая

 

приро-

да

 

этой

 

страны

 

не

 

доставляетъ

 

домашнему

 

скоту

корма

 

въ

 

такомъ

 

изобиліи,

 

какъ

 

въ

 

Лифляндіи

 

и

Эетляндіи,

 

то

 

уже

 

по

 

этой

 

одной

 

причине

 

число

такъ

 

называемых!,

 

доппель-клеперовъ

 

въ

 

Финляндіи
было

 

всегда

 

гораздо

 

меньше,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

лошади

 

тамъ

 

гораздо

 

мельче.

 

Къ

 

сожаленію

 

это

 

об-
стоятельство

 

побудило

 

Шведовъ,

 

во

 

времена

 

ихъ

 

вла-

дычества

 

въ

 

Финляндіи,

 

къ

 

улучшенію

 

туземной

 

по-

роды,

 

посредствомъ

 

случки

 

съ

 

другими

 

породами;

успехъ

 

этого

 

предпріятія

 

всего

 

лучше

 

можно

 

обсу-
дить

 

изъ

 

следующихъ

 

словъ,

 

заимствованныхъ

 

нами

изъ

 

одного

 

сочиненія

 

о

 

Финляндіи:

 

(*)

 

«Настоящія
финскія

 

лошади

 

гораздо

 

лучше

 

шведскихъ;

 

оне

 

толь-

ко

 

не

 

крупны

 

—

 

редко

 

выше

 

2'/<

 

локтей,

 

но

 

темь
не

 

менее

 

хорошо

 

сложены

 

и

 

хороши

 

въ

 

работе.
Ихъ

 

старались

 

улучшить

 

посредствомъ

 

чужихъ

 

по-

родъ,

 

отчего

 

оне

 

сделались

 

настоящими

 

ублюдками
и

 

почти

 

совершенно

 

вывелись.

 

Новое

 

поколеніе

 

сде-
лалось

 

несколько

 

крупнее,

 

но

 

за

 

то

 

оно

 

подвержено

гораздо

 

большему

 

числу

 

болезней».

 

Странно

 

даже

слышать,

 

что

 

эту

 

порчу

 

породы

 

называютъ

 

улуч-

шеніемъ,

 

облагороженіемъ

 

ея.

 

Къ

 

счастію

 

еще,

 

это

мнимое

 

улучшеніе

 

распространилось

 

только

 

въ

 

при-

брежныхъ

 

местахъ

 

страны

 

и

 

въ

 

блшкайшихъ

 

окрест-

ностяхъ

 

более

 

обширныхъ

 

городовъ.

 

Внутри

 

же

 

стра-

ны,

 

даже

 

около

 

100

 

верстъ

 

отъ

 

Гельсингфорса

 

къ

северу,

 

встречаютоя

 

исключительно

 

только

   

малень-

(***)

 

По

 

существующимъ

 

положеніямъ

 

ярмарка

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

въ

 

воскресенье,

 

субботу

 

или

 

въ

 

праздникъ

 

во-

обще.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

она

 

откладывается

 

до

 

слѣдующа-

го

 

рабочаго

 

дня.

 

Соч.
(*)

 

Finnland

 

und

 

seine

 

Bewohner

 

von

 

Г.

 

Rubs,

 

p.

 

282.

•

«
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кія,

 

чисто-финскія

 

лошади.

 

Лѣтомъ,

 

1846

 

года,

 

я

путешествовалъ

 

по

 

Финляндіи

 

и

 

ѣхалъ,

 

—

 

какъ

 

это

тамъ

 

водится,

 

если

 

кто

 

ѣдетъ

 

на

 

почтовыхъ,

 

не

 

имѣя

своего

 

собственна™

 

экипажа,

 

—

 

на

 

финской

 

одно-

колке

 

въ

 

одну

 

лошадь,

 

такъ,

 

что

 

ямщикъ

 

сидѣлъ

 

^

со

 

мною

 

рядомъ.

 

На

 

многихъ

 

станціяхъ

 

меия

 

пуга-

ла

 

малорослость

 

и

 

худощавость

 

почтовой

 

лошади,

которую

 

впрягали

 

и

 

которая

 

должна

 

была

 

тащить

одноколку,

 

меня,

 

мой

 

чемоданъ

 

и

 

проводника.

 

Но
какъ

 

велико

 

было

 

потомъ

 

мое

 

изумленіе

 

,

 

когда

лошадка,

 

легкой

 

рысью

 

и

 

по

 

видимому

 

безъ

 

боль-
шего

 

напряженія,

 

пробѣгала

 

станцію

 

—

 

если

 

еще

взять

 

въ

 

разсчетъ

 

то,

 

что

 

всякая

 

подобная

 

ло-

шадь

 

другой

 

породы

 

едва

 

ли

 

могла

 

бы

 

это

 

сдѣлать.

Эта

 

сносливость

 

финскихъ

 

и

 

эстонскихъ

 

лошадей

 

прі-
обрѣтается

 

особымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

пер-

вые

 

годы

 

ихъ

 

жизни:

 

весьма

 

вѣроятно,

 

что

 

это

 

ка-

чество

 

усилилось

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

укоренилось

и

 

сдѣлалось

 

отличпымъ

 

свойствомъ

 

породы,

 

въ

 

слѣд-

ствіе

 

потдержанія

 

его

 

въ

 

течепіе

 

многихъ

 

столѣтій

или

 

даже

 

нѣсколькихъ

 

тысячь

 

лѣтъ.

 

Уходъ

 

за

 

Фин-
скими

 

рабочими

 

лошадьми,

 

въ

 

ихъ

 

молодомъ

 

возра-

сти,

 

въ

 

сущности

 

нисколько

 

пе

 

отличается

 

отъ

 

эс-

тонскаго,

 

потому

 

что

 

и

 

образъ

 

жизни

 

Финновъ

 

мало

или

 

вовсе

 

не

 

отличается

 

отъ

 

образа

 

жизни

 

Эстонцевъ.
Такъ

 

какъ

 

я

 

самъ

 

нѣсколько

 

лі.тъ

 

былъ

 

сельскимъ

хозяиномъ

 

въ

 

эстонскихъ

 

имѣніяхъ

 

Лифляндіи

 

и

 

во-

обще

 

почти

 

30

 

лѣтъ

 

наблюдалъ

 

за

 

уходомъ

 

эстонс-

кихъ

 

лошадей,

 

то

 

почитаю

 

за

 

самое

 

лучшее

 

описать

его

 

здѣсь

 

такъ,

 

какъ

 

онъ

 

существуетъ

 

почти

 

во

 

всей
Эстляндіи

 

и

 

въ

 

Нерново-Феллинскомъ

 

уъздѣ

 

Лифлян-
діи.

 

Эстонскіе

 

жители

 

Дерптско-Верроскаго

 

округа,

обитающіе

 

по

 

восточной

 

сторопѣ

 

рѣки

 

Эмбахъ,

 

су-

щественно

 

отличаются

 

отъ

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

Эстонцевъ
языкомъ,

 

устройствомъ

 

жи.іищъ,

 

образомъ

 

жизни,

 

а

слѣдовательно

 

и

 

уходомъ

 

за

 

лошадьми,

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

чисто-зстонскія

 

лошади

 

здѣсь

 

гораз-

до

 

рѣже,

 

нежели

 

между

 

другими

 

эстонцами,

 

по

 

при-

чинѣ

 

частыхъ

 

смѣшеній

 

съ

 

русскою

 

породою

 

изт>

 

по-

•
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граничной

 

псковской

 

губерніи.

 

Еще

 

болѣе

 

нежели

Дерптско-Верроскіе

 

эстонцы,

 

отличаются,

 

отъ

 

эстон-

цевъ

 

эстляндскихъ,

 

образомъ

 

жизни

 

и

 

обращенісмъ
съ

 

лошадьми,

 

латыши,

 

у

 

которыхъ

 

даже

 

никогда

не

 

было

 

чисто-эстонской

 

породы

 

лошадей,

 

потому

что

 

пріобрѣтаемыя

 

ими

 

иногда

 

покупкою

 

чисто-эе-

тонскія

 

лошади

 

не

 

могли

 

поддержать

 

породу,

 

посто-

янно

 

смѣшиваясь

 

съ

 

ихъ

 

собственными

 

лошадьми,

имѣющими

 

большое

 

сходство

 

съ

 

литовскими

 

и

 

поль-

скими.

 

По

 

этому

 

приступая

 

къ

 

описанію

 

эстонскихъ

лошадей

 

и

 

ухода

 

за

 

ними,

 

мы

 

просимъ

 

читателей
разумѣть

 

здѣсь

 

только

 

рабочихъ

 

лошадей

 

большей
части

 

эстляндской

 

губерніи,

 

нерново-Феллинскаго

уѣзда

 

лифляндской

 

губерніи

 

и

 

лошадей

 

острововъ

лежащихъ

 

около

 

западнаго

 

берега

 

Лифляндіи

 

и

 

Эст-
ляндіи.

 

Уходъ

 

за

 

лошадьми

 

у

 

Эстонцевъ

 

въ

 

сущно-

сти

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

кобылы

 

кормящія
жеребятъ

 

молокомъ,

 

по

 

большей

 

части

 

употребляют-
ся

 

на

 

работу

 

и

 

даже

 

въ

 

недальнюю

 

дорогу,

 

такъ

что

 

ягеребята

 

должны

 

бѣжать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

матками;

такнмъ

 

образомъ,

 

они

 

съ

 

молоду

 

пріучатся

 

къ

 

про-

ворному

 

двияіенію,

 

крішнуть

 

подъ

 

вліяніемъ

 

час-

тыхъ

 

пермБнъ

 

погоды

 

и

 

привыкаюгь

 

переносить

 

всѣ

суровости

 

климата.

 

По

 

немногу

 

они

 

привыкаюгь,

кромѣ

 

материнскаго

 

молока,

 

и

 

къ

 

тому

 

корму,

 

кото-

рымъ

 

питается

 

сама

 

мать.

 

Обыкновенно

 

имъ

 

позво-

ляютъ

 

сосать

 

до

 

3'/ 2

 

или

 

4

 

мѣсяцевъ

 

и

 

съ

 

это'го
времени

 

даютъ

 

зимою

 

сѣно,

 

рѣдко

 

съ

 

прибавленіемъ
мякины

 

ц

 

мелкаго

 

жита,

 

которое,

 

во

 

время

 

вѣянія

не

 

отделилось

 

отъ

 

мякивы.

 

Лѣтомъ

 

пускаютъ

 

вмѣс-

тѣ

 

со

 

скотомь

 

на

 

лугъ,

 

если

 

иѣтъ

 

особеннаго

 

луга

 

съ

хорошею

 

травою

 

собственно

 

для

 

лошадей.

 

До

 

треть-

яго

 

года

 

это

 

составляетъ

 

исключительную

 

пищу,

 

такъ

что

 

только

 

богатые

 

хозяева

 

даютъ

 

имъ -иногда

 

овесъ

и

 

вышеупомянутую

 

смѣсь

 

пзъ

 

мякины

 

и

 

жита

 

въ

большихъ

 

за

 

разъ,

 

или

 

въ

 

учашенпыхъ

 

количествахъ.

Но

 

у

 

бѣдвыхъ

 

кростьянъ

 

нерѣдко

 

случается,

 

что

 

же-

ребята

 

не

 

только

 

не

 

получаютъ

 

никакого

 

корма

 

въ

зернѣ,

 

но

 

даже

 

и

 

сѣно

 

дается

 

имъ

 

съ

 

примѣсыо

 

со^-

ъ

«

«
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ломы.

 

Въ

 

конюшнѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

отдѣлепіи

 

жилища,

 

за-

ступающего

 

у

 

эстонцевъ

 

йѣсто

 

каиюшни,

 

о

 

которомъ

мы

 

будемъ

 

говорить

 

ниже)

 

обыкновенно

 

дѣлается

для

 

молодыхъ

 

лошадей

 

особенное

 

отдѣленіе,

 

огра-

жденное

 

подвижною

 

рЬшеткою

 

въ

 

видѣ

 

забора.

 

Въ
этомъ

 

отдѣленіи

 

онѣ

 

помещаются

 

безъ

 

привязи,

 

такъ

что

 

это

 

доставлястъ

 

имъ

 

возможность

 

свободнаго

 

двн-

женія.

 

Кормъ

 

имъ

 

задается

 

въ

 

ясляхъ,

 

придѣланныхъ

къ

 

стѣнѣ;

 

а

 

если

 

онъ

 

въ

 

зернѣ,

 

то

 

въ

 

мѣшкахъ,

 

ко-

торые

 

привязываютъ

 

имъ

 

на

 

головы.

 

На

 

водопой
ихъ

 

выгоняютъ

 

даже

 

въ

 

сильнѣйшую

 

стужу

 

и

 

по-

ятъ

 

холодною

 

колодезную

 

водою.

 

При

 

этомъ

 

случаѣ

онѣ

 

бѣгаютъ

 

нисколько

 

времени

 

по

 

двору,

 

скачут ъ

и

 

даже

 

валяются

 

въ

 

снѣгу

 

(*).

 

Молодыя

 

лошади,

продовольствуемыя

 

лѣтомъ

 

только

 

одной

 

травой,

 

а

зимою

 

исключительно

 

сѣномъ

 

(иногда

 

весьма

 

дур-

нымъ,

 

болотнымъ),

 

имѣютъ

 

самый

 

жалкій,

 

косматый,
худощавый,

 

унылый

 

видъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

самыя

крупныя

 

изъ

 

нихъ

 

употребляются

 

еще

 

осепыо

 

и

 

зи-

мою

 

для

 

молотьбы

 

хлѣба.

 

Для

 

этого

 

связываіотъ

всѣхъ

 

лошадей,

 

какія

 

только

 

есть,

 

старыхъ

 

и

 

моло-

дыхъ,

 

хвостами

 

одна

 

къ

 

другой

 

и

 

заставляютъ

 

ихъ

нодъ

 

управленіемъ

 

человѣка,

 

бѣгать

 

по

 

хлѣбу,

 

вы-

сушенному

 

сначала

 

въ

 

ригѣ

 

и

 

разостланному

 

потомъ

но

 

гумну,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

нока

 

колосъ

 

повсюду

 

рас-

топчется

 

и

 

зерно

 

отделится

 

отъ

 

соломы.

 

Конечно
лошади

 

имѣютъ

 

при

 

этой

 

работѣ

 

небольшую

 

награ-

ду,

 

если

 

имъ

 

удается

 

иногда,

 

во

 

время

 

бѣганья,

схватить

 

нѣсоклько

 

колосьевъ

 

и

 

ими

 

полакомиться;

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

работа

 

эта

 

требуетъ

 

извѣстнаго

 

на-

пряѵкенія

 

силъ

 

и

 

значительно

 

изнуряетъ

 

тѣхъ

 

лоша-

ней,

 

которыхъ

 

еще

 

и

 

днемъ

 

употребляютъ

 

на

 

рабо-
ту —

 

такъ

 

какъ

   

эстонцы

 

молотятъ

 

хлѣбъ

 

почти

 

ис-

(*)

 

Такъ

 

кань

 

эстонскія

 

деревни

 

иначе

 

строятся,

 

нежели

русскія

 

(который

 

стоятъ

 

правильными

 

рядами),

 

и

 

имѣютъ

положеніе

 

неопредѣленное,

 

безъ

 

плана,

 

то

 

каждая

 

крестьян-

ская

 

изба

 

имѣетъ

 

upu

 

себѣ

 

свободное

 

мѣсто,

 

окруженное
зданіями

 

и

 

заборомь,

 

такъ

 

называемый

 

деревенскііі

 

дворъ,

который

 

нерѣдко

 

служить

 

пастбищеиъ

 

для

 

свиней

 

Соч.
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ключительно

 

ночью.

 

На

 

третьемъ

 

году

 

ыачинаютъ

молодыхъ

 

лошадей

 

уже

 

впрягать,

 

сначала,

 

само

 

собою
разумеется,

 

въ

 

самые

 

легкіе

 

экипажи

 

и

 

сани,

 

застав-

ляя

 

ихъ

 

проѣзжать

 

только

 

неболынія

 

пространства,

имѣя

 

въ

 

виду

 

сперва

 

пріучить

 

ихъ

 

къ

 

послушанію;
по

 

немногу

 

потомъ

 

увеличиваютъ

 

тяжесть

 

и

 

разстоя-

ніе,

 

къ

 

сонсалѣнію

 

не

 

всегда

 

сообразно

 

съ

 

возрас-

томъ

 

и

 

развитіемъ

 

тѣла.

 

Съ

 

паступленіемъ

 

четвер-

таго

 

года

 

лошади

 

употребляются

 

уже

 

во

 

всякую

работу.

 

Настоящихъ

 

конюшенъ

 

у

 

эстонцевъ

 

нѣтъ.

Осенью,

 

нока

 

продолжается

 

молотьба,

 

лошади

 

сто-

ятъ

 

гдѣ-нибуть

 

подъ

 

крышею

 

скотнаго

 

хлѣва,

 

а

 

зи-

мою

 

на

 

гумнѣ,

 

въ

 

ригахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

живутъ

 

и

люди,

 

следовательно

 

подъ

 

одной

 

крышею

 

съ

 

ними.

Посреди

 

такого

 

гумна

 

находится

 

четырехъ-угольное

вмѣстилище,

 

сдѣланное

 

въ

 

видѣ

 

ящика —его

 

можно

назвать

 

общими

 

яслями.

 

Величина

 

этихъ

 

яслей

 

за-

висишь

 

отъ

 

числа

 

лошадей,

 

имѣюшихся

 

па

 

лицо

 

у

хозяина:

 

ихъ

 

привязываютъ

 

вокругъ

 

яслей.

 

Въ

 

этихъ

ясляхъ

 

имъ

 

задаютъ

 

сѣна

 

чистаго

 

или

 

даже

 

смѣ-

шаннаго

 

съ

 

соломой

 

(что

 

также

 

случается),

 

и

 

каж-

дая

 

лошадь

 

ѣстъ,

 

сколько

 

ей

 

хочется.

 

Иногда

 

впро-

чемъ,

 

случается

 

видѣть,

 

что

 

каждая

 

лошадь

 

имѣетъ

на

 

стѣнѣ

 

гумна

 

своп

 

отдѣльныя

 

ясли.

 

Овесъ

 

зада-

ется

 

имъ

 

уже

 

порціями:

 

въ

 

маленькнхъ

 

мѣшкахъ,

которые

 

вѣшаются

 

имъ

 

на

 

головы,

 

какъ

 

мы

 

это

 

уніе

говорили

 

при

 

описаніи

 

содержанія

 

нсеребятъ.

 

Болту-
шкою

 

изъ

 

муки

 

эстонцы

 

рѣдко

 

кормятъ

 

своихъ

 

ло-

шадей,

 

развѣ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

у

 

нихъ

 

вовсе

 

нѣтъ

овса.

 

Гораздо

 

чаще

 

мѣшаютъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

какой-
либо

 

другой

 

хльбъ

 

въ

 

зернѣ

 

съ

 

мякиною

 

и

 

сѣчкою.

Поземъ

 

отъ

 

лошадей

 

,

 

помещающихся

 

въ

 

такой
временной

 

конюшнѣ,

 

оставляютъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

под-

стилкою,

 

до

 

весны

 

н

 

только

 

тогда,

 

когда

 

лошади

начинаютъ

 

уже

 

ходить

 

на

 

лугъ,

 

очищаютъ

 

мѣсто

ихъ

 

зимованія

 

отъ

 

накопнвшагося

 

позема.

 

Зимою,
впрочемъ,

 

также

 

вывозятъ

 

иногда

 

часть

 

позема,

 

но

это

 

дѣлается

 

только

 

въ

 

такамъ

 

случаѣ,

 

когда

 

непо-

мерное

    

его

    

накопленіе

    

препятствуетъ

    

лошадямъ

*



Ill

удобно

 

стоять.

 

Вообще

 

это

 

зависить

 

отъ

 

помести-
тельности

 

гумна

 

и

 

отъ

 

числа

 

лошадей ,

 

содержа-

щихся

 

въ

 

немъ.

 

Лѣтомъ,

 

лошади

 

прокармливаются

вообще

 

только

 

одною

 

луговою

 

травою

 

па

 

пастби-
щахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

года

 

иногда

 

имъ

 

даютъ

также

 

по

 

немногу

 

овса.

 

Эстонцы

 

рѣдко

 

имѣютъ

 

за-

пасы

 

сѣна,

 

которые

 

удовлетворяли

 

бы

 

ихъ

 

до

 

нова-

го

 

сѣнокоса.

 

Рабочихъ

 

лошадей

 

никогда

 

не

 

чешутъ

скребницами,

 

не

 

чистятъ

 

и

 

не

 

иокрываютъ

 

попона-

ми;

 

этотъ

 

почетъ

 

предоставляется

 

только

 

тѣмъ

 

ло-

шадямъ,

 

которыхъ

 

иной

 

зажиточный

 

хозяинъ

 

дер-

житъ

 

исключительно

 

для

 

своихъ

 

собственныхъ

 

по-

ѣздокъ,

 

что

 

конечно

 

весьма

 

рѣдко

 

встрѣчается.

Напротивъ

 

того

 

всѣ

 

эстонцы

 

имѣютъ

 

обыкновеніе
часто

 

купать

 

своихъ

 

лошадей

 

въ

 

рѣкахъ

 

или

 

озе-

рахъ,

 

что

 

продолжается

 

отъ

 

мая

 

до

 

августа,

 

сообра-
жаясь

 

съ

 

теплотою

 

погоды,

 

эстонецъ

 

вообще

 

лю-

битъ

 

своихъ

 

лошадей,

 

и

 

если

 

состояніе

 

его

 

сколь-

ко-нибудь

 

дозволяетъ

 

ему

 

пещись

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

бы
опъ

 

хотѣлъ,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

вниманіе,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

онъ

 

ухаживаетъ

 

за

 

ними,

 

ни

 

мало

 

пи

 

уступа-

етъ

 

извѣстному

 

вниманію

 

аравитянъ

 

къ

 

ихъ

 

лоша-

дямъ.

 

Часто

 

можно

 

видѣтъ,

 

какъ

 

Эстонецъ,

 

раздѣ-

ляетъ

 

съ

 

своей

 

лошадью

 

хлѣбъ

 

свой

 

и

 

печется

 

о

ней,

 

какъ

 

о

 

драгоцѣнньйшемъ

 

сокровищѣ.

 

Зажи-
точный

 

и

 

умный

 

эстонецъ

 

никогда

 

не

 

поѣдетъ

 

въ

галопъ,

 

но

 

всегда

 

рысью,

 

и

 

отсюда

 

возникаетъ

 

то

высокое

 

понятіе,

 

которое

 

онъ

 

имѣетъ

 

о

 

цѣнпости

хорошего

 

рысака;

 

онъ

 

никогда

 

не

 

погонить

 

лошадь

свою

 

во

 

весь

 

духъ

 

на

 

дальнемъ

 

разстояніи,

 

но

 

кая;-

t

 

дыя

 

двѣ,

 

три

 

версты

 

непременно

 

дастъ

 

ей

 

пройдти
минуты

 

двѣ

 

шагомъ,

 

чтобъ

 

дать

 

ей

 

вздохнуть,

 

какъ

онъ

 

выражается.

 

Конечно,

 

все

 

это

 

дѣлаютъ

 

только

хорошіе

 

хозяева,

 

у

 

которыхъ

 

за

 

то

 

и

 

лошади

 

хоро-

ши.

 

Но

 

большая

 

часть

 

совершенно

 

равнодушны

 

къ

своимъ

 

лошадямъ:

 

сюда

 

относятся

 

обыкновенно
бѣдные

 

крестьяне,

 

которые

 

yate

 

кругомъ

 

должны

 

и

въ

 

этомъ

 

положепіи,

 

съ

 

горя,

 

предались

 

пьянству;

такимъ

    

образомъ

    

они

   

стараются

 

забыть,

   

хотя

 

на

•

*



время,

 

свое

 

несчастное

 

положеніе,

 

но

 

вмъстѣ

 

съ

гьмъ

 

забываютъ

 

и

 

уходъ

 

за

 

своими

 

лошадьми.

 

А

 

ес-

ли

 

иные

 

и

 

не

 

пьянствуютъ,

 

то

 

повергнутые

 

въ

 

вели-

чайшую

 

бѣдность

 

и

 

едва.имѣя

 

возможности

 

поддер-

живать

 

свое

 

собственное

 

существованіе,

 

не

 

могутъ

уяіе

 

пещись

 

о

 

своихъ

 

лошадяхъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало.

Рабочія

 

и

 

ломовыя

 

телѣги

 

эстонцевъ,

 

преимуще-

ственно

 

въ

 

Лифляндіи,

 

вообще

 

не

 

окованы

 

и

 

сде-
ланы

 

изъ

 

одного

 

дерева,

 

пмѣютъ

 

толстыя,

 

массивный

колеса,

 

съ

 

длинными

 

ступицами,

 

и

 

деревянныя

 

осп,

въ

 

которыя,

 

для

 

прочности

 

и

 

чтобы

 

онѣ

 

не

 

такъ

скоро

 

обшаркивались,

 

наколачиваютъ

 

маленкіе

 

ку-

сочки

 

чугуна,

 

употребляя

 

для

 

того

 

старую

 

разбитую
посуду.

 

Такая

 

телѣга,

 

по

 

дурной

 

дорогѣ,

 

сама

 

по

себѣ

 

составляешь

 

уже

 

значительную

 

тяжесть,

 

какъ

небольшой

 

возъ

 

груза.

 

На

 

эту

 

телѣгу.

 

по

 

принято-

му

 

правилу,

 

накладывается

 

до

 

20

 

пудовъ

 

кланш,

 

и

кромѣ

 

того

 

еще

 

сѣно

 

и

 

овесъ

 

для

 

лошади,

 

и

 

про-

віантъ

 

для

 

работника:

 

то

 

и

 

другое

 

въ

 

запасъ

 

на

двѣ

 

недѣли.

 

Лошадь,

 

съ

 

такой

 

нагруженной

 

телѣгой,

нерѣдко

 

доляша

 

бываетъ

 

совершить

 

богѣе

 

200

 

верстъ

(считая

 

35

 

верстъ

 

на

 

день)

 

и

 

сверхъ

 

того

 

вернуться

назадъ

 

запряясенная

 

въ

 

телѣгу,

 

имѣющую

 

тяжесть

до

 

10

 

пудовъ.

 

Если

 

сообразить

 

всѣ

 

эти

 

обстоятель-
ства,

 

относящаяся

 

къ

 

обращенію

 

эстонцевъ

 

съ

 

ихъ

лошадьми,

 

и

 

если

 

сверхъ

 

того

 

принять

 

въ

 

расчетъ,

что

 

эстонцы

 

вообще

 

лучшее

 

сѣно

 

употребляютъ
для

 

прокормлепія

 

своихъ

 

овецъ,

 

а

 

худшее

 

даютъ

кѳровамъ

 

и

 

лошадямъ,

 

что

 

есть

 

цьлые

 

округи,

 

осо-

бенно

 

въ

 

эстонской

 

части

 

Лифляндіи

 

,

 

гдѣ

 

сѣно

косится

 

только

 

по

 

болотамъ

 

и

 

по

 

этому

 

весьма

 

дур-

но;

 

то

 

по

 

истинѣ

 

нечего

 

удивляться,

 

что

 

эта,

 

из-

древле

 

знаменитая

 

порода

 

лошадей

 

до

 

того

 

испор

тилась,

 

что

 

глядя

 

на

 

маленькихъ,

 

по

 

видимому

слабыхъ

 

лошадокъ

 

иѣкоторыхъ

 

округовъ ,

 

едва

можно

 

узнать

 

въ

 

нихъ

 

первоначальное

 

ихъ

 

проис-

хожденіе.

 

Но

 

пе

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

со-

дѣйствовавшія

 

въ

 

теченіе

 

столь

 

долга

 

го

 

времени

 

къ

уменыпенію

 

достоинствъ

 

этой

 

породы,

  

бѣдствующіе
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потомки

 

ея

 

еще

 

и

 

до

 

нынѣ

 

не

 

совершенно

 

утратили

свои

 

хорошія

 

качества.

 

У

 

нпхъ

 

еще

 

и

 

теперь

 

боль-
ше

 

силы

 

н

 

кртшости,

 

нежели

 

это

 

выражаетъ

 

ихъ

жалкій

 

видъ,

 

и

 

если

 

кормятъ

 

и

 

воспитываютъ

 

ихъ

жеребятъ

 

съ

 

самой

 

юности

 

такъ,

 

какъ

 

описано

 

вы-

ше,

 

то

 

изъ

 

пихъ

 

выходятъ

 

лошади,

 

далеко

 

превос-

ходящія

 

даровавшихъ

 

имъ

 

жизнь

 

и

 

видомъ

 

и

 

силою.

Покодѣніе

 

этихъ

 

лошадей,

 

выдержанныхъ

 

съ

 

моло-

ду

 

въ ѵ

 

хорошемъ

 

уходѣ,

 

если

 

поддеряшвать

 

его,

переносить

 

пзъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

свои

 

превосходныя

качества

 

и,

 

отличаясь

 

ими,

 

доказываешь

 

чистоту

своей

 

старой,

 

высокой

 

породы.

 

Лошади

 

сіи,

 

можетъ

быть,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

уступятъ

 

знаменитымъ

 

ихъ

предкамъ,

 

ни

 

въ

 

отношеніи

 

быстроты

 

бѣга,

 

ни

 

въ

сносливости,

 

какъ

 

я

 

самъ

 

неоднократно

 

имѣлъ

 

слу-

чай

 

убѣдиться.

 

Между

 

многими

 

другими

 

у

 

меня

была

 

лѣтъ

 

19

 

тому

 

назадъ

 

пара

 

эстонскихъ

 

лоша-

дей,

 

происходивших!,

 

прямо

 

отъ

 

крестьянской

 

по-

роды;

 

эта

 

пара

 

уже

 

съ

 

молоду

 

была

 

лучше

 

содер-

жима,

 

нежели

 

родоначальная

 

ея

 

пара,

 

и

 

потому

развитіе

 

ея

 

тѣла

 

было

 

гораздо

 

лучше.

 

Чтобы

 

пока-

зать

 

степень

 

сносливости

 

и

 

легкости

 

на

 

бъту

 

этой

породы,

 

я

 

сообщу

 

здѣеь

 

одинъ

 

случай,

 

который
еще

 

по

 

сіе

 

время

 

хорошо

 

сохранился

 

въ

 

моей

 

па-

мяти.

 

На

 

этихъ

 

лошадя,хъ,

 

впряженныхъ

 

въ

 

сани,

я

 

сдѣлалъ

 

примѣрно

 

въ

 

14

 

часовъ

 

107

 

верстъ

 

изъ

Риги

 

въ

 

г.

 

Волмаръ —изъ

 

этого

 

времени

 

еще

 

должно

исключить

 

три

 

часа

 

употребленныхъ

 

на

 

кормёжъ.

Такъ

 

какъ

 

съ

 

кучеромъ

 

пасъ

 

было

 

трое

 

и

 

кромѣ

того

 

у

 

насъ

 

было

 

несколько

 

покланги,

 

то

 

лошадямъ

доводилось

 

тащить

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

15

 

пудовъ

грузу.

 

Другія

 

лошади

 

затянулись

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

пу-

тешествіи,

 

а

 

мои,

 

по

 

виду

 

пи

 

малѣіііпе

 

не

 

облича-
ли

 

усталости,

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

я

 

на

 

шіхъ

 

же

гіроѣхалъ

 

еще

 

70

 

верстъ.

 

Все

 

это

 

путешествіе

 

ни-

мало

 

не

 

сдѣлало

 

ихъ

 

худощавт.е,

 

и

 

онѣ

 

сохранили

вполнѣ

 

круглый,

 

полный

 

видъ.

 

Болѣзней

 

у

 

эстон-

скихъ

 

лошадей

 

почти

 

вовсе

 

не

 

встречается.

 

Кромъ'
болѣзни,

  

ствойственной

 

всѣмъ

 

лошадямъ

  

сѣверныхъ

*
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странъ,

 

зоба,

 

который,

 

какъ

 

извѣстно,

 

подобно
оспѣ

 

у

 

людей,

 

бываетъ

 

у

 

каждой

 

лошади

 

только

разъ

 

въ

 

жизни,

 

встрѣчается

 

еще

 

между

 

эстонскими

лошадьми

 

болотистыхъ

 

и

 

лѣсныхъ

 

округовъ

 

пернов-

скаго

 

уѣзда,

 

иногда,

 

такъ

 

называемая

 

сибирская
моровая

 

язва

 

(*),

 

которая

 

быстро

 

умерщвляетъ

 

и

въ

 

слѣдствіе

 

ея

 

заразительности

 

иногда

 

истребляетъ
всѣхъ

 

лошадей

 

въ

 

округѣ,

 

даже

 

при

 

близкомъ

 

при-

косновеніи

 

переносится

 

иногда

 

на

 

людей.

 

Впрочемъ
такія

 

эпидеміи

 

весьма

 

рѣдко,

 

а

 

случаются

 

одинъ

 

разъ

въ

 

нисколько

 

десятокъ

 

лѣтъ.

 

Наноги

 

эстонскія

 

ло-

шади

 

такъ

 

крѣпки,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

величайгаія
напряжненія

 

силъ

 

и

 

па

 

самые

 

рѣзкіе

 

перехоъы

 

изъ

тенла

 

въ

 

стужу

 

и

 

отъ

 

бѣга

 

къ

 

покою,

 

онѣ

 

никогда

не

 

получаютъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

козлинныхъ

 

ногъ,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

я

 

въ

 

продоляіеніи

 

многихъ

 

лѣтъ

не

 

видалъ

 

ни

 

одной

 

чисто-эстонской

 

лошади

 

въ

 

та-

комъ

 

видѣ.

 

Если

 

взѣсить

 

наконецъ

 

всѣ

 

превосход-

ныя

 

качества

 

эстонскихъ

 

и

 

финскихъ

 

лошадей

 

и

принять

 

въ

 

соображсніе,

 

что

 

изъ

 

этой,

 

еще

 

въ

 

чи-

стотѣ

 

своей

 

существующей,

 

породы

 

(т.

 

е.

 

крестьян-

ской),

 

можно

 

было

 

бы

 

при

 

уходѣ,

 

въ

 

пѣсколько

поколѣній,

 

получить

 

превосходныхъ

 

лошадей,

 

то

невольно

 

придешь

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

весьма

 

полез-

но

 

было

 

бы

 

обратить

 

па

 

эту

 

породу

 

лошадей

 

боль-
шее

 

вниманіе,

 

нежели

 

до

 

сего

 

времени

 

это

 

дѣлалось.

Конечно,

 

эта

 

порода

 

не

 

доставила

 

бы

 

намъ

 

лошадей
для

 

большихъ

 

городскихъ

 

каретъ

 

и

 

для

 

тяжелой

артиллеріи,— гно

 

мы

 

имѣли

 

бы

 

отъ

 

пея

 

превосход-

ныхъ

 

лошадей

 

для

 

дорожной

 

ѣзды

 

и

 

для

 

легкой
кавалеріи.

 

Посредствомъ

 

случки

 

съ

 

крупными

 

ло-

шадьми

 

другихъ

 

хорошихъ

 

породъ,

 

можно

 

было

 

бы
получить

 

отъ

 

эстоиско-финскоіі

 

породы

 

такихъ

 

ло-

шадей,

 

которыя

 

въ

 

отношеніи

 

величины

 

тѣла,

 

удо-

влетворили

  

бы

  

всѣмъ

   

требовапіямъ,

 

—

 

само,

  

собою

(*)

 

Pestis

 

Sibirica,

 

вѣтренная

 

язва,

 

моровая

 

язва,

 

то

же

 

значитъ,

 

что

 

и

 

Carbunculus

 

malignus

 

и

 

Pustula

 

ma-

ligna

 

et

 

Hvida.
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разумеется,

 

только

 

въ

 

томъ

 

случав,

 

если

 

случки

были

 

бы

 

дѣлаемы

 

съ

 

должною

 

послѣдовательностію

и

 

до

 

совершениаго

 

укорененія

 

свойствъ

 

родоначаль-

ныхъ

 

породъ,

 

следовательно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

восьмаго

 

поколѣиія.

Члеііъ

 

U.

  

В.

 

Э.

   

Общества

   

и

   

членъ

 

-

 

корреспондендъ
СпеціалыюЦ

 

Коммисіи

 

Коннозаводства,

   

Я-

  

ІОНСОНЪ.

ИСКУССТВЕННОЕ

   

ОРОШЕНІЕ

 

ПОЛЕЙ

 

(*).

Астраханская

 

губернія

 

каждый

 

годъ

 

испытыва-

етъ

 

сильный

 

зной

 

лѣтомъ

 

отъ

 

постоянпаго

 

бездож-
дія,

 

и

 

если

 

бы

 

не

 

употреблялась

 

искусственная

 

по-

лива

 

для

 

нашихъ

 

садовъ

 

и

 

огородовъ,

 

то

 

утверди-

тельно

 

можно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

здѣшней

 

губерніи,

 

а

въ

 

особенности

 

въ

 

астраханскомъ

 

и

 

красноярскомъ

уѣздахъ,

 

не

 

имели

 

бы

 

не

 

только

 

Фруктовъ,

 

по

 

далее

и

 

послѣдней

 

зелени

 

для

 

стола.

 

Эта

 

полива

 

произво-

дится

 

посредствомъ

 

мельницъ

 

и

 

чигирей.

 

Первыя
строятся

 

вѣтренныя

 

и

 

однообразный,

 

а

 

вторыя

 

кон-

ныя

 

и

 

двухъ

 

маперовъ.

 

При

 

разсматриваніи

 

этихъ

машинъ,

 

и

 

при

 

удобствѣ

 

ими

 

орошать

 

водою

 

боль-
шія

 

пространства,

 

лишь

 

бы

 

вблизи

 

была

 

рѣка

 

или

прудъ,

 

наводить

 

на

 

мысль,

 

что

 

часто

 

неурожаи

хлѣбовъ

   

во

 

многихъ

   

нашихъ

   

губерніяхь,

 

происхо-

(*)

 

Статья,

 

доставленная

 

изъ

 

Общества,

 

съ

 

мнѣніемъ

что

 

хотя

 

предлагаемый

 

г.

 

Копытовскимъ

 

способъ

 

искус--

ственнаго

 

орошенія

 

полей,

 

давно

 

уже

 

пзвѣстенъ

 

въ

 

гожномъ
краю

 

Россіп,

 

но

 

какъ

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

владѣльцы

населенныхъ

 

имѣній,

 

стали

 

обращать

 

особенное

 

вниманіе

 

на

усиленіе

 

проивводимости

 

земли

 

посредствомъ

 

нрригаціи,

 

и

возникло

 

много

 

различныхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

предполо-

женій,

 

то

 

весьма

 

полезно

 

бы

 

было,

 

статью

 

г.

 

Копытовскаго
съ

 

чертежами

   

помѣстить

 

въ

 

«Трудахъ»

 

Общества,

 

(а)
(а)

 

Редакція

 

съ

 

своей

 

стороны

 

долгомъ

 

считаетъ

 

присо-
вокупить,

 

что

 

за

 

55

 

лѣтъ

 

предъ

 

симъ

 

въ

 

■<

 

Трудахъ»

 

была
помѣщена

 

статья

 

собственно

 

объ

 

астраханскомъ

 

чигирѣ,

 

но,

что

 

со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

нельзя

 

не

 

признать

 

настоящую

 

статью

г.

 

Копытовскаго

 

полезною,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

нынѣ

 

невоз-
можно

 

почти

 

найти

 

въ

 

книжной

 

торговли

 

полнаго

 

экзем-

пляра

 

«Трудовъ»

 

прежняго

 

времени-,

 

такъ

 

изданіе

 

это

 

ста-
ло

 

рѣдко.

 

Ред.
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дятъ

 

отъ

 

засухи

 

лѣтомъ;

 

по

 

если

 

бы

 

при

 

этомъ

 

упо-

требить

   

наши

   

подвияшые

   

чигири,

 

называемые

 

та-

тарскими,

 

то

 

почти

 

можно

 

поручиться,

  

что

 

большая
часть

 

полей,

 

близь

 

воды

 

расдоложенныхъ,

 

не

 

испы-

тали

 

бы

 

того

 

бѣдствениаго

 

пололгенія,

   

которое

 

яв-

ляется

   

отъ

   

бездождія,

   

въ

 

нужное

   

время

 

года

 

для

посѣвовъ.

   

Въ

   

особенности

  

же

  

таковые

   

чигири,

  

съ

проведенными

 

отъ

 

нихъ

 

жолобьями

 

на

 

желаемое

 

отъ

нихъ

   

пространство ,

   

могутъ

   

быть

   

устраиваемы

   

съ

пользою

 

и

 

незначительными

 

издержками

 

въ

 

лѣсныхъ

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

произрастаешь

 

въ

 

изобиліи

 

сосновый

 

и

еловый

   

лѣсъ.

   

Если

 

здѣсь

  

въ

 

Астрахани,

 

построеніе
татарскаго

   

чигиря

   

никогда

   

не

 

стоить

 

дороже

 

пят-

надцати

 

рублей

   

серебромъ,

   

когда

   

почти

  

постоянно

покупается:

  

брусъ

 

сосновый

 

трехъ

 

саженный,

 

въ

 

от-

руби

 

шесть

 

вершковъ,

   

два

   

рубля

 

серебромъ,

 

и

 

до-

ски

  

иотонченныя

 

за

 

дерево:

 

двѣ

 

доски

  

обѣ

 

въ

 

десять

саженъ,

   

шестьдесятъ

   

копѣекъ

   

серебромъ;

   

то

   

само

собою

 

разумеется,

   

что

 

такой

 

чигирь

   

будетъ

 

стоить

въ

 

двое

 

дешевле

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

   

отколѣ

   

онъ

 

до-

ставляется

 

въ

 

Астрахань.

   

Построеніе

 

мельницы

 

или

чигиря

 

другой

  

Формы,

   

есть

   

построеніе

  

капитальное

и

 

стоить

 

значительныхъ

 

денегъ:

  

мельница

   

обходит-
ся

 

въ

 

отд&лкѣ

 

болѣе

 

семи

 

сотъ

 

рублей

 

серебромъ,

 

а

чигирь

 

сто

 

рублей

 

серебромъ.

  

Но

 

за

 

то

 

они

 

служатъ

продолжительное

 

время,

 

десятки

  

лѣть,

 

и

 

работаютъ
съ

 

удивительною

 

быстротою,

  

а

 

въ

 

особенности

 

мель-

ницы

   

о

 

четырехъ

   

поставахъ.

   

Такая

   

мельница

   

мо-

ніетъ

   

полить

   

виноградныхъ

   

бороздъ

 

въ

 

одипъ

 

день

до

 

трехъ

   

тысячъ

   

погонныхъ

   

саженъ,

   

шириною

 

въ

шесть

 

и

 

глубиною

 

въ

 

двѣ

 

четверти.

  

При

 

семъ

 

пред-

ставляю

 

чертеяш

 

обоихъ

   

чигирей.

   

Онисаніе

 

же

 

та-

тарскаго

   

чигиря

   

заключается

    

въ

   

слѣдующемъ:

   

а)
Водяное

 

колесо,

 

въ

 

діаметрѣ

 

7

 

аршпнъ,

  

на

 

которомъ

привязано

  

16

 

челековъ.

 

Это

 

колесо

  

изъ

 

потопченноіі
доски.

  

Сквозь

 

него

 

пропущены

 

два

 

креста

    

изъ

 

бру-
сковъ

   

толщиною

   

въ

   

три

   

вершка

 

;

   

они

   

проходятъ

сквозь

 

валъ.

  

Кромѣ

 

того,

 

еще

 

восемь

 

распорокъ,

 

ко-

торый

   

то

 

же

 

пропущены

   

сквозь

 

бечайки

   

колеса*

 

и

«

.«►
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уперты

 

въ

 

бока

 

вала.

 

Эти

 

распорки

 

толщиною

 

въ

три

 

вершка;

 

они

 

проходятъ

 

сквозь

 

валъ.

 

Кромѣ

 

то-

го,

 

еще

 

восемь

 

распорокъ,

 

которыя

 

тоже

 

пропуще-

ны

 

сквозь

 

бечайки

 

колеса,

 

и

 

уперты

 

въ

 

бока

 

вала.

Эти

 

распорки

 

толщиною

 

въ

 

вершокъ.

 

б)

 

Шестерил,
въ

 

діаметрѣ

 

6

 

четвертей;

 

изъ

 

двойныхъ

 

тройнико-
выхъ

 

досокъ,

 

сбптыхъ

 

гвоздями.

 

Вокругъ

 

ягелѣзные

обручи.

 

Подъ

 

обручи

 

вставлены

 

цьвки,

 

числомъ

 

24.
Цѣвки

 

изъ

 

крѣпкаго

 

дерева,

 

вышиною

 

3

 

четверти.

в)

 

Сухое

 

колесо,

 

въ

 

діаметрѣ

 

8

 

четвертей.

 

Тоясе

 

изъ

двойныхъ

 

тройниковыхъ

 

досокъ,

 

съ

 

желѣзпымъ

 

об-
ручемъ.

 

Въ

 

сухомъ

 

колесѣ,

 

па

 

сквозь

 

утверждаютъ

кулачьи,

 

числомъ

 

отъ

 

12

 

до

 

24,

 

которые,

 

задѣвая

 

за

цѣвки

 

шестерни,

 

приводятъ

 

валъ

 

лежачій

 

въ

 

движе-

иіе.

 

г)

 

Тоже

 

самое

 

сухое

 

колесо,

 

видъ

 

съ

 

боку.

 

Ку-
лачьи

 

пропускаются

 

на

 

сквозь

 

и

 

заклиниваются,

 

д)
Лежачій

 

валъ

 

изъ

 

четырехъ

 

сторонняго

 

бруса

 

тол-

щиною

 

въ

 

8

 

вершковъ,

 

а

 

длиною

 

9

 

аршинъ.

 

На

 

пе-

го

 

надѣты

 

колеса:

 

водяное

 

и

 

сухое.

 

У

 

водянаго

 

сквозь

валъ,

 

бруски

 

пропущены

 

на

 

сквозь,

 

а

 

сухое

 

прикре-
плено

 

кокорьями.

 

На

 

концахъ

 

вала,

 

желѣзныя

 

буге-
ля,

 

и

 

для

 

обращенія

 

его

 

желѣзныя

 

осны г

 

е)

 

Стоячіи
валъ,

 

толщиною

 

6

 

вершковъ

 

и

 

вышиною

 

З 1/,

 

аршина,

на

 

который

 

надъваетсп

 

шестерня.

 

Шестерня

 

при-

крѣпляется

 

къ

 

валу

 

кокорьями.

 

На

 

концахъ

 

вала

 

бу-
геля

 

и

 

оспы,

 

ж)

 

Водяное

 

колесо

 

съ

 

боку,

 

съ

 

привя-

занными

 

къ

 

нему

 

челеками.

 

Ширина

 

доски

 

колеса

5

 

вершковъ.

 

з)

 

Осенъ.

 

Онъ

 

желѣзный,

 

съ

 

ершами;

толщиною

 

въ

 

1 '/2

 

вершка,

 

а

 

длиною

 

весь

 

10

 

верш-

ковъ.

 

и)

 

Подкладка

 

подъ

 

оспы

 

леягачаго

 

вала

 

и

 

на-

кладки

 

съ

 

боку

 

верхняго

 

осиа

 

у

 

стоячаго

 

вала.

 

Тол-
щина

 

подкладокъ

 

полвершка,

 

а

 

длина

 

6

 

вершковъ,

съ

 

дырами

 

по

 

концамъ

 

для

 

укрѣплепія

 

гвоздями,

 

і)
Изъ

 

оіселѣза —пятка

 

подъ

 

стоячій

 

валъ.

 

Она

 

утверж-

дается

 

въ

 

брусъ.

 

Она

 

кубическая

 

въ

 

2'/2

 

вершка,

 

к)
Кокорья

 

для

 

укрѣплепія

 

сухаго

 

колеса

 

и

 

шестерни.

Длина

 

съ

 

одного

 

конца

 

4

 

четверти,

 

а

 

съ

 

другаго

 

2
четверти.

 

Толщиною

 

2 1/,

 

вершка,

 

л)

 

Челекъ

 

или

 

ве-

дро.

 

Изъ

 

потопченныхъ

 

досокъ;

 

съ

 

двумя

 

яселѣзны-

Томъ

 

111.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                         

И
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ми

 

обручами;

 

длина

 

4

 

четверти

 

аршина,

 

внутри

 

4
вершка,

 

м)

 

Возило,

 

длиною

 

оіъ

 

стоячаго

 

вала

 

4

 

ар-

шина,

 

толщиною

 

въ

 

3

 

вершка.

 

Иа

 

копцѣ

 

его

 

на

шпилѣ

 

валекъ,

 

на

 

которомъ

 

привязаны

 

постромки,

или

 

оглобли,

 

н)

 

Водило.

 

Длиною

 

4

 

аршина,

 

а

 

тол-

щиною

 

въ

 

1

 

'/2

 

вершка.

 

Къ

 

нему

 

привязывается

 

по-

водъ

 

лошади

 

или

 

вола,

 

о)

 

Стойки,

 

на

 

которыхъ

 

у-

тверждены

 

переклады

 

и

 

желобъ.

 

п)

 

ЖелоЬъ.

 

Онъ
такъ

 

установленъ

 

близко

 

къ

 

челекамъ,

 

чтобы

 

вода

вся

 

выливалась

 

въ

 

него,

 

какъ

 

только

 

при

 

повороте

колеса,

 

начпутъ

 

нагибаться

 

челеки. —Примѣчанія

 

ов-
щія:

 

1)

 

Для

 

хода

 

лошади

 

устраивается

 

изъ

 

досокъ

полъ,

 

подъ

 

которымъ

 

обращается

 

валъ.

 

Этотъ

 

полъ

укладывается

 

землею,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лошади

 

или

волу

 

не

 

разбиваться

 

ногами.

 

2)

 

Челеки

 

привязыва-

ются

 

веревками

 

не

 

перпендикулярно

 

къ

 

колесу,

 

а

 

съ

огклоненіемъ

 

на

 

60

 

градусовъ,

 

въ

 

ту

 

сторону,

 

въ

которую

 

они

 

должны

 

выливать

 

воду.

 

3)

 

Длина

 

сто-

ячаго

 

и

 

лежачаго

 

валовъ,

 

зависитъ

 

отъ

 

произвола

 

и

удобности

 

мѣста.

 

Но

 

извѣстно

 

уже,

 

чѣмъ

 

ниже

 

сто-

ячій

 

валъ,

 

тѣмъ

 

нужно

 

менѣе

 

силы

 

приводить

 

въ

 

дви-

жете

 

машину;

 

а

 

такъ

 

же

 

менѣе

 

силы

 

нуясно

 

и

 

тот-

да,

 

когда

 

возило

 

длиннѣе,

 

и

 

4)

 

у

 

лошади

 

глаза

 

за-

вязываютъ

 

войлочнымъ

 

наглазникомъ.

 

Отъ

 

этого

 

у

 

нея

не

 

кружится

 

голова

 

(*). —Если

 

настоящими

 

свѣдѣні-

ями

 

принесу

 

хотя

 

малѣйшую

 

пользу

 

сельскому

 

хо-

зяйству,

 

при

 

искусственномъ

 

орошеніи

 

полей,

 

то

 

по-

чту

 

себя

 

очень

 

счастливымъ;

 

а

 

буде

 

кому

 

либо

 

по-

надобится

 

подробнѣйшее

 

объясненіе

 

нашихъ

 

чиги-

рей,

 

то

 

поставлю

 

себѣ

 

пріятнѣйшимъ

 

долгомъ,

 

не-

медленно

 

удовлетворить

 

это

 

желаніе.
Корреспонденте

 

И.

 

В.

 

Э.

 

О-ва

 

и

 

члепе-корресп.

 

кур-

ляндскихв

 

Обществе'-

 

экономическаго

 

и

 

садоводства,
астраханский

 

полтщикв

 

в-

 

копытовскій.

НОВЫЯ

 

ИЗСЛЬДОВАНІЯ

 

НАДЪ

 

молокомъ.
(Соч.

 

Ордмана.)

Чтобы

 

узнать,

 

могутъ

 

ли

 

малорослый

 

коровы

 

да-

вать

 

столько

 

лее

 

молока

 

,

   

сколько

 

даютъ

 

этой

 

жид-

(*)

 

На

 

приложенных*

 

чертежахъ

 

JV?

 

1

 

изображает*

 

та-

тарски,

 

a

 

№

 

2

 

русскій

 

чигири.
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кости

 

болынія

 

сймментальскія

 

,

 

выбраны

 

были

 

двѣ

коровы

 

альбской

 

породы

 

и

 

двѣ

 

симментальской.

 

—

Малорослыя

 

коровы:

 

Эясени

 

и

 

Мирабель,

 

принадле-

лгали

 

по

 

классиФикаціи

 

г.

 

Геиона

 

къ

 

1-му

 

классу

 

и

1-му

 

разряду

 

;

 

Эжени

 

имѣла

 

шесть

 

съ

 

половиною

лѣтъ

 

,

 

а

 

Мирабель

 

—

 

десять

 

лѣтъ.

 

Симментальскія
коровы,

 

Кёстель

 

и

 

Френцель,

 

имѣли

 

13

 

лѣтъ

 

и

 

3

 

мѣ-

сяца,

 

и

 

5

 

льтъ

 

и

 

3

 

мѣсяца.

 

По

 

той

 

же

 

классиФика-

ціи,

 

первая

 

изъ

 

нихъ

 

принадлежала

 

ко

 

2-му

 

классу

и

 

1-му

 

разряду;

 

а

 

вторая

 

—

 

къ

 

1-му

 

классу

 

и

 

4-му
разряду.

 

Всѣ

 

эти

 

четыре

 

коровы

 

,

 

въ

 

продолженіе
опыта,

 

получали

 

одинаковый

 

кормъ.

 

Въ

 

продолженіе
7-ми

 

дней

 

отъ

 

12

 

до

 

18

 

сентября

 

,

 

съ

 

величайшею
точностію

 

было

 

измѣряемо

 

количество

 

молока,

 

да-

ваемое

 

этими

 

коровами,

 

опредѣлялся

 

относительный
вѣсъ

 

молока

 

,

 

и

 

посредствомъ

 

англійскаго

 

лактомет-

ра

 

замѣчалось

 

количество

 

сливокъ

 

,

 

отдѣльно

 

соби-
рающегося

 

на

 

утреннемъ

 

и

 

на

 

вечернемъ

 

молокѣ. —

Результаты

 

этихъ

 

наблюденій

 

помѣщаются

 

въ

 

табли-
це

 

на

 

слѣд.

 

страниц/в .

При

 

ближайшемъ

 

разсматриваніи

 

чиселъ,

 

заключаю-

щихся

 

въ

 

этой

 

таблицѣ,

 

моишо

 

замѣтить,

 

что

 

утрен-

ній

 

удой,

 

бываетъ

 

почти

 

всегда

 

богаче

 

молокомъ

 

ве-

черняго,

 

и

 

что

 

кромѣ

 

того,

 

утреннее

 

молоко,

 

имѣетъ

сравнительно

 

большій

 

относительный

 

вѣсъ.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

нельзя

 

объяснить

 

причины

 

разности

въ

 

относительномъ

 

вѣсѣ

 

утренняго

 

и

 

вечерняго

 

мо-

лока

 

потому,

 

что

 

на

 

этогъ

 

счетъ

 

не

 

было

 

предпри-

нимаемо

 

опытовт.,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

счетъ

 

того,

 

что

утреннее

 

молоко

 

,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

воды,

нежели

   

вечернее

 

(*).

    

Чтобы

  

показать

   

разность

 

въ

(*)

 

Такъ

 

какъ

 

между

 

вечериимъ

 

и

 

утреншшъ

 

удоемъ,

 

бо-
лѣе

 

проходитъ

 

времени,

 

нежели

 

между

 

утреннимъ

 

и

 

вечер-

нимъ,

 

то

 

ѳтимъ

 

нѣсколько

 

объясняется,

 

почему

 

утренній

 

удой
бываетъ

 

богаче

 

молокомъ

 

противъ

 

вечерняго.

 

Но

 

съ

 

другой
стороны

 

замѣчено

 

,

 

что

 

утреннее

 

молоко

 

содержитъ

 

болѣе

воды

 

,

 

и

 

что

 

относительный

 

вѣеъ

 

утренняго

 

молока

 

,

 

выше

огносительнаго

 

вѣса

 

вечерняго.

 

Вообще

 

изъ

 

опытовъ

 

слѣ-

дуетъ

 

,

 

что

 

чѣмъ

 

бо.іѣе

 

времени

 

проходитъ

 

между

 

удоями,

 

»

тѣмъ

 

болѣе

 

получается

 

молока ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

умень-

шается

 

относительный

 

вѣсъ

 

его.

 

Лримѣчапіе

 

Пабста.
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«

Дни

наблюденій.

Ээквни .

6'/2

 

дѣть, живой

 

вѣсъ

въ

 

800

 

ф.,

 

отелилась

22

 

эпрѣдя.

Мирабель.
10

 

лѣтъ,

 

живой

 

вѣсъ

840

 

ф ,

 

отелилась

4-гѳ

 

мая.

Кестель:
13

 

дѣтт.

 

3

 

мѣс,

 

жив.

вѣс.

  

1400

 

ф.,

 

отели-

лась

 

19

  

.ш р.

Френцель:
5

 

лѣтъ

 

3

 

.ііѣс,

 

жив.

вѣс.

 

1S90

 

ф.,

 

отели-

лась

 

18

 

аир.

с

  

в

о

 

5
Е

 

о

.

 

Э
S

 

^

о

  

го

1

г

 

|
о

     

ш

D

    

^

В

   

"5

о

 

2

о

 

в

о

 

Е
й

 

о

.

 

3
в

 

і°
-

   

и
о

  

га

1

 

І
о

     

=

В

   

Р

ГР

 

*
В

   

Ч
-

   

о

і
о
Е

В"

    

.

S

   

га

ч

 

к
о

  

о
1

 

і
о

    

в

а

   

—

0

  

<N

1

 

"S
ч

  

^
о

 

о
в

 

В

6

   

а

О

    

в
S

   

о

іі
О

    

я

Н

О
О

       

fi
п

     

о
■-

    

—

о

     

т

!»"

 

■#
Я

   

Ч
ч

 

°

8
8,5
7

12
8

И
11
10
12

  

-

14
13
14
13
9

Вториикъ

   

<

 

^

 

"
г

            

1

 

вечеръ

 

.

мро

 

.

   

.

С

 

Р

 

е

 

д

 

а

        

вечеръ

 

.

Четпергъ

   

]^черъ

 

;

„

                  

і

 

утро

 

.

   

.

Пятница

     

|

 

^4ръ

 

.

Суббота

      

ISjpi;
D

                  

) утро

  

.

   

.

Воскресен.

 

j

 

^»

 

еръ

Понедѣльн.|^ ръ ;

10
8

10
8

10
8

10
-

 

8
10

8
10
10
1!
9

1,027
1,025
1,028
1,025
1,031
1,027

1,031
1.030
1,030
1,030
1.031
1,028
1,031
1,028

11,5
17,0
11,0
13,0
10,5
14.0
11,0
13,0
11,5
10,0
12,0
15,0
1-2,0
12,0

7
12

7

10
10
10
10
К)
10
10
9

12
9

10

1,028
1,023
1,028
1,025
1,029
1.025
1,028
1,024
1,028
1,026
1,027
1,023
1,027
1,025

9
15
10
13
11
14
11
14

9
16
10
12,5
10
13

10
S

10
10
12

9
11
9

\-і
9

12
9

13
8

1,028
1 ,024
1,026
1,026
1,027
1,024
1,029
1 ,026
1.029
1,024
1,026
1,026
1,026
1,027

13
15
12
13
14
16
14
15
14
14
15-
54
15
12

10,5
10
12
11
12
10
14
10
13
10,5
13
10.5
14
10

1,027
1,026
1,028
1,025
1,029
1,026
1,027

1,028
1,027
1,025
1,030
1,025
1,030
1.027

Среднее

 

для

 

одного

 

дня. 18,07 1.0287І12.3 19,43 1,0262 12 20,3 1,0261 14 22,86 1,0273

 

10,4
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содержанія

 

воды,

 

мы

 

возьмемъ

 

молоко

 

,

 

полученное

въ

 

воскресенье.

 

Процентное

 

содержаніе

 

воды

 

въ

этомъ

 

молокѣ,

  

было

 

слѣдующее

 

:

Эжени.

 

Мирабель.

 

Кёстель.

 

Фрепцель.

Утрениііі

 

удоіі

    

.

   

87,273

   

90,292

    

87,500

    

86,931.
ВечернШ

 

рдоп

     

.

   

86,477

   

88,339

    

86,974

    

86,880.
Весьма

 

интересно

 

также

 

нзслѣдованіе,

 

произведенное

надъ

 

обиліемъ

 

сливокъ

 

,

   

какъ

 

въ

 

утреннемъ

 

такъ

 

и

въ

 

вечернемъ

 

молокѣ.

   

Въ

 

продолясеніе

  

упомянутаго

выше

 

періода,

 

замѣчено

 

следующее

 

:

Эжени

 

дала

 

130

 

шопенъ

 

молока,

 

содерж.

 

12,3%

 

сливокъ

  

(*).
Мирабель

     

136

      

—

         

—

          

—

        

12%

         

—

Кестель

         

142

      

—

         

—

          

—

        

14,%

         

—

Френцель

      

160

       

—

         

—

          

—

        

10,5.%

       

—

Не

 

смотря

 

на

 

разницу

 

въ

 

лѣтахъ

 

,

 

Эжени

 

н

 

Ми-
рабель

 

,

 

имѣя

 

почти

 

одинаковый

 

жнвоіі

 

вѣсъ

 

,

 

дали

почти

 

одинаковое

 

количество

 

молока

 

,

 

съ

 

котораго

снято

 

было

 

но^эддинаковому

 

количеству

 

сливокъ.

 

—

Кестель

 

и

 

Френцель,

 

если

 

взять

 

въ

 

соображеніе

 

ихъ

вѣсъ,

 

дали

 

сравнительно

 

менѣе

 

молока,

 

противъ

 

ту-

земныхъ

 

коровъ

 

;

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

количество

 

сли-

вокъ

 

,

 

было

 

у

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

одно

 

и

 

тоя;е.

 

При
сравпепіи

 

же

 

количества

 

сливокъ,

 

которое

 

дали

 

Кес-
тель

 

и

 

Фрепцель,

 

замечается

 

значительная

 

разница(**).

(*j

 

Сливки,

   

будучи

 

съ

 

осторожностііо

  

сняты

   

съ

 

молока,

но

 

разложеніи

 

дали

 

сльдующііі

 

составы

Жнрнаго

 

вещества

   

....

    

34,375
Молочнаго

 

сахара

          

...

      

й.ооо
Казеина ......

              

6,016
Солеи ........ 0,878
Воды ........

    

.

    

56.065

100,000
Вѣсъ

 

одной

 

шопены

 

молока,

 

предполагая

 

равнымъ

 

0,4-'іі21
киллограмма;

 

но

 

но

 

опытамъ,

 

произвсденнымъ

 

на

 

институт-

ской

 

Фермѣ,

 

вѣсь

 

этотъ

 

простирается

 

только

 

до

 

0,43030
кпллогр.

 

Цропорція

 

сливокъ

 

увеличилась

 

бы

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ

 

на

 

1

 

процентъ,

 

если

 

бы

 

молоко

 

устаивалось

 

въ

 

иродол-

жёніе

 

24-хъ,

 

а

 

не

 

12-ти

 

часовь.

    

Чабсте.
(**)

 

Изъ

 

отоіі

 

разницы,

 

нельзя

 

однако

 

же

 

вывести

 

ника

кихъ

 

оаключенііі.

 

—

 

Ятю

 

жо

 

касается

 

до

 

паобилія

 

молока

 

у

одннхъ

 

коровъ

 

противъ

 

другихъ,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

нельзя

 

осно-

вательно

    

судить

   

но

 

семидневному

    

опыту.

   

Гораздо

 

лучше

1
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Но

 

вообще

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

лактометры,

 

и

 

дру-

гіе

 

приборы,

 

употребляемые

 

для

 

опредѣленія

 

коли-

чества

 

сливокъ

 

даютъ

 

часто

 

весьма

 

неточные

 

ре-

зультаты.

 

Точнѣйшимъ

 

же

 

образомъ

 

можно

 

опредѣ-

лить

 

количество

 

сливокъ

 

,

 

только

 

химическимъ

 

ана-

лизомъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

поступлено

 

было

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

взвѣіпено

 

было

 

нѣкоторое

 

количество

 

мо-

лока

 

утренняго

 

удоя

 

,

 

отъ

 

кан^дой

 

коровы

 

;

 

молоко

это

 

выпарено

 

было

 

въ

 

паровой

 

ваинѣ;

 

потомъ

 

взято

было

 

такое

 

же

 

количество

 

молока

 

вечерняго

 

удоя

того

 

же

 

дня,

 

которое

 

также

 

выпаривалось

 

до

 

суха,

и

 

такимъ

 

образомъ

 

определялось

 

количество

 

воды

 

въ

вечернемъ

 

и

 

утреннемъ

 

молокѣ

 

,

 

при

 

температур!;
100°,

 

при

 

которой

 

и

 

самое

 

жирное

 

вещество

 

пред-

ставлялось

 

въ

 

сухомъ

 

видѣ

 

;

 

потомъ

 

изъ

 

обоихъ

 

ре-

зультатовъ,

 

выводилось

 

среднее

 

ариѳметическое

 

чи-

сло.

 

Выпаренное

 

до

 

суха

 

молоко

 

обработывалось
ЭФиромъ

 

и

 

растворъ

 

жпрнаго

 

вещества

 

въ

 

эФирѣ,

 

по-

сле

 

процѣживанія

 

снова

 

выпаривался

 

до

 

суха

 

и

 

по-

томъ

 

взвѣшивался.

 

—

 

Дѣланныя

 

такимъ

 

образомъ
два

 

дня

 

сряду

 

химическія

 

разложенія,

 

дали

 

слѣдую-

щіе

 

результаты

 

:

Жирнаго

    

Молочнаго
вещества,

   

сахара,

 

ка-

      

Воды,
зеина

 

и

 

со-

 

.

лей.
В

 

в

   

процент

 

ах

 

б.

Молоко

 

отъ

 

Эжени :

1-й

 

день

     

....

     

.

 

3,127

       

10.211

       

86,626.
2-й

 

день

     

.

    

.

    

.

    

.

     

.

 

4,073

         

8,892

       

86,931.

Среднее.

 

3,600

         

9,551

       

86,796.

было

 

бы

 

судить

 

объ

 

этомъ

 

по

 

годовымъ

 

наблюдеиіямъ ,

 

какъ

это

    

показываетъ

   

слѣдующая

 

таблица

 

,

    

въ

 

которой

 

выво-

дятся

 

среднія

 

числа

 

и8ъ

 

наблюденіи

 

поелѣднихъ

 

двухъ

 

лѣтъ

Эікени

 

дала

    

1,568

 

мѣръ

  

і

                     

,„,_

Мирабель.

      

1,526

 

--

   

j

  

c P e ^ Hee

 

~

 

«Wm.
Кестель

 

.

   

.

    

1,728 ------ >

                     

,„,„

Френцель.

      

1,891 ------ |

 

с Р е Д"ее

 

-

 

1810

 

м.

Но

 

при

 

этомъ

 

должно

 

вамѣтить

 

,

 

что

 

Эжени

 

и

 

Мирабель ,

принявъ

 

въ

 

соображеніе

 

ихъ

 

живой

 

вѣсъ

 

,

 

употребляли

 

20
процентами

 

болѣе

 

пищи,

 

противъ

 

другихъ

 

коровъ.

  

Пабств.
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Молоко

 

отъ

 

Мирабель

 

:

1-й

 

день ..... 2,274

         

8,754

       

88,792.
2-й

 

день

     

.

    

.

     

.

     

.

     

.

  

2,332

         

8,353

       

89,315.

Среднее

 

2,303 _

      

8,553

       

89,143.
Средн.

 

для

 

2-хъ

 

тузем-

пыхъ

 

коровъ ..... 2,952

         

9,052

       

87,970.
Молоко

 

отъ

 

Кестель:
1-й

 

день ..... 2,950

         

9,238

       

87,812.
2-й

 

день

     

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

4,033

         

8,730

       

87,500.

Среднее

 

3,491

         

8,984

       

87,656.
Молоко

 

отъ

 

Френцель:
1-й

 

день ..... 3,084

         

9,476

        

87,437.
2-й

 

день

     

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

3,877

         

9,263

        

86,860.

Среднее

 

3,482

         

9,369

        

87,148.
Средн.

 

для

 

2-хъ

 

симмен-

тальскихъ

 

коровъ.

     

.

    

.

   

3,487

        

9,177

        

87,404.
Среднее

 

для

 

всбхъ

 

4-хъ
коровъ

    

......

 

3,270

         

9,115

       

87,687.
Семидневные

 

опыты

 

на

 

счетъ

   

содержанія

 

твер-

дыхъ

 

и

 

жирныхъ

 

веществъ,

 

въ

 

молокѣ

 

этихъ

 

коровъ,

дали

 

слѣд.

 

результаты:

Твердыя

     

Твердыя

 

вещ.

  

со-

        

Всего
вещества.

          

держать:

                

молока.

въ

 

Фун-

          

жира.

 

вещ.

      

казеина

 

и

           

въ

 

фун-

тахъ,

               

вь

 

Фунт.

       

мо.іоч.

 

са-

            

тахъ.

хар'ь

 

въ

 

ф.

Эжени

 

.

    

.

    

.

 

15,754

        

4,312

      

11,442

        

119,

 

8.
Мирабе ль.

    

.

  

13,6 83

        

2,887

       

10,726

        

125,

 

4.

Среднее

 

14,683

        

37599

       

11,084

        

122,

 

6.
Кестель

    

.

     

.

 

16,342

        

4,573

       

11,769

        

131,

 

0.
Францель.

     

.

  

18,955

        

5,135

      

13,820

        

147,

 

5.

Среднее

  

17,684

        

4^854

       

12,795

        

139,25.

Заключенге

 

г-на

 

Пабста.

 

Изъ

 

первой

 

таблицы
видно,

 

что

 

пропорція

 

яшрныхъ

 

веществъ

 

и

 

казеииа

въ

 

молокѣ

 

коровъ

 

обоихъ

 

племенъ,

 

представляетъ

весьма

 

малую

 

разницу,

 

что

 

швейцарскія

 

коровы

 

въ

этомъ

 

отногаеніи

 

весьма

 

мало

 

различествуютъ

 

между

собою,

   

не

 

смотря

 

на

 

то,

   

что

 

одна

   

изъ

   

ннхь

 

была
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старве

 

другоіі,

 

и

 

что

 

молодая

 

давала

 

несколько

 

ме-

нѣе

 

молока,

 

нежели

 

старая.

 

Напротивъ

 

того,

 

"тузем-
ныя

 

коровы

 

въ

 

отношеніи

 

качества

 

молока,

 

пред-

ставллютъ

 

большое

 

различіе,

 

и

 

всѣ

 

выгоды

 

остаются

на

 

сторонѣ

 

Эжени.

 

— Хотя

 

эта

 

корова

 

была

 

моложе,

но

 

въ

 

продолженіе

 

опытовъ,

 

она

 

давала

 

молока

 

бо-
лее

 

старой;

 

п

 

именно

 

болѣе

 

Мирабель:

 

она

 

дала

 

моло-

ка

 

во

 

весь

 

годъ

 

180-ю

 

тиѣрамп

 

болѣе .

 

И

 

такъ,

какъ

 

молоко

 

ея

 

имѣло

 

также

 

и

 

лучшія

 

качества,

 

то

изъ

 

этого

 

слѣдуетъ

 

,

 

что

 

иногда

 

хорошія

 

качества

молока,

 

могутъ

 

соединяться

 

съ

 

нзобиліемъ;

 

но

 

это

впрочемъ

 

бываетъ

 

довольно

 

рѣдко.

Съ

 

нѣм.

 

корр

   

В-

   

СОКОЛОВЪ.

НОВЫЙ

  

СНОСОВЪ

   

ПРИСТАВЛЯТЬ

  

ІІІЯГ.КП

   

(*)•

Гдѣ

 

требуется

 

для

 

больнаго

 

сорокъ

 

піявокъ,
тамъ

 

можно

 

употребить

 

шестнадцать

 

штукъ

 

съ

 

рав-

ною,

 

если

 

не

 

съ

 

большего

 

пользою,

 

такимъ

 

обра-
зомъ:

  

Взять

 

четыре

 

піявкп,

 

положить

 

въ

 

чистую

 

рюм-

(*)

 

Статья

 

эта

 

въ

 

редакцію

 

доставлена

 

изъ

 

Общества,
при

 

сдѣдующемъ

 

мнѣніи

 

V

 

Отдѣленія:

 

« Въ

 

означенномъ

представленіи

 

лекарскііі

 

иомощнпкъ

 

Ковалевъ

 

сообщаеть
способъ

 

облегчить

 

дороговизну

 

піявокъ,

 

уменыпеніемъ

 

чис-

ла

 

ихъ

 

нскусственньшъ

 

высасываніемъ

 

желаемаго

 

количества

крови

 

изъ

 

раночекъ,

 

причпненныхъ

 

піявками .

 

Способ
этотъ

 

онъ

 

онравдываетъ

 

опытомъ,

 

но

 

производитъ

 

высасы-

ваніе

 

крови

 

изъ

 

раночекъ

 

умеиьшеніемъ

 

воздуха

 

въ

 

поста-

вляемыхъ

 

на

 

раночки

 

стаканчикахъ,

 

чрезъ

 

сожиганіе

 

вт

нихъ

 

хлопчатоіі

 

или

 

писчей

 

бумаги,

 

обмоченной

 

въ

 

кам-

Форномъ

 

или

 

винномъ

 

спнртѣ,

 

или

 

же

 

употребленіемъ

 

для

того

 

огарковъ

 

восковыхъ

 

свѣчь,

 

прнкрѣпленныхъ

 

внутри

дна

 

стаканчиковъ.

 

Дѣло

 

это.

 

по

 

мнѣнію

 

отдѣленія,

 

требуетъ
большаго

 

навыка

 

и

 

осторожности

 

для

 

иредуврежденія

 

ожо-

га

 

и,

 

иотому,

 

способъ

 

Ковалева,

 

уменьшать

 

воздухъ,

 

пола-

гаетъ

 

лучше

 

всего

 

замѣнить

 

простымъ

 

вытягиваніемъ

 

воз-

духа

 

изъ

 

стаканчиковъ,

 

посредствомъ

 

рта,

 

какъ

 

это

 

дѣла-

ютъ

 

наставливающіе

 

рожки,

 

или,

 

вмѣсто

 

сего,

 

вытягивать

воздухъ

 

посредствомъ

 

сифона,

 

прндѣлываемаго

 

къ

 

кровосос-

нымь

 

банкамъ.

 

Замѣчаніе

 

г.

 

Ковалева

 

о

 

сообщеніи

 

піявпазіп,
вторично

 

приставляемыми

 

другчмъ

 

больнымъ,

 

болѣзпеіі

 

пер-

выхъ

 

бо.іыіыхъ,

 

уважительно.»
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ку

 

или

 

небольшой

 

стаканчикъ

 

,

 

опрокинуть

 

на

 

то

мѣсто,

 

гдѣ

 

предполагается

 

поставить

 

пінвки,

 

исклю-

чая

 

внсокъ

 

и

 

подъ

 

глазами,

 

и

 

когда

 

оиѣ

 

примутся,

отпять

 

осторожно

 

рюмку,

 

взять

 

еще

 

четыре

 

піявкн,
положить

 

в'ь

 

рюмку

 

и

 

опрокинуть

 

въ

 

недальнемъ

разстояиіи

 

отъ

 

первыхъ,

 

и

 

поступить

 

по

 

прежнему,

потомъ

 

вт»

 

третііі

 

и

 

четвертый

 

разъ

 

сдѣлать

 

также. —

Между

 

тьмъ

 

приготовить

 

четыре

 

рюмочки

 

или

 

че-

тыре

 

стаканчика,

 

и

 

положить

 

на

 

дно

 

въ

 

каждый

 

но

маленькому

 

клочку

 

хлопчатоіі

 

или

 

обмоченной

 

въ

камФорноіі

 

или

 

винный

 

спиртъ,

 

скнпидаръ,

 

водку

или

 

ромъ

 

,

 

а

 

за

 

неимѣніемъ

 

спирта

 

и

 

проч.

 

мож-

но

 

употребить

 

огарочки

 

воскоь

 

ѵь

 

свѣчеіі

 

,

 

при-

крѣпленныхь

 

внутри

 

дна

 

стаканчика.

 

—

 

Ко>

 

а

 

на-

пьются

 

и

 

отнадутъ

 

піявки

 

,

 

ранки

 

про.мы.

 

хо-

рошенко,

 

зажечь

 

въ

 

стаканчикѣ

 

имеющуюся

 

бу-
магу

 

или

 

свѣчку,

 

въ

 

туже

 

секунду

 

опрокинуть

 

стакан—

чнкъ

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

были

 

приставлены

 

первыя

піявки,

 

потомъ

 

взять

 

второй

 

стаканчикъ,

 

зажечь

 

по

прежнему

 

и

 

опрокинуть

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

и

 

такъ

далъе.

 

Въ

 

десять

 

минутъ

 

стаканчики

 

втягиваютъ

 

въ

себя

 

кровь

 

и

 

наполняются

 

каждый

 

до

 

одного

 

унца,

а

 

иногда

 

и

 

до

 

полтора.

 

Тогда

 

стаканчики

 

отнима-

ются

 

осторожно,

 

ранки

 

обтираются

 

сухою,

 

теплою

ветошечкою

 

,

 

и

 

завязываются

 

сухимъ

 

теп.іымъ

компрессо'мъ

 

и-

 

бинтомъ.

 

—

 

Этотъ

 

способъ

 

ле—

ченія

 

оказывалъ

 

всегда

 

удивительно

 

скорую

 

поль-

зу

 

въ

 

поясничной

 

боли

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

колотьяхъ,

въ

 

которыхъ

 

требовались

 

піявки ,

 

а

 

въ

 

особен-
ности

 

вскорѣ

 

послѣ

 

ушиба

 

,

 

груди

 

,

 

поясницы,

рукъ

 

,

 

ногъ

 

и

 

даяге

 

въ

 

переломленіи

 

ребра ;

 

въ

послѣднемъ

 

с.іучаѣ

 

,

 

піявки

 

,

 

а

 

послЬ

 

стаканчи-

ки

 

ставятся

 

кругомъ

 

перелома

 

,

 

разстояміемъ

 

отъ

онаго

 

вершка

 

па

 

полтара

 

или

 

болѣе

 

,

 

для

 

того

 

,

чтобы

 

боль

 

отвлечь

 

въ

 

нротивуположную,

 

мепѣе

опасную,

   

сторону.

Увѣреннымъ

 

остаюсь,

 

что

 

въ

 

послѣдствіи

 

време-

ни,

 

это

 

средство

 

прішееетъ

 

отечеству

 

нашему

 

вели-

кую

 

пользу

 

и

 

выгоду

 

для

  

казны

 

и

 

больничныхъ

 

за-
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веденій:

 

гдѣ

 

заготовлялось

 

двадцать

 

тысячь

 

піявокъ,
тамъ,

 

полагать

 

должно,

 

не

 

потребуется

 

болѣе

 

семи

или

 

девяти

 

тысячь

 

штукъ

 

,

 

съ

 

помощію

 

стаканчи-

ковъ.

 

—

 

Есть

 

инструменты

 

съ

 

топорками

 

и

 

ланцеты,

которыми

 

разрѣзывается

 

верхняя

 

кожица

 

и

 

послѣ

ставятся

 

банки ;

 

но

 

не

 

каждый

 

умѣетъ

 

ими

 

упра-

влять,

 

а

 

есть

 

много

 

и

 

такихъ

 

больныхъ

 

,

 

которые

страшатся

 

этой

 

операціи;

 

иіявки

 

же

 

и

 

стаканчики

 

без-
страшны

 

и

 

не

 

такъ

 

раздрая«ительны

 

для

 

больнаго
мѣста

 

,

 

въ

 

особенности

 

при

 

пе,реломахъ

 

костей

 

и

воспаленіи

 

кишекъ .

 

Края

 

стаканчиковъ

 

или

 

рюмо-

чекъ,

 

должны

 

быть

 

выбираемы

 

толстые:

 

тонкіе
края

 

раздражительнее;

 

а

 

потому

 

,

 

если

 

кто

 

мс-

жетъ,

 

то

 

лучше

 

«сего

 

заказать

 

па

 

стеклянныхъ

заводахъ

 

стаканчики

 

или

 

баночки

 

по

 

образчику,
и

 

на

 

дпѣ

 

пхъ

 

сдѣлать

 

отверстіе

 

для

 

пробки

 

;

во

 

время

 

отпятія

 

стаканчика,

 

стоитъ

 

только

 

вы-

нуть

 

пробку,

 

стаканчикъ

 

или

 

баиѳчка

 

сама

 

собою
отпадетъ.

 

Льщу

 

себя

 

надеясдою,

 

что

 

Императорское
Вольное

 

Экономическое

 

Общество

 

не

 

отвергнешь

 

при-

нять

 

моего

 

усердія

 

и

 

означенное

 

средство

 

по

 

раз-

смотрѣнін

 

и

 

исправленіи

 

оиаго,

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ,

 

по-

мѣстить

 

въ

 

изданіи

 

«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

и

за

 

величайшею

 

награду

 

почту,

 

если

 

мое

 

усердіе
принесетъ,

 

въ

 

чемъ

 

не

 

сомневаюсь ,

 

пользу

 

ближ-
нимъ

 

братіямъ

 

моимъ

 

и

 

пользу

 

для

 

казны.

Я

 

имѣлъ

 

желаніе

 

быть

 

въ

 

С.

 

Петербурге,

 

и

 

по-

казать

 

этотъ

 

способъ

 

врачеванія

 

практически,

 

но

ограниченное

 

состояніе

 

мое

 

не

 

дозволило

 

мнѣ

 

сего

исполнить.

Лекарсвій

 

ноліощіншъ,

  

иол.іеікскій

 

решстрагиръ

П.

  

Г-

  

КОВАЛБВПЬ.

ОНЫТЬ

 

ГУКОВОДС'ГЛА

 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ

 

оцьнки
КАЖДОЙ

 

ШТУКИ

 

СКОТА

 

НА

 

ВЫСТАВКАХЪ,

 

г.

 

■

 

Эвона
(М- г

 

Evon,

 

president

 

du

 

cornice

 

agricole

 

de

 

t'arrondisse-
ment

 

d'Epinal).
Искусство

 

судить

 

о

 

превосходствѣ

 

одной

 

штуки

скота

 

передъ

 

другою,

    

до

   

сихъ

   

поръ

 

еще

 

мало

 

из-

*
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вѣстно,

 

а

 

потому

 

на

 

выставкахъ,

 

учрежденныхъ

 

для

поощренія

 

къ

 

разведенію

 

лучшихъ

 

породъ

 

рогатаго

скота,

 

часто

 

бываетъ,

 

что,

 

при

 

всей

 

добросовестно-
сти

 

судей

 

пазначающихъ

 

преміи,

 

они

 

достаются

 

не

тѣмъ,

 

кому

 

бы

 

слѣдовали.

 

По

 

мнѣнію

 

одного

 

этотъ

быкъ

 

лучше,

 

по

 

мнѣнію

 

другаго

 

нѣтъ,

 

да

 

мржетъ

быть

 

невѣрпая

 

оцѣнка

 

ихъ

 

не

 

ограничилась

 

2-мя,
3-мя,

 

а

 

10-ю,

 

ибо

 

если

 

бы

 

кто

 

нпбудь

 

пожелалъ

узнать

 

основу

 

ихъ

 

сужденій,

 

то

 

они,

 

или

 

затрудни-

лись

 

бы

 

отвѣчать,

 

или

 

выказали,

 

что

 

дѣйствовали

противъ

 

опредѣлеипыхъ

 

правилъ

 

,

 

руководствуясь

лишь

 

ложными,

 

произвольными

 

свѣдѣиіями

 

о

 

пред-

мете,

 

подвергнутомъ

 

ихъ

 

приговору.

 

Вполпѣ

 

созна-

вая

 

необходимость

 

твердыхъ

 

началъ,

 

на

 

которыя

можно

 

бы

 

было

 

опереться,

 

при

 

оцѣнкѣ

 

этого

 

рода

сельской

 

производительности

 

,

 

авторъ

 

этой

 

статьи

предлагаетъ

 

правила,

 

необходимыя

 

для

 

пспытапій
такого

 

рода,

 

изъ

 

которыхъ

 

выводитъ

 

методу,

 

могу-

щую,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

отвратить

 

многія

 

ошибки.
Хотя

 

вообще

 

рогатый

 

скотъ,

 

черезъ

 

исиуственное

воспитаніе,

 

предназначается

 

для

 

троянкой

 

цѣли —мя-

са,

 

молока

 

и

 

работы,

 

но

 

посредствомъ

 

усовершен-

ствованнаго

 

ухода,

 

особенной,

 

такъ

 

сказать,

 

инду-

стріи,

 

произведены

 

породы

 

слуясащія

 

для

 

спеціаль-
ныхъ

 

цѣлей,

 

такъ

 

напримѣръ

 

англійская

 

дургамская.

Мало

 

способная

 

къ

 

работѣ,

 

она

 

имѣетъ

 

своимъ

 

окон-

чательпымъ

 

назначеніемъ

 

доставлять

 

скотъ,

 

достига-

ющей

 

полна го

 

развитія

 

ранѣе

 

прочихъ

 

породъ,

 

от-

кармливающейся

 

также

 

скорѣе

 

и

 

дающій,

 

сверхъ

того,

 

при

 

опредѣленномъ

 

вѣсѣ,

 

болѣе

 

лучшаго

 

ка-

чества

 

говядины;

 

но

 

эти

 

достоинства,

 

весьма

 

полез-

ныя

 

и

 

цѣнныя,

 

дѣлаютъ,

 

одиако,

 

дургамскій

 

скотъ

негоднымъ

 

для

 

работы

 

и

 

ослабляютъ

 

въ

 

коровахъ

способность

 

къ

 

произведенію

 

молока

 

,

 

отчего

 

онѣ

и

 

имѣютъ

 

мало

 

тгвны

 

какъ

 

дойныя

 

.

 

Лучшими

 

на

свѣтѣ,

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи,

 

почитаются

 

голландскія,
оторыя

 

въ

 

замѣнъ

 

этого

 

преимущества

 

чрезвычай-
ко

 

слабы

 

для

 

работь

 

и

 

мясомъ

 

своимъ

 

не

 

отлича

 

•

нтся

 

отъ

 

обыкновениыхъ.

 

Познакомившись,

 

въ

 

этомъ

юкраткомъ

 

очеркѣ,

   

съ

 

двумя

 

изъ

 

лучшихъ

 

въ

 

Евро
Ф

*
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породъ

 

скота,

 

предетавляющихъ

 

собою

 

живые

 

при-

-

 

мѣры

 

спеціальнаго

 

воспитанія

 

для

 

доставленія

 

луч-

шаго

 

мяса

 

и

 

молока,

 

обратимся

 

теперь

 

къ

 

третьей
породѣ,

 

находящейся

 

въ

 

вогезскихъ

 

горахъ,

 

въ

 

осо-

бенности

 

способной

 

къ

 

работѣ.

 

Тамошній

 

туземный

скотъ,

 

эаключаетъ

 

въ

 

ссбѣ

 

два

 

вида:

 

одинъ

 

нахо-

дящейся

 

въ

 

верхней

 

части

 

этого

 

департамента,

 

другой
въ

 

нижней,

 

Судя

 

по

 

образцовымъ

 

быкамъ

 

и

 

коро-

вамъ,

 

всѣ

 

качества

 

требуемыя

 

отъ

 

рогатаго

 

скота,

въ

 

немъ

 

соединены

 

въ

 

высшей

 

степени

 

совершен-

ства, —

 

онъ

 

превосходенъ

 

для

 

мяса,

 

молока

 

и

 

рабо-
ты.

 

Лучшіе

 

быки

 

достигаютъ

 

до

 

400

 

килограммов!,

вѣсу

 

,

 

всѣ

 

ихъ

 

части

 

легко

 

ясирѣютъ

 

,

 

даютъ

славнѣйшую

 

говядину

 

и,

 

если

 

во

 

всемъ

 

не

 

могутъ

сравниться

 

съ

 

породами,

 

воспитываемыми

 

единствен-

но

 

для

 

убоя,

 

за

 

то

 

не

 

уступать

 

ни

 

какой

 

Въ

 

силѣ

и

 

энергіи

 

въ

 

работѣ .

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

между

этимъ

 

скотомъ,

 

попадаются

 

и

 

коровы

 

съ

 

обильнымъ
удоемъ,

 

такъ

 

что,

 

выбирая

 

изъ

 

него

 

только

 

самыя

лучшія

 

головы

 

,

 

можно

 

такимъ

 

образомъ

 

положить

начало

 

къ

 

прогрессивному

 

улучшенію

 

всей

 

массы

скота

 

и

 

средство

 

это

 

будетъ

 

гораздо

 

верігье

 

и

 

по-

лезиѣе

 

совокупленія

 

съ

 

посторонними

 

породами,

 

со-

вокуплен!

 

я,

 

которое

 

испортить,

 

теперь

 

существую-

щую

 

прекрасную

 

породу

 

,

 

приспособленную

 

самою

природою

 

къч

 

климату

 

и

 

потребностями

 

страны

 

.

 

Мы
не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

пѣкото-

рыхъ

 

болыпихъ

 

хозяйствахъ

 

нижней

 

часгн

 

этого

департамента,

 

хорошо

 

учреждеипыхъ

 

и

 

производя-

щихъ

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

кормовыя

 

травы,

не

 

было

 

бы

 

выгодно

 

завести

 

скотъ

 

рановременно

развивающійся,

 

особенно

 

годный

 

на

 

убой,

 

какъ

 

дур-

гамскій;

 

это

 

даже

 

спекуляція,

 

къ

 

котороіі

 

бы

 

сле-
довало

 

стремиться

 

въ

 

страиѣ,

 

гдѣ

 

во.ювъ

 

не

 

унотре-

бляютъ

 

въ

 

работу,

 

а

 

молоко,

 

по

 

недостатку

 

сбыта,
приносить

 

мало

 

прибыли,

 

но

 

гдѣ

 

между

 

тѣмъ

 

не-

обходимъ

 

скотъ,

 

дагощій

 

постоянный

 

доходъ.

 

Чтобы
предирінтіе

 

это

 

удалось,

 

надобно

 

улучшать

 

тузем-

ную

 

породу,

 

вводя

 

только

 

съ

 

большою

 

осторожно-

стію

    

постороннія

 

,

    

которыя

    

надъ

   

нервою

 

могутъ
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имѣть

 

одно

 

превосходство

 

роста,

 

и

 

потому

 

необхо-
димо,

 

чтобы

 

лучшія

 

награды

 

и

 

въ

 

большемъ

 

чис-

лѣ,

 

были

 

бы

 

раздаваемы

 

за

 

улучшепія,

 

произведен-,

ныя

 

въ

 

туземныхъ

 

породахъ

 

.

 

Впрочемъ,

 

породы,

нмѣющія

 

своимъ

 

почти

 

исключительнымъ

 

пазначе-

ніемъ

 

бойню,

 

не

 

такъ

 

отличительно

 

характеризуются

болыпимъ

 

ростомъ,

 

какъ

 

особенно

 

годныя

 

къ

 

работѣ;

оттого ,

 

на

 

выставкахъ

 

,

 

не

 

логично

 

ихъ

 

ставить

вмѣстѣ,

 

—

 

судить

 

объ

 

ппхъ

 

сравнительно

 

нельзя,

ибо,

 

если

 

въ

 

глазахъ

 

мясника

 

дургамскіп

 

быкъ

 

са-

мый

 

лучшій,

 

то

 

земледѣлецъ,

 

употребляющш

 

воловъ

для

 

пахаиія

 

земли,

 

предпочтетъ

 

ему

 

того,

 

который,
не

 

будучи

 

столь

 

совершенъ

 

по

 

своему

 

мясу,

 

болѣе

способенъ

 

къ

 

работѣ.

 

Следовательно

 

на

 

такихъ

 

со-

стязаніяхъ

 

необходимо

 

отдѣлять

 

породы

 

и

 

назначать

нреміи

 

только

 

за

 

один

 

лучшія

 

головы

 

каждой

 

изъ

нихъ.

  

Разсмотримъ

 

внѣшнія

 

части

 

тѣла.

Кожа

 

и

 

кости.

 

Изъ

 

нихъ

 

можно

 

вывести

 

весьма

важный

 

заключенія,

 

каково

 

бы

 

ни

 

было

 

назпачепіе
породы.

 

Тонкость

 

и

 

нѣжность

 

кожи

 

,

 

относительно

объема

 

яшвотнаго, весьма

 

хорошіе

 

признаки

 

и,

 

если

 

при

томъ

 

на

 

ней

 

топкая

 

шерсть,

 

то,

 

но

 

большой

 

части,

и

 

кости

 

пропорціопально

 

съ

 

нею

 

не

 

широки

 

.

 

Объ
тонкости

 

и

 

неясности

 

кожи

 

судятъ

 

по

 

осязанію,

 

объ
объемѣ

 

костей

 

по

 

оконечпостямъ

 

членовъ

 

и

 

по

 

весь-

ма

 

примѣтнымъ

 

костямъ

 

хвоста,

 

которыя

 

въ

 

этомъ

отношеніп

 

слуясатъ

 

хорошими

 

указателями

 

.

 

Узкія
кости,

 

тонкая

 

и

 

эластическая

 

кожа

 

равно

 

бываютъ
у

 

жпвотпыхъ

 

способпыхъ

 

къ

 

работѣ,

 

какъ

 

и

 

у

 

тѣхъ,

которыя

 

въ

 

особенности

 

годны

 

для

 

убоя ,

 

и

 

эти

знаки,

 

при

 

тонкихъ

 

рогахъ

 

также

 

очень

 

важны

 

для

выбора

 

хорошихъ

 

допныхъ

 

коровъ,

 

хотя,

 

впрочемъ,

по

 

нимъ,

 

ихъ

 

достоинства

 

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

вьрпы.

Превосходные

 

рабочіе

 

волы

 

встречаются

 

такя?е

 

съ

грубою

 

шерстью,

 

толстою

 

коягею

 

и

 

широкими

 

костя-

ми,

 

но,

 

при

 

одинаковомъ

 

строеніи

 

во

 

всемъ

 

про-

чемъ,

 

дознано

 

опытомъ,

 

что

 

послѣдніе

 

труднее

 

от-

кармливаются

 

и

 

жирѣютъ

 

,

 

нелгели

 

тѣ

 

,

 

которые

имѣготъ

 

противуположное

 

строеніе

 

тѣла.

 

Различные
характеры

   

тонкости

   

кояш

 

и

 

костей,

   

замѣчаемые

  

у
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яшвотныхъ,

 

не

 

мѣшая

 

никакому

 

назначение,

 

для

которыхъ

 

они

 

воспитываются

 

,

 

а

 

напротивъ

 

бла-
гонріятствуя

 

имъ

 

,

 

въ

 

особенности

 

лее

 

*

 

способ-
ности

 

жирѣть ,

    

заслуживаюсь

   

серьозиаго

  

изученія.
Голова

 

и

 

шея.

 

Въ

 

породахъ,

 

предназначенныхъ

для

 

убоя,

 

чрезвычайно

 

маленкія

 

голова

 

и

 

шея,

 

соста-

вляютъ

 

большое

 

достоинство

 

и

 

красоту ,

 

ибо

 

та

 

и

другая

 

доставляюсь

 

дурное

 

мясо,

 

а

 

чѣмъ

 

мепѣе

 

его

въ

 

быкѣ,

 

т'Ьмъ

 

быкъ

 

этотъ

 

совершеннѣе;

 

но

 

надо

полагать,

 

что

 

для

 

рабочихъ

 

воловъ

 

слишкомъ

 

ма-

ленькіе

 

размѣры

 

этихъ

 

частей

 

тѣла,

 

относительно

другихъ,

 

въ

 

особенности

 

если

 

употребляется

 

ярмо,

были

 

бы

 

недостаткомь

 

.

 

Необходимо

 

чтобы

 

голова

и

 

шея,

 

для

 

обладанія

 

нужною

 

имъ

 

силою,

 

были

 

бы
пропорціональны

 

къ

 

объем} г

 

всего

 

животнаго ;

 

къ

этому

 

замѣчанію

 

можно

 

еще

 

присовокупить,

 

что

 

хо-

рошая

 

рабочая

 

скотина

 

должна

 

имѣть

 

большіе

 

глаза,

совершенно

 

открытые,

 

кроткій,

 

но

 

вмѣстѣ

 

бодрый
взглядъ.

Грудь.

 

На.

 

нея

 

надобно

 

всего

 

болѣе

 

обращать

 

внима-

нія

 

при

 

тщателыюмъ

 

осмотрѣ

 

породъ.

 

Ширина

 

груди

есть

 

не

 

толко

 

признакЪ

 

силы,

 

но

 

и

 

доказательство

того,

 

что

 

пища

 

благотворно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

развитіе
способностей

 

къ

 

работѣ

 

и

 

производство

 

молока,

 

ра-

зумѣется,

 

при

 

другихъ

 

нужныхъ

 

для

 

сего

 

услові-
яхъ.

 

Достоинство

 

этой

 

части

 

тѣла

 

определяется
шириною

 

и

 

жиловатостію

 

(мускульностію)

 

ея

 

внизу,

шириною

 

спины

 

и

 

толщиною

 

зашеины

 

сверху,

 

съ

боку

 

же

 

и

 

переда

 

наибольшимъ

 

діаметромъ

 

отъ

 

од-

ного

 

плеча

 

до

 

другаго,

 

полнотою

 

и

 

объемомъ

 

ея

 

и

наконецъ

 

ребрами,

 

которыя,

 

при

 

хорошей

 

Формаціи,
должны

 

имѣть

 

видъ

 

правильной

 

дуги;

 

при

 

чемъ

 

не-

обходимо

 

такя^е,

 

чтобы

 

брюхо

 

соответствовало

 

очер-

таііію

 

реберъ,

 

ибо

 

яшвотъ

 

чрезмѣрно

 

большой

 

и

 

об-
вислый

 

составляетъ

 

недостатокъ.

 

Встречается,

 

впро-

чемъ,

 

скотъ

 

съ

 

прекрасною

 

грудью

 

безъ

 

правиль-

ныхъ

 

дугообразныхъ

 

реберъ,

 

но

 

тогда,

 

когда

 

недо-

статокъ

 

размѣровъ

 

этой

 

части

 

(груди)

 

въ

 

ширину,

происходящих

 

отъ

 

слишкомъ

 

малой

 

выпуклости

 

ре-

беръ,

    

вознагражденъ

    

ея

 

длиною.

    

Это

    

особенное
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строеніе

 

заслулшваетъ

 

вниманіе;

 

оно

 

обозначаетъ
скотъ

 

хорошаго

 

качества,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

при

такомъ

 

строепіи

 

спина

 

не

 

бываетъ

 

уже

 

такъ

 

глад-

ка

 

иширока.

 

какъ

 

у

 

яшвотныхъ,

 

имѣющихъ

 

ребра,
начинающаяся

 

съ

 

самаго

 

хребта.
Крестець,

 

задняя

 

часть

 

спины

 

(т.

 

е.

 

оконечность

ея,

 

гдѣ

 

начинается

 

хвостъ;

 

la

 

croupe),

 

задъ

 

и

 

бедра.
Эти

 

части

 

доставляютъ

 

самое

 

лучшее

 

мясо

 

,

 

само

собою

 

разумѣется,

 

у

 

хорошаго,

 

даже

 

изящно

 

сло-

женпаго

 

скота,

 

который

 

отъ

 

такого

 

устройства

 

не

только

 

не

 

теряетъ

 

силы

 

для

 

работъ,

 

по

 

пмѣетъ

 

ее

еще

 

болѣе

 

прочаго.

Крестецъ,

 

находащійся

 

между

 

самою

 

спиною

 

и

заднею

 

ея

 

частію

 

(croupe),

 

долженъ

 

присоединяться

къ

 

этимъ

 

частямъ

 

правильно

 

и,

 

какъ

 

можно,

 

болѣе

распространяться

 

прямолинейно

 

въ

 

ширину

  

и

  

длину.

Вогнутый

 

спинной

 

хребетъ

 

и

 

прямой

 

располо-

женный

 

въ

 

видѣ

 

рыбьяго,

 

равно

 

какъ

 

и

 

слишкомъ

большое

 

возвышеніе

 

бедеръ

 

составляюсь

 

недостатки.

По

 

разстоянію

 

между

 

одною

 

изъ

 

этихъ

 

выпукло-

стей

 

и

 

другою

 

можно

 

судить

 

о

 

ширин ѣ

 

задней

 

части

спины,

 

которая

 

въ

 

послѣдствіи

 

определяется

 

разъ-

единеиіемъ

 

возвышенныхъ

 

оконечпостей

 

зада;

 

эти

послѣднія,

 

соединенныя

 

съ

 

лядвеями

 

и

 

составляю-

щая

 

ихъ

 

заднюю

 

часть,

 

доляшы

 

быть

 

широкія,
полныя

 

и

 

съ

 

саду

 

вьшуклыя.

Члены.

 

У

 

скота

 

спеціално

 

воспитываемаго

 

для

убоя,

 

они

 

должны

 

быть

 

чрезвычайно

 

коротки,

 

по-

тому

 

что

 

уменьшая

 

въ

 

этихъ,

 

такъ

 

сказать

 

сотво-

ренныхъ

 

человѣкомъ

 

породахъ,

 

длину

 

костей

 

и

 

мус-

куловъ

 

получаются

 

слѣдующіе

 

результаты:

 

во

 

1-хъ
животное,

 

не

 

имѣя

 

быстроты

 

движеній,

 

проворства,

а

 

слѣдовательно

 

не

 

способное

 

къ

 

деятельности,

 

лег-

ко

 

жирѣетъ

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

такъ

 

какъ

 

количество

 

и

 

ка-

чество

 

корма

 

не

 

имѣетъ

 

вліянія

 

на

 

произведете

 

мя-

са

 

лучшаго

 

пли

 

иизшаго

 

достоинства,

 

то

 

укорочепіе
членовъ

 

обращается

 

въ

 

выгоду

 

потребителя,

 

ибо
кости

 

ему

 

не

 

нуяшы,

 

а

 

мясо

 

на

 

оконечностяхъ

 

са-

мое

 

дурное.

 

—

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

скота

 

предна_

значеннаго

 

для

 

работы,

   

то

  

короткія

  

члены,

   

соста-

•
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вляющіе

 

красоту

 

въ

 

предшествовавшемъ

 

случаѣ

 

,

были

 

бы

 

здѣсь

 

недостаткомъ,

 

уродливостію,

 

прн-

знакомъ

 

негодности

 

для

 

работы,

 

а

 

потому

 

для

 

ра-

бочаго

 

скота

 

необходимы:

 

пропорціональность

 

чле-

новъ

 

со

 

всемъ

 

корпусомъ

 

,

 

и

 

йоги

 

не

 

слишкомъ

длинныя,

 

оттого

 

что

 

большая

 

вышина

 

ихъ

 

есть

 

до-

казательство

 

слабости

 

животнаго,

 

негодности

 

для

убоя

 

и

 

болыпихъ

 

издержекъ

 

на

 

его

 

содерыаніе. — Луч-
тіе

 

рабочіе

 

быки

 

болѣе

 

коренасты,

 

нежели

 

высоки;

суставы

 

ихъ

 

костей

 

широки,

 

члепы

 

отличаются

 

си-

лою,

 

развитіемъ

 

мускуловъ,

 

множествомъ

 

главныхь

движущихъ

 

жиль

 

и

 

хорошимъ

 

разъеденіемъ

 

костей.
Кромѣ

 

того

 

необходимо,

 

чтсгбы

 

движенія

 

ихъ

 

были
регулярны,

 

быстры

 

и

 

осанка

 

правильна.

Стань.

 

Одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

важиыхъ

 

недостатковъ

скота,

 

составляетъ

 

мелкій

 

ростъ.

 

Недостатокъ

 

этотъ,

происходящій

 

отъ

 

незначительной

 

производительно

 

•

сти

 

Фуража

 

по

 

количеству

 

и

 

качеству,

 

дурной

 

при-

вычки

 

содержать

 

болѣе

 

головъ,

 

пежелп

 

хорошо

 

вы-

кормить,

 

отъ

 

плохой

 

экономіи,

 

падающей

 

всего

болѣе

 

на

 

молодой

 

екотъ

 

нежели

 

на

 

взрослый,

 

оста-

иавливая

 

преждевремено

 

его

 

ростъ

 

на

 

той

 

точкѣ,

которую

 

бы

 

опъ,

 

при

 

другихъ

 

условіяхъ,

 

непремѣн-

ио

 

превзошелъ,

 

и

 

на

 

дойныхъ

 

коровъ,

 

которыя

 

отъ

дурной

 

системы

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

дають

 

гораздо

менѣе

 

молока.

 

Независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

причинъ,

останавливающихъ

 

развитіе

 

роста,

 

а

 

следовательно
и

 

улучшеніе

 

скота,

 

надо

 

прибавить

 

и

 

то

 

обстоя-
тельство,

 

что

 

вообще

 

обращаюсь

 

мало

 

вниманія

 

на

плѣменныхъ

 

коровъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

быковъ.

 

Эти
несовершенства

 

роста

 

такъ

 

много

 

зависятъ

 

отъ

 

дур-

ной

 

экономіи,

 

что

 

обративъ

 

впиманіе

 

наприм.

 

па

вогезскій

 

скотъ,

 

всякій

 

тотчасъ

 

замѣтить,

 

что

 

скотъ,

находящиеся

 

въ

 

плодородныхъ

 

к&нтонахъ

 

и

 

хорошо

содерл^имый

 

своими

 

хозяевами,

 

постепенно

 

увеличи-

вается

 

въ

 

своихъ

 

размѣрахъ.

 

Тамъ

 

рядомъ

 

съ

 

коро-

вами

 

въ

 

200

 

килограм.

 

вѣса,

 

встрѣчагоття

 

и

 

такія,
которыя

 

при

 

той

 

же

 

полнотѣ

 

въ

 

тѣлѣ

 

вѣсятъ

 

одна-

ко

 

въ

 

половину

 

менѣе

 

первыхъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то-

жественность

 

породы.

4
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Такъ

 

какъ

 

красота

 

и.іи

 

доброта

 

какого

 

нибудь
животнаго

 

(что

 

должно

 

быть

 

однозначущими

 

выра-

женіями)

 

состоитъ

 

въ

 

гармоническомъ

 

соединеніи
достоинствъ

 

всѣхъ

 

отдѣльныхъ

 

частей

 

его

 

тъла,

частей,

 

не

 

имѣющихъ,

 

однако,

 

между

 

собой

 

одина-

ковой

 

важаости

 

въ

 

пѣломъ,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

для

вѣрной

 

оцѣнки

 

этого

 

животнаго

 

нужно

 

сперва

 

опре-

делить

 

его

 

относительный

 

качества,

 

т.

 

е.

 

разсмотрѣть

въ

 

подробности

 

всѣ

 

части

 

его

 

тъла,

 

или

 

по

 

крайней
мѣрѣ,

 

главнѣйшія..

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

полезно,

 

даяге

необходимо,

 

руководствоваться

 

табличкой,

 

масшта-

бомъ

 

извѣстнаго

 

рода,

 

безъ

 

помощи

 

котораго

 

легко

можно

 

впасть

 

въ

 

болыпія

 

погрешности.
Въ

 

нижеслѣдующей

 

таб личкѣ

 

мы

 

старалисъ

 

обо-
значить

 

цьіФрамп

 

относительную

 

красоту

 

различныхъ

частей

 

тѣла

 

животпаго

 

и

 

сочтемъ

 

за

 

типъ

 

совер-

шенства

 

то

 

ясивотное,

 

которое

 

подъ

 

нее

 

подойдетъ,
если

 

только

 

мы

 

не

 

ошиблись

 

въ

 

частной

 

оцѣнкѣ

частей

 

его

 

тѣла:

    

*

Назвапіе

частей

    

т

 

ѣ

 

л

 

а.

се

     

•
Я

   

«
°-

 

£
cj

    

Ш

it

Уменьше- віе

   

ея

 

въ раввоіі
пропорщ'и

Остовъ

 

п

 

тонкая

 

шкура

 

.

Шея ........ 1

іНижняя

 

часть

 

груди

     

.

    

.

    

3

1-я

 

часть

  

Шеча ....... 3

ІРебра ........ 3

\

 

Задняя

 

часть

 

спины

 

(la

 

croupe)

 

2

Величина

 

животнаго

 

....

Соски

 

и

 

прппад.

 

къ

 

нему

 

частп.

! п

!

 

10

/

2
6

18

2

1

6

5

1

1

3
9

Объяснимся

   

на

   

счетъ

 

этой

   

оцѣнки,

   

для

   

того,

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                      

12
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чтобы

 

ее

 

исправили

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

   

когда

   

най-
дутъ

 

основанія

 

ея

 

невѣриыми:

Мы

 

yate

 

сказали,

 

что

 

самая

 

важная

 

часть

 

тѣла

есть

 

грудь.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ея

 

развитіе

 

опредѣляетъ

дѣятельность

 

органовъ

 

питанія,

 

дѣятельность,

 

отъ

которой

 

затшсятъ

 

продолжительность

 

силъ

 

для

 

pa-

ботъ,

 

способности

 

животнаго

 

къ

 

рапновременеому

развитію,

 

быстрому

 

утучпѣнію

 

и

 

произведеиію

 

мо-

лока:

 

изъ

 

двухъ

 

коровъ

 

одинаково

 

обозначенныхъ,
по

 

системѣ

 

Генопа,

 

та

 

изъ

 

нихъ,

 

которая

 

имѣетъ

хорошую

 

грудь,

 

будетъ

 

производительнѣе.

 

Если

 

эта

полнота

 

груди

 

необходима

 

и

 

высоко

 

цѣнится

 

для

пзложенныхъ

 

нами

 

цѣлей,

 

то

 

тѣмь

 

болѣе

 

она

 

важна

для

 

быковъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

размноженія

 

и

 

улуч-

шенія

 

породъ.

Хотя

 

эта

 

часть

 

и

 

не

 

доставляетъ

 

самаго

 

лучша-

го

 

мяса,

 

но

 

мы

 

признали,

 

по

 

объяснеинымъ

 

выше

причинамъ,

 

полезпымъ

 

обозначить

 

всякую

 

изъ

 

ея

частицъ

 

числомъ

 

3,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

для

 

мя-

сника

 

онѣ

 

пе

 

имѣютъ

 

одинаковой

 

ценности.

 

Что

 

ка-

сается

 

до

 

втораго

 

отдѣла

 

корпуса,

 

то

 

цьіФры,

 

обо-
значающая

 

канідую

 

изъ

 

его

 

составпыхъ

 

частей,

 

различ-

ны.

 

Правда,

 

что

 

на

 

спипѣ,

 

крестцѣ,

 

бедрѣ

 

и

 

задѣ

самое

 

лучшее

 

мясо,

 

но

 

оно

 

не

 

получается

 

съ

 

Каж-

дой

 

изъ

 

этихъ

 

частей

 

въ

 

одинаковомъ

 

количествѣ,

 

и

кромѣ

 

того

 

эти

 

части

 

не

 

одинаково

 

важны

 

для

 

ра-

боты.

 

Въ

 

хорошемъ

 

быкѣ

 

крестецъ

 

долженъ

 

имѣть

около

 

57

 

килограмовъ,

 

задняя

 

часть

 

спины

 

30,

 

—

бедра

 

4 ,

 

а

 

задъ

 

,

 

или

 

вершина

 

задней

 

части

 

бе-
деръ

 

(culotte,

 

terme

 

de

 

boucherie)

 

15,

 

вѣсу.

 

Для

 

ра-

боты

 

крестецъ

 

самая

 

важная

 

часть,

 

вторая,

 

по-

слЬ

 

нея

 

—

 

задняя

 

часть

 

спины.

 

Какъ

 

бедра

 

,

 

по

своей

 

тяжести

 

значительнее

 

-для

 

мясника

 

задней
своей

 

части,

 

то

 

мы

 

и

 

поставили

 

ихъ

 

выше.

 

По

 

это-

му-то

 

мы

 

и

 

обозначили:

 

крестецъ

 

3;

 

задъ

 

спины

 

2,
бедра

 

тою

 

же

 

цыфрою,

 

а

 

вершину

 

задней

 

ихъ

 

ча-

сти

 

1;

 

брюхо"

 

и

 

бока,

 

дополняющіе

 

эту

 

часть

 

кор-

пуса,

 

даютъ

 

яіясо

 

только

 

3-го

 

сорта;

 

доброта

 

боковъ
ваяшѣе

    

хорошо

    

Фбрмированнаго

   

брюха.

    

Эти

 

обѣ
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части

 

у

 

насъ

 

соединены

 

вмѣстѣ

 

и

 

для

 

нихъ

 

въ

 

слояс-

ности

 

поставлено

 

число

 

2.

Вездѣ,

 

давно

 

признано

 

опытомъ,

 

что

 

взвѣстная

степень

 

тонкости

 

и

 

эластичности

 

кожи

 

быка

 

или

 

ло-

шади

 

составляешь

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

важнѣйшихъ

ихъ

 

достоинствъ,

 

высоко

 

цѣнимое

 

для

 

всѣхъ

 

сіуча-

евъ,

 

гдѣ

 

только

 

необходимъ

 

крупный

 

скотъ.

 

Изъ
двухъ

 

паръ

 

быковъ

 

одинаково

 

хорошо

 

сложенныхъ

и

 

рослыхъ,

 

но

 

одна

 

съ

 

толстою,

 

тугою

 

кожею

 

и

грубою

 

шерстью,

 

другая

 

папротивъ

 

съ

 

н'Ькною

 

шку-

рою

 

и

 

мягкою

 

шерстью,

 

послѣдняя

 

будетъ

 

выше

цѣнима

 

и

 

дороже

 

продается

 

первой.

 

Это

 

качество

кожи

 

почти

 

всегда

 

соединено

 

съ

 

относительно

 

ма-

ленькими

 

костями,

 

составляющими

 

второй

 

признакъ

хорошаго

 

строенія;

 

скотина,

 

имѣя

 

слишкомъ

 

широ-

кія

 

кости

 

пропорціально

 

къ

 

своему

 

росту,

 

при

 

всей
неукоризненности

 

своихъ

 

Формъ

 

вообще,

 

уже

 

чрезъ

это

 

одно

 

весьма

 

далеко

 

отъ

 

совершенства. — Надобно
же

 

было

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

это

 

двойное

 

досто-

инство

 

и

 

мы

 

обозначили

 

его

 

цьіФрою

 

6.
Голову

 

и

 

шею

 

мы

 

обозначили,

 

каждую

 

отдель-
но,

 

единицами.

 

Мясо,

 

получаемое

 

съ

 

нихъ,

 

низшаго

достоинства,

 

голова

 

же,

 

состоя

 

изъ

 

кости,

 

его

 

вовсе

не

 

даетъ;

 

по

 

этому-то

 

англичане

 

постоянно

 

стара-

ются,

 

у

 

различныхъ

 

яшвотпыхъ

 

назначаемыхъ

 

для

убоя

 

(быковъ,

 

овецъ

 

и

 

свиней) ,

 

уменьшать,

 

какъ

можно

 

болѣе,

 

величину,

 

слѣдовательно

 

и

 

вѣсъ

 

го-

ловы

 

и

 

шеи.

 

Что

 

касается

 

до

 

членовъ,

 

то

 

чѣмъ

 

они

короче,

 

тѣмъ

 

достоинство

 

ихъ

 

выше

 

для

 

убоя;

 

для

работы

 

же

 

необходима

 

средняя

 

ихъ

 

длина

 

и

 

хоро-

шая

 

походка

 

животнаго ,

 

—

 

эта

 

умѣрениая

 

длина

членовъ

 

не

 

умевыпаетъ

 

достоинства

 

скота

 

для

 

убоя.
Члены

 

обозначены

 

въ

 

табличкѣ

 

числомъ

 

2.
Мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

одипъ

 

изъ

 

самыхъ

 

боль-
шихъ

 

недостатковъ

 

въ

 

скотѣ

 

есть

 

малый

 

ростъ

 

и

такъ

 

какъ

 

мелкія

 

породы

 

трудно

 

избавить

 

отъ

 

этого

недостатка

 

безъ

 

смѣшепія

 

съ

 

другими,

 

то

 

надо,

 

по

нашему

 

мнѣшю,

 

высоко

 

цѣнить

 

увеличеиіе

 

рослости

скота

 

безъ

 

этого

 

средства

 

,

 

потому

 

-

 

то

 

изъ

 

двухъ

штукъ

   

скота,

    

одинаковой

  

породы

    

и

 

одинакова™
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сложенія,

 

самая

 

большая

 

(это

 

выран«еніе,

 

заключая

въ

 

себѣ

 

размѣры

 

животнаго

 

вообще,

 

относится

 

так-

же

 

и

 

къ

 

вѣсу)

 

должна

 

быть

 

предпочтена

 

другой

 

и

мы

 

довели

 

до

 

(3

 

цыФру

 

такой

 

оцѣнки,

 

яіелая

 

дать

еіі

 

перевѣсъ

 

передъ

 

прочими

 

обозначеніями.
Этотъ

 

масштабъ

 

долженъ

 

служить

 

для

 

наблюде-
ній,

 

какъ

 

надъ

 

коровами,

 

такъ

 

и

 

надъ

 

быками,

 

но

такъ

 

какъ

 

первыя,

 

независимо

 

отъ

 

назначенія

 

для

убоя

 

и

 

приплода,

 

имѣютъ

 

еще

 

особливое,

 

спеціаль-
ное,

 

такъ

 

сказать,

 

призваніе

 

для

 

доставленія

 

моло-

ка,

 

то

 

приводя

 

ихъ

 

цѣпность,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,
въ

 

цьіФры,

 

мы

 

довели

 

ее

 

до

 

18,

 

т.

 

е.

 

до

 

половины

всей

 

суммы

 

прежнихъ,

 

частныхъ

 

оцѣнокъ

 

дошед-

інихъ

 

до

 

36.
Сознавая,

 

что

 

весьма

 

трудно,

 

съ

 

перваго

 

взгля-

да,

 

судить

 

о

 

способности

 

коровъ,

 

давать

 

хорошій
удой

 

и

 

классифицировать

 

ихъ

 

по

 

оному

 

и

 

что

 

най-
дется

 

весьма

 

мало

 

людей

 

онытныхъ,

 

искусныхъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

изобрьтеніе

 

Генона,

 

изо-

бретете,

 

разъяснившее

 

этотъ

 

предметъ,

 

но

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

еще

 

не

 

общеизвестное,

 

мы,

 

не

 

взирая

 

на

эти

 

трудности

 

,

 

попробовали

 

определить

 

цьіФрой
относительное

 

экономическое

 

значеніе

 

этой

 

способ-
ности

 

въ

 

коровахъ

 

къ

 

другимъ

 

частямъ

 

ея,

 

обусло-
вливающимъ

 

годность

 

для

 

удоя

 

и

 

работы.
Для

 

этого

 

необходимо

 

построить,

 

независимо

 

отъ

предшествовавшего

 

масштаба,

 

служащаго

 

для

 

оцѣн-

ки

 

относительныхъ

 

достоинствъ

 

различпыхъ

 

частей
тѣла,

 

другой

 

съ

 

одинаковыми

 

подраздѣленіями,

 

для

опредѣленія

 

сравнительныхъ

 

качествъ

 

частей

 

у

 

не-
скольких!,

 

штукъ

 

скота,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

относительныя.

 

Этотъ

 

2-й

 

масштабъ

 

мы

 

доводимъ

до

 

5

 

дБленій,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

0

 

до

 

4;

 

0

 

выражаетъ

 

са-

мый

 

дурной,

 

а

 

4

 

самый

 

лучшій

 

результатъ.

 

Такъ
какъ

 

эта

 

оцѣика

 

не

 

производится

 

носредствомъ

 

ком-

паса,

 

то

 

таблица

 

въ

 

10

 

дѣленіп

 

была

 

бы

 

слишкомъ

велика,

 

подробна,

 

ибо

 

десятичныя

 

двленія

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

опредѣляемы

 

глазомъ,

 

для

 

кс-тораго

 

нуж-

ны

 

более

 

ощутительныя

 

предметы.

Чтобы

   

определить

   

относительное

  

значеніе

  

ре-
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зультатовъ,

 

выведениыхъ

 

изъ

 

наблюденій

 

по

 

табли-
це

 

въ

 

5

 

градусовъ,

 

должно

 

помножить

 

ихъ

 

на

 

цы-

фры,

 

полученный

 

въ

 

преишей

 

таблице.
Таблица,

 

помещенная

 

на

 

следующей

 

странице,
построена

  

на

 

этихъ

  

основаніяхъ.
Здесь

 

группы

 

частей

 

мы

 

выразили

 

общимъ

 

ре-

зультатомъ

 

всехъ

 

частей

 

тела,

 

результатомъ

 

самымъ

простымъ

 

для

 

облегченія

 

дбйствій.

 

Цыфры,

 

выста-

вленный

 

въ

 

первой

 

колонне

 

граФЪ,

 

назначенныхъ

для

 

J\fJW

 

штукъ

 

скота,

 

можно

 

даже

 

уничтожить

(сократить),

 

для

 

удобства,

 

ибо

 

множители,

 

поста-

вленные

 

послЬ

 

частей

 

те.ла

 

(графа

 

названіе

 

ч.

 

те-
ла)

 

простые,

 

а

 

только

 

записать

 

результаты

 

выво-

довъ

 

,

 

помноягенпые

 

на

 

соответствующая

 

цьіФры

пропорціональнаго

 

масштаба.
Конечно,

 

чтобы

 

достигнуть

 

въ

 

оцвнкахъ

 

такого

рода

 

требуемой

 

ими

 

точности,

 

нужно

 

было

 

бы

 

со-

здать

 

образцовый

 

типъ,

 

по

 

развитію

 

всехъ

 

частей
тЬла

 

и

 

ихъ

 

гармоніи

 

въ

 

целомъ.

 

Посредствомъ

 

спур-

ка

 

съ

 

математическими

 

дЬленіями

 

можно

 

было

 

бы
измерить

 

величину

 

всехъ

 

измеримыхъ

 

частей

 

яшвот-

ныхъ

 

,

 

представленныхъ

 

на

 

выставку

 

;

 

сравнивъ

между

 

собою

 

результаты,

 

полученные

 

отъ

 

такого

измеренія

 

каягдаго

 

животнаго,

 

можно

 

было

 

бы

 

ви-

деть,

 

которое

 

изъ

 

нихъ,

 

или

 

по

 

частямъ,

 

или

 

во-

обще,

 

ближе

 

подходитъ

 

къ

 

образцу

 

и

 

определить,
сравненнымъ

 

уже

 

выводомъ,

 

ихъ

 

прямое

 

достоинство,

посредствомъ

 

соответствующихъ

 

имъ

 

двленій

 

въ

масштабе,

 

обозначающемъ

 

относительную

 

ихъ

 

цен-
ность.

 

Но,

 

когда

 

приведено

 

на

 

состязаніе

 

много

скота,

 

то

 

такой

 

трудъ

 

былъ

 

бы

 

слишкомъ

 

тяжелъ,

иотребовалъ

 

бы

 

чрезвычайно

 

много

 

времени,

 

онъ

хорошъ

 

только

 

при

 

малочисленности

 

головъ.

Въ

 

заключеніе

 

скаясемъ,

 

что

 

это

 

руководство

 

не

назначено

 

для

 

людей

 

опытныхъ,

 

искусившихся,

 

такъ

сказать, 'въ

 

наблюденіяхъ

 

такого

 

рода,

 

но

 

для

 

на-

чинающпхъ,

 

судящихъ

 

объ

 

скоте,

 

весьма

 

часто

 

совер-

шенно

 

ложно.

 

(Изъ

 

Annales

 

de

 

Г

 

Agriculture

 

francaise).
Ч.іен-ь-корреспондеигь

 

Н.

 

КОЗЛОВЪ.
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ОБЪ

 

ИСТРЕБЛЕНИИ

 

ХПЩНЫХЪ

 

ПТИЦЪ

 

,

 

НОСЪ-

ЩАЮЩИХЪ

 

ПТИЧЬИ

 

ДВОРЫ.

 

Хищныя

 

птпцы,

 

какъ-

то:

 

орлы,

 

'филгшы,

 

совы,

 

вороны,

 

сороки

 

и

 

ястреба

 

раз-

ныхъ

 

ішдовъ,

 

питаясь

 

по

 

большей

 

части

 

мясомъ

 

домаш-

ппхъ

 

птицъ,

 

такіі

 

какъ

 

пріобрѣтеніе

 

ими

 

въ

 

добычу

 

изъ

дпкихъ

 

пернатыхъ,

 

по

 

строгоіі

 

нхі>

 

осторожностп,

 

го-

раздо

 

имъ

 

труднѣе,

 

нежели

 

похитить

 

дворовую

 

птицу,

которая,

 

принадлежа

 

человѣку

 

,

 

въ

 

рукахъ

 

его

 

всегда

бываетъ

 

оплошна,

 

и

 

до

 

того

 

не

 

прозорлива,

 

что

 

иногда

по

 

нѣсколько

 

штукъ

 

изъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

семейства
похищается

 

въ

 

день

 

разными

 

налетающими

 

на

 

дворы

кровожадными

 

птпцами.

 

Не

 

даромъ

 

пзстари

 

послови-

ца

 

ведется

 

,

 

«что

 

цыплятъ

 

по

 

осенп

 

спитаютъ»;

 

опо

 

и

дѣйствительно

 

такъ

 

оказывается

 

на

 

опытѣ.

 

Иногда

 

лю-

буешься

 

па

 

птичьпхъ

 

дворахъ

 

многочисленными

 

вывод-

ками

 

разной

 

домашней

 

птпцы,

 

когда

 

она

 

еще

 

въ

 

пер-

вомъ

 

своемъ

 

возрасти

 

выходитъ

 

съ

 

матками

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

ночныхъ

 

отдѣленій

 

на

 

дворахъ

 

,

 

чтобы

 

погулять

и

 

нохолиться

 

на

 

зелевомъ

 

лугу

 

,

 

или

 

поплавать

 

на

 

со-

сѣднихъ

 

нрудахъ.

 

Сколько

 

не

 

наблюдай

 

человѣческііі

глазъ

 

за

 

этимъ

 

движущимся

 

и

 

бродящимся

 

въ

 

раз-

ныя

 

стороны

 

хозяйствомъ,

 

все

 

не

 

будетъ

 

возможности

усмотрѣть

 

за

 

хищной

 

птицей,

 

нознамѣревавшейся

 

похи-

тить

 

изъ

 

стада

 

какую

 

либо

 

штуку

 

для

 

своей

 

добычи.

Такъ

 

прилетптъ

 

быстрый

 

ястребъ

 

,

 

и

 

въ

 

мгновеніе

 

ока

унесетъ

 

съ

 

собой

 

цыпленка

 

;

 

подкрадется

 

сорока

 

и

 

та

ухватитъ

 

другаго;

 

похищенія

 

эти

 

иногда

 

случаются

 

по

нескольку

 

разъ

 

въ

 

день ,

 

а

 

въ

 

стадахъ

 

домашнихъ

птицъ

 

все

 

со

 

счета

 

убываетъ

 

да

 

убываетъ

 

по

 

немногу

выведенпыхъ

 

цыплятъ.

 

Убыль

 

эта,

 

совершаясь

 

но

 

штуч-

но,

 

то

 

каждый,

 

то

 

черезъ

 

день,

 

къ

 

осени

 

до

 

того

 

до-

ходитъ

 

,

 

что

 

смотришь

 

и

 

половины

 

не

 

досчигываютъ

изъ

 

высиженныхъ

 

цыплятъ

 

,

 

утятъ

 

,

 

гусятъ

 

п

 

пн-

дѣекъ.

 

Какой

 

хозяпнъ

 

не

 

пожалѣетъ

 

объ

 

этой

 

поте-

рь,

 

п

 

кому

 

бы

 

не

 

пригодилась

 

эта

 

половина

 

(*)

 

расхи-

щенныхъ

 

птицъ,

 

или

 

на

 

продажу,

 

пли

 

же

 

на

 

собствен-
ный

 

столъ

 

?

 

Конечно

 

у

 

насъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

въ

 

бла-
гословенныхъ

 

краяхъ

 

Малороссіи

 

,

 

мало

 

заботятся

 

о

сбережсніи

    

домашней

   

птпцы:

    

ее

 

во

 

множествѣ

   

там.ъ

(*)

 

Мы

 

говорпмъ

 

половина

 

,

   

потому

 

,

  

что

 

иногд»

 

пропадает ь

 

и

болѣе

 

ноловішы.

    

Соц.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

Ш.
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выводится,

 

и

 

множество,

 

почти

 

каждый

 

пзъ

 

владѣтелей

ее

 

у

 

себя

 

пмѣетъ;

 

домашняя

 

тамъ

 

птица

 

и

 

въ

 

крупномъ

возраст!;

 

дешева,

 

а

 

цыплята

 

не

 

по

 

чемъ;

 

почему,

 

хотя

нѣкоторые

 

пзъ

 

заботливыхъ

 

хозяевъ

 

и

 

употребляютъ
средства

 

оберегать

 

доѵіашпихъ

 

птицъ

 

отъ

 

хшпныхъ,

 

но

средства

 

эти

 

мало

 

действительны

 

,

 

какъ

 

напримѣръ

 

,

чтобъ

 

пугать

 

воронь

 

и

 

ястребовъ ,

 

вѣшаютъ

 

на

 

шсс-

тахъ

 

,

 

убіпыхъ

 

изъ

 

той

 

же

 

породы

 

хищныхъ

 

птицъ,

или

 

для

 

большего

 

обезпеченія

 

и

 

смотрѣнія

 

за

 

домашни-

ми

 

птицами,

 

назначают!)

 

къ

 

нимъ

 

пастуховъ

 

изъ

 

маль-

чишекъ,

 

дѣвушекъ

 

или

 

старухъ,

 

словомъ

 

такпхъ

 

лицъ,

коюрые

 

или

 

по

 

молодости,

 

или

 

же

 

по

 

старости

 

не

 

го-

дятся

 

въ

 

другія

 

серьозныя

 

работы.

 

Такимъ

 

образоыъ

досмотрщики

 

эти

 

уклоненные

 

отъ

 

серьознаго

 

дѣла

 

по

хозяйству,

 

мало

 

приносять

 

пользы

 

и

 

въ

 

легчайшей

 

для

нихъ

 

другой

 

обязанности;

 

молодость

 

рѣзвится

 

и

 

разв-
евается

 

забавами

 

,

 

а

 

старость

 

любитъ

 

опочивать

 

;

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

хищныя

 

птицы

 

умѣютъ

 

улавливать

 

эти

 

без-
заботные

 

моменты

 

приглядывающихъ

 

за

 

стадами

 

людей,
и

 

не

 

нерестаютъ

 

похищать

 

молодыхъ

 

изъ

 

пасущихся

стадъ

 

домашнпхъ

 

птицъ.

 

Для

 

настоящаго

 

обезпечснія
домашней

 

птицы

 

,

 

отъ

 

истреблеиія

 

ея

 

хищными,

 

долж-

ны

 

быть

 

предпринимаемы

 

и

 

мѣры

 

болѣе

 

действитель-
ный;

 

почему

 

мы

 

сначала

 

иогдворнмъ

 

вообще

 

о

 

хищ-

ныхъ

 

птпцахъ,

 

а

 

потомъ

 

пзложимъ

 

средство,

 

какъ

 

ихъ

лучше

 

истреблять

 

,

 

и

 

тѣмъ

 

сколь

 

возможно

 

болѣе

 

обез-
печпвать

 

и

 

самые

 

выводки

 

домашпей

 

птицы.

 

Хищныя
птицы

 

нашего

 

климата,

 

коихъ

 

мы

 

наименовали

 

выше,

могутъ

 

быть

 

раздѣлены

 

нами

 

на

 

два

 

рода ;

 

однѣ,

 

кото-

рыя

 

хищнячаютъ

 

днемъ,

 

а

 

именно:

 

орлы,

 

вороны,

 

со-

роки

 

и

 

ястреба

 

разныхъ

 

видовъ

 

;

 

другія

 

,

 

которыя

 

до-

бывают!,

 

себѣ

 

пищу,

 

начиная

 

съ

 

сумерекъ

 

вплоть

 

до

разсвѣта,

 

каковы:

 

совы

 

и

 

филины.

 

Изъ

 

этого

 

раздѣле-

нія

 

хпщныхъ

 

птицъ

 

явствуетъ

 

,

 

что

 

домашняя

 

птица

всегда

 

находится

 

въ

 

опасности

 

быть

 

похищенною

 

эти-

ми

 

кровожадными

 

ихъ

 

непріятелями.

 

Денные

 

хищники

опаснѣе

 

іючныхъ

 

,

 

ио

 

первыхъ

 

потому

 

,

 

что

 

первыхъ

несравненно

 

болѣс

 

чѣмъ

 

послѣднпхъ,

 

во

 

вторыхъ,

 

рѣд-

ко

 

у

 

какого

 

хозяина

 

домашняя

 

птица

 

оставляется

 

на

ночь

 

на

 

открытом

 

і.

 

мѣстѣ,

 

а

 

всегда

 

почти

 

она

 

загоняет-

ся

 

въ

 

свои

 

отдѣленія

 

,

 

гдѣ

 

для

 

большей

 

безопасности
отъ

 

совъ

 

п

 

Фплиноиъ

 

,

 

ілуховыя

 

окошки

 

закрываются

проволочной

 

сѣткой;

   

въ

 

третьихъ,

 

днемъ

 

птица

 

пропа-
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даетъ

 

бо.гѣе

 

еще

 

и

 

потому

 

,

 

что

 

она

 

въ

 

разброде

 

гу-

ляетъ

 

по

 

лугамъ

 

,

 

гдѣ

 

за

 

нею

 

и

 

усмотреть

 

труднѣе,

 

а

глапное

 

разсыпавшпсь

 

въ

 

разныя

 

стороны

 

на

 

порядоч-

ное

 

пространство,

 

матки

 

и

 

самцы

 

не

 

успѣваютъ

 

съ

 

удоб-

ностію

 

защищать

 

свопхъ

 

дѣтей

 

въ

 

случаѣ

 

налета

 

на

нихъ

 

хищной

 

птицы.

 

Къ

 

тому

 

же

 

совы

 

п

 

филины,

 

про-

изводя

 

свои

 

хищничества

 

ночью,

 

пе

 

разбираютъ

 

на

 

кого

напасть,

 

а

 

кто

 

попался

 

въ

 

ихъ

 

когти,

 

тотъ

 

и

 

составляетъ

ихъ

 

добычу.

 

Такъ

 

совы

 

и

 

филоны

 

нападаютъ:

 

на

 

зай-

цевъ

 

,

 

мышей

 

,

 

крысъ

 

,

 

разоряютъ

 

гнѣзда

 

и

 

прочихъ

вольныхъ

 

птицъ,

 

не

 

разбирая

 

хищныя

 

ли

 

онѣ

 

или

 

н+.тъ;

по

 

этому

 

эти

 

ночные

 

разорители

 

иногда

 

бываютъ

 

сыты

и

 

безъ

 

домашней

 

птицы.

 

Отличительная

 

эта

 

неразборчи-

вость

 

совъ

 

и

 

фплиновъ

 

въ

 

своей

 

добычѣ,

 

служитъ

 

основа-

нісмъ

 

тому,

 

что

 

ихъ

 

каждая

 

птпца

 

боится,

 

и

 

до

 

того

 

нена-

висть

 

къ

 

совамъ

 

и

 

Фплииашъ

 

простирается

 

даже

 

у

 

прочпхъ

денныхъ

 

хпщныхъ

 

птицъ,

 

что

 

онѣ

 

противъ

 

совъ

 

воору-

жаются

 

цьлыѵп

 

масіами,

 

какъ

 

папримѣръ

 

вороны,

 

если

замвтятъ

 

днемъ

 

взлетавшую

 

сову

 

па

 

воздухъ

 

,

 

пли

 

си-

дящаго

 

па

 

открытомъ

 

мьстЬ

 

Фплнва;

 

бой

 

въ

 

птомъ

 

слу-

чав

 

бываетъ

 

самый

 

иптерссный,

 

какъ

 

по

 

нападенію

 

во-

ропъ

 

,

 

такь

 

и

 

по

 

оборонѣ

 

совъ

 

и

 

фплиновъ

 

противъ

атакъ

 

первыхъ.

 

Сова

 

съ

 

такимъ

 

искусствомъ

 

уверты-

вается

 

па

 

воздухѣ

 

отъ

 

воронъ

 

,

 

забираясь

 

все

 

выше

 

и

выше

 

къ

 

небу,

 

что

 

вороны

 

истомляются,

 

н

 

одна

 

после
другой

 

отстаютъ

 

отъ

 

нресіѣдованія

 

своей

 

непріятель-
ницы,

 

залетающей

 

иногда

 

до

 

того

 

въ

 

высь,

 

что

 

въ

 

хо-

рошую

 

подзорную

 

трубу

 

едва

 

заметна

 

бываетъ

 

эта

 

пти-

ца.

 

Ненависть

 

эта

 

хищныхъ

 

денныхъ

 

птицъ

 

къ

 

со-

вамъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

къ

 

Филпнамъ,

 

послужила

 

оспо-

ваиіемъ

 

къ

 

лучшему

 

способу

 

истреблять

 

и

 

отвращать

нападеаія

 

хпщныхъ

 

птпцъ

 

на

 

домашнпхъ

 

,

 

если

 

і

 

дѣ

нмѣются

 

онѣ

 

въ

 

большомъ

 

разведеніи.

 

Для

 

сей

 

цели
стараются

 

нріобрѣсти

 

Филина

 

живьемт. ,

 

чего

 

возможно

достигнуть

 

тѣмъ

 

,

 

что

 

по

 

цочамъ

 

разегавляютъ

 

въ

 

со-

сѣдипхъ

 

садахъ

 

къ

 

птпчьпмъ

 

заведеніямъ,

 

капканы,

 

гдѣ

для

 

прпманкп

 

кладутъ

 

издо\шпхъ

 

куръ

 

,

 

а

 

всего

 

лучше

убнтыхъ

 

зайцевъ.

 

Фи.іинъ

 

налетѣвъ

 

ночью

 

на

 

добычу,
попадается

 

очень

 

часто

 

ногой

 

въ

 

каикапъ,

 

и

 

тѣмъ

 

не-

поврежденный

 

въ

 

прочпхъ

 

ме'стахъ

 

,

 

остается

 

долгое

время

 

живым

 

т.

 

въ

 

рукахъ

 

человека

 

;

 

иріобріпя

 

Филина,

устраиваютъ

 

потомъ,

 

близь

 

заведепія

 

птичьяго

 

,

 

будки

изъ

 

досокъ,

  

въ

 

стѣнахъ

 

этой

 

будки

 

прорѣзываютъ

 

от-
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лерстія

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

,

 

на

 

такой

 

высоте

 

отъ

 

по-

лу,

 

чтобы

 

удобно

 

было

 

прикладываться

 

и

 

стрѣлять

 

изъ

ружья

 

человѣку,

 

помѣщенному

 

внутри

 

самой

 

будки.

 

По
сосѣдству

 

этихъ

 

будокъ

 

,

 

должны

 

быть

 

обрублены

 

отъ

вѣтокъ

 

деревья,

 

если

 

онѣ

 

тутъ

 

находятся,

 

дабы

 

не

 

мѣ-

шалп

 

видеть

 

птицу

 

сѣвшуго

 

на^нихъ,

 

если

 

же

 

по

 

бли-
зости

 

будокъ

 

нѣтъ

 

деревьевъ

 

,

 

то

 

нарочно

 

вкапываютъ

въ

 

землю

 

гаагахъ^въ

 

двадцати

 

отъ

 

будокъ,

 

съ

 

разныхъ

сторонъ

 

высокія^шесты

 

съЦбоковымп

 

отводами

 

въ

 

родѣ

вѣтвей

 

,

 

чтобы

 

прилетающія

 

птицы

 

могли

 

на

 

нихъ

 

са-

диться.

 

Извѣстно

 

,

 

что

 

главный

 

лётъ

 

воронъ

 

и

 

ястре-

бовъ

 

бываетъ

 

два

 

раза"въ"

 

день,

 

утромъ,^когда

 

оне

 

ле-

тятъ

 

на

 

кормъ,

 

и

 

вечеромъ,

 

когда

 

возвращаются

 

на

 

поч-

легъ

 

въ

 

свои^мѣста.

 

Въ

 

это

 

время, ^человѣкъ^съ^ружь-

емъ

 

,

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

Филина,

 

отправляется

 

въ

 

упомя-

нутую

 

будку",™ тдЬ™привязавъ^ Филина

 

за^ногуЦверевоч-
кой

 

,

 

помѣщаетъ

 

его

 

на

 

срединѣ

 

крыши

 

будки

 

,

 

самъ

входитъ

 

во

 

внутрь

 

ее

 

,

 

а

 

всрсвочку^'продьваетъ

 

сквозь

отверстіе^сдѣланнос

 

въ

 

крышѣ

 

будки

 

,

 

для

 

того

 

чтобы
фплииъ

 

не

 

ушелъ

 

,

 

и

 

чтобъ

 

подергиваніемъ

 

пзрьдка

 

не

давать

 

Филину

 

спать

 

и

 

заставлять

 

его

 

махать

 

крыльями.

Вороны

 

и

 

ястреба

 

,

 

замѣтпвъ

 

Филина

 

,

 

тотчасъ

 

летятъ

на

 

него

 

,

 

вороны

 

крпчатъ

 

,

 

и

 

стаями

 

вьются

 

надъ

 

голо-

вой

 

Филина

 

,

 

ястреба

 

і адятся

 

на

 

сосѣднія

 

подле

 

будки
деревья

 

и

 

шесты.

 

Здѣсь

 

стрѣляй

 

человѣкъ

 

сколько

 

хо-

чешь,

 

и

 

въ

 

лётъ

 

и

 

по

 

сидячпмъ

 

хпщнымъ

 

этимъ

 

птп-

цамъ,

 

когорыхъ

 

въ

 

одно

 

утро,

 

при

 

искусстиѣ

 

стрвлять,

можно

 

убить

 

более

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

десятковъ.

 

ТЬмъ
же

 

порядкомъ

 

производится

 

стрельба

 

и

 

въ

 

всчерній
лётъ

 

хпщныхъ

 

птицъ.

 

Поюбное

 

истреблсніс

 

ястребовъ
и

 

воронъ,

 

въ

 

продолжепііі

 

лЬта

 

бываетъ

 

очень

 

значи-

тельно

 

,

 

и

 

до

 

того

 

полезно,

 

что

 

въ

 

техъ

 

мізстахъ

 

где
нодобныя

 

средства

 

употребляются,

 

за

 

редкость

 

увидишь

ястреба

 

по

 

соседству

 

съ

 

птичьими

 

дворами

 

,

 

а

 

вороны

бывшіе

 

въ

 

перепалке,

 

лишь

 

завпдятъ

 

Филина

 

спдящаго

на

 

будке

 

,

 

то

 

тотчасъ

 

отвертываются

 

на

 

своемъ

 

полстЬ

въ

 

сторону

 

отъ

 

птичьпхъ

 

дворовъ

 

,

 

оставляя

 

ихъ

 

въ

покое.

 

Филинъ

 

до

 

того

 

иногда

 

изучаетъ

 

свою

 

въ

 

этомъ

случав

 

службу

 

,

 

что

 

только

 

человекъ

 

прійдетъ

 

къ

 

его

клетке ,

 

и

 

отворитъ

 

двери ,

 

то

 

самъ

 

онъ

 

скачетъ

 

па

ружье,

 

а

 

ирііідя

 

къ

 

будкв,

 

помещается

 

на

 

своемъ

 

мес-

те

 

,

 

и

 

чтобъ

 

бол Lc

 

приманивать

 

воронъ

 

и

 

ястребовъ,

то

 

безъ

 

подергиванія

 

веревочкой,

 

какъ

 

только

 

заслышитъ
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лёгъ

 

их'ь,

 

самъ

 

помахиваетъ

 

крыльями,

 

желая

 

показать,

что

 

онь

 

слстастъ

 

съ

 

своего

 

мѣсга,

 

п

 

тѣмъ

 

намѣренъ

 

приве-

сти

 

ихъ

 

въ

 

тревогу.

 

За

 

границей,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Гср-
маніи,

 

гдѣ

 

существует!,

 

плата

 

за

 

истребленіе

 

хищныхъ

птицъ

 

,

 

егерь

 

равно

 

стрѣляетъ

 

и

 

полезную

 

и

 

вредную

птпцу

 

:

 

первая

 

идетъ

 

къ

 

столу

 

,

 

другая

 

приноситъ

 

воз-

награждепіе

 

за

 

ел

 

истрсбленіе;

 

и

 

егерь,

 

напрпмѣръ,

 

убпвъ
ворону,

 

отрѣзываетъ

 

у

 

ней

 

обѣ

 

ноги,

 

которыя

 

предста-

внвъ

 

въ

 

то

 

вѣіомство,

 

гдѣ

 

платятъ

 

за

 

стрѣльбу

 

хищныхъ

птпцъ

 

,

 

получаетъ

 

за

 

иихъ

 

до

 

15

 

коп.

 

сереб.

 

на

 

наши

деньги.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

занимаясь

 

стрѣляніе-мъ

 

хищ-

ныхъ

 

птицъ

 

,

 

иной

 

изъ

 

охотнпковъ

 

живетъ

 

тамъ

 

толь-

ко

 

этимъ

 

проыысломъ,

 

потому

 

что

 

за

 

ястреба

 

и

 

орла

 

еще

болѣе

 

платится.

 

Здѣсь

 

очень

 

ясно,

 

что

 

заграницей

 

дома-

нінія

 

птпцы

 

болѣе

 

обезпечены

 

оіъ

 

хищныхъ

 

птицъ,

 

чѣмъ

у

 

насъ

 

,

 

гдѣ

 

воронамъ

 

счету

 

нѣть

 

,

 

а

 

отъ

 

ястрсбовъ
много

 

претерпевается

 

убытка

 

на

 

птичьихъ

 

дпорахъ,

 

по-

чему

 

изложенный

 

способъ

 

истребленія

 

воронъ

 

и

 

ястрс-

бовъ

 

съ

 

пользою

 

мижетъ

 

быть

 

употребленъ

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи.

 

Къ

 

этому

 

не

 

мѣшаетъ

 

присоединить

 

и

 

разореніс
гнѣздъ

 

этпхъ

 

птицъ

 

,

 

которыя

 

въ

 

сосѣдпихъ

 

рощахъ

къ

 

итпчыімъ

 

дворамъ,

 

всегда

 

выбнраютъ

 

для

 

нихъ

 

мѣс-

та.

 

Мальчишки

 

въ

 

деревняхъ

 

очень

 

ловко

 

умѣютъ

 

ла-

зить

 

по

 

деревьямъ

 

,

 

почему

 

стоптъ

 

ихъ

 

только

 

бездѣ-

лпцею

 

поощрить,

 

то

 

они

 

сотнями

 

прпнесутъ

 

вороньихъ

япцъ,

 

и

 

десятками

 

добудутъ

 

молодыхъ

 

ястребовъ.— Кор-
респондента

 

А.

  

Венцеславскг?(і

ПЕРЕЧЕНЬ

 

ОБЩЕСТВЪ

 

,

 

СЛУЖАЩІІХЪ

 

КЪ

 

РАЗВІІ-

ТІЮ

 

II

 

ПООШРЕШЮ

 

ВЪ

 

РОССШ

 

СЕЛЬСКАГО

 

ХОЗНЙ-
СТВА.

 

Нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

къ

 

улучшенію

 

всѣхъ

отраслей

 

се.іьскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Россін

 

,

 

не

 

мало

 

спо

 

-

собствуютъ

 

различныя

 

Общества

 

,

 

которыя

 

знакомлтъ

нашихъ

 

помѣщиковъ

 

какъ

 

съ

 

улучшеніями

 

вводимыми

въ

 

иностранныхъ

 

государствахъ

 

,

 

такъ

 

равнымъ

 

обра-
зомъ

 

,

 

стараются

 

поощрять

 

тѣхъ

 

пзъ

 

хозяевъ

 

нашихъ,

которые

 

примѣромъ

 

своим

 

ь

 

,

 

могутъ

 

служить

 

къ

 

рас-

иространенію

 

полезныхъ

 

изобрѣтеній

 

по

 

частп

 

сельска-

го

 

хозяйства.

 

Такихъ

 

обществъ

 

паходптся

 

въ

 

Россіп

 

20,
и

 

мы

 

представимъ

 

пхъ

 

здѣсь

 

въ

 

хронологнческомъ

 

по-

рядки:

 

1.

 

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Обще-
ство.

 

Оспова/гіе

 

и

 

преобразования.

 

Высочаіішіе

 

указы:

 

31
октября

 

1765;

 

4

 

Февраля

 

1824;

 

25

 

ноября

 

1826;

 

14

 

ноя-

бря

 

1833;

 

29

 

декабря

 

1837

 

;

   

1

  

марта

  

1838

 

;

  

и

 

26

 

марта
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■

1845.

 

Цѣль.

 

Направленіе

 

и

 

распространено

 

улучшеніп
по

 

части

 

земледѣлія,

 

ремсслъ

 

и

 

промышленности,

 

слу-

жащихъ

 

къ

 

благосостояние

 

народа.

 

Попеченія

 

вообще

о

 

здоропьѣ

 

и

 

въ

 

особенности

 

объ

 

оспопривнваніи.

 

Ка-
питаль.

 

463,694

 

р.

 

сер.,

 

изъ

 

которыхъ

 

300,000

 

сохра-

няются

 

въ

 

видѣ

 

неприкосновеппаго

 

капитала.

 

Отъ

 

Пра-
вительства

 

Общество

 

получаетъ

 

ежегодно

 

1'і,28о

 

р.

 

се-

ребромъ,

 

и

 

изъ

 

каждой

 

губерніи

 

за

 

оспопрпвиваніе,

 

еже-

годно

 

95

 

р.

 

сер.

 

Заведенгя.

 

а)

 

Училище

 

сельскаго

 

хозяй-
ства.

 

Ь)

 

Образцовая

 

Ферма,

 

с)

 

Сѣменнос

 

депо,

 

d)

 

Би-
бліотска

 

,

 

состоящая

 

болѣе

 

нежели

 

изъ

 

9000

 

томовъ.

с)

 

Помологическое

 

и

 

деидрологпчсское

 

собраніе.

 

Гсрба-
рій.

 

f)

 

Модельное

 

собраніе.

 

Издаш'п.

 

а)

 

Труды

 

Импера-
торскаго

 

Вольпаго

 

Экономпмескаго

 

Общества.

 

Съ

 

1850

 

г.

выходить

 

ежемѣсячно

 

1

 

книжка

 

въ

 

10

 

и

 

болѣе

 

лпстовъ.

Ь)

 

Mitlheilungen

 

der

 

Kaiserlichen

 

freien

 

okonomischen

 

Ge-
sellschaftzu

 

St.

 

Petersburg.

 

Выходитъ

 

въ

 

годъ

 

3

 

книги

 

но

10

 

лпстовъ.

 

с)

 

Лѣ<

 

ной

 

журналъ,

 

50

 

нумеровъ.

 

Ежегод-
ная

 

цѣна

 

кажюму

 

изъ

 

этпхъ

 

пзданій

 

2

 

р.

 

сер.

 

съ

 

пе-

ресылкою.

 

Кромѣ

 

того

 

Общество

 

покровительствуетъ

 

из-

дание:

 

«Журнала

 

Общеполезпыхъ

 

СвѣдЬній»

 

и

 

«Посред-
ника.»—2.

 

Лифляпдскос

 

общеполезное

 

и

 

экономическое

Общество.

 

Die

 

livlandische

 

gemeinniitzige

 

und

 

okonomi-
sche

 

Gesellschaft.

 

Onioeanie

 

и

 

преобразовапіп.

 

Пъ

 

1796
roiy;

 

25

 

іюия

 

1805

 

года.

 

Цпль.

 

Улучшеніе

 

сельскаго

 

хо-

зяйства

 

и

 

сооспѣшествопаніс

 

развитію

 

туземпой

 

промыш-

ленности.

 

Капиталь.

 

60,000

 

р.

 

серебр.

 

Заведенія.

 

Шко-
ла

 

полеводства.

 

Издапія.

 

Livlandische

 

Jahrbucher

 

der
Landwirthschaft.

 

Отъ

 

2

 

до

 

4

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

 

Народный

 

ка-

лендарь

 

на

 

эстонскомъ

 

языкѣ.

 

Печатается

 

3000

 

экзсмиля-

ровъ

 

въгодъ. —3.

 

Императорское

 

.Московское

 

Общество
Сельскаго

 

Хозяйства.

 

При

 

немъ

 

комитеты

 

:

 

а)

 

Сахаро-
варов!..

 

Ь)

 

Статистпческаго

 

опнсапія

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

московской

 

губсрніп.

 

с)

 

Шелководства,

 

d)

 

Расиро-
страненія

 

пароліасо

 

обученія.

 

Опюваніе

 

и

 

преобразования.

&

 

января

 

1819

 

г.;

 

31

 

января

 

1826;

 

14

 

марта

 

1828;

 

2

 

ав-

густа

 

1832;

 

13

 

ігопя

 

1833;

 

12

 

марта

 

1835;

 

и

 

9

 

іюня
1836

 

г.

 

Ціъль.

 

Поясненіс

 

прнвнлъ

 

сельскаго

 

хозяйства
посредством'!»

 

опытовъ,

 

и

 

приложение

 

пхъ

 

къ

 

практикѣ;

сообщепіе

 

иностранныхъ

 

улучшепій,

 

изобрѣтенііі

 

и

 

ма-

щинъ.

 

Распрострапепіе

 

правпльпыхъ

 

спѣдѣпій

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству.

 

Капиталь.

 

8337

 

р.

 

сереб.,

 

пзъ

 

кото-

рыхъ

 

3060

 

рублей

 

составляютъ

 

неприкосновенный

 

капи-
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талъ.

 

Отъ

 

Правительства

 

Общество

 

получаетъ

 

ежегодно

14000

 

р.

 

сереб.

 

Заведенія.

 

а)

 

Училище

 

сельскаго

 

хозяй-
ства.

 

Ь)

 

Образцовая

 

Ферма,

 

с)

 

Механическое

 

заведеніе
для

 

сельско-хозяйственныхъ

 

машпнъ

 

и

 

орудіп.

 

d)

 

Сѣ-

менное

 

депо,

 

е)

 

Библіотека.

 

f)

 

Кабппетъ

 

моделей

 

и

 

ору-

дій.

 

Изданін.

 

Журналъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

овцевод-

ства.

 

Ежемесячно

 

выходптъ

 

1

 

книжка.

 

Годовая

 

цѣпа

3

 

р.

 

сереб.— 4.

 

Императорское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хо-
зяйства

 

Южной

 

Россіи

 

въ

 

Одессв.

 

Прп

 

немъ:

 

Комитеты
въ

 

Екатерпносланлѣ

 

и

 

Кипшневѣ.

 

Комитетъ

 

шелковод-

ства.

 

Комміісія

 

садоводства.

 

Основанге

 

и

 

преобразовангл.
12

 

сентября

 

и

 

2

 

октября

 

1828

 

г.;

 

17

 

сентября

 

1840

 

г.

Цѣлъ.

 

Исключительное

 

занятіе

 

сельекпмъ

 

хозяйствомъ
вообще

 

,

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

ирпложеніи

 

къ

 

Южной
Россіи.

 

Капиталь.

 

Неизвѣстенъ.

 

Отъ

 

Правительства

 

по-

лучаетъ

 

ежегодно

 

1428

 

р.

 

сер.

 

Заведенгя.

 

а)

 

Образцовая
Ферма.

 

Ь)

 

Бпбліотека.

 

Издапія.

 

Заппскп

 

Императорскаго
Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

Южной

 

Россін.

 

Ежегод-
но

 

выходптъ

 

12

 

нумеровъ.

 

Подписная

 

цѣна

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

с. —

5.

 

Главное

 

Московское

 

Общество

 

,

 

для

 

распространена
улучшеннаго

 

овцеводства.

 

Общество

 

это

 

имѣетъ

 

отдѣле-

нія

 

въ

 

различиыхъ

 

губерніяхъ,

 

которыхъ

 

дѣйствія

 

со-

средоточиваются

 

въ

 

главномъ

 

обществѣ.

 

Основанге

 

гі

 

пре-

образовангл.

 

2

 

августа

 

18

 

І2,

 

12іюня

 

1842

 

г.

 

Цѣлъ.

 

Спо-
спѣшествованіе

 

распространенно

 

улучшеннаго

 

овцевод-

ства

 

въ

 

Россіи

 

,

 

и

 

всѣхъ

 

соиряжепныхъ

 

съ

 

овцевод-

ствомъ

 

отраслей

 

промышленности.

 

Отстранения

 

препят-

ствій,

 

затрудняющихъ

 

достиженіе

 

этой

 

цѣлп;

 

собираніе
свѣдѣній

 

о

 

состояніп

 

овцеводства

 

въ

 

Россіи

 

и

 

ввеленіе
сортировки

 

шерсти.

 

Вспомоществованіе

 

торговли

 

шер-

стью.

 

Капиталь.

 

15868

 

р.

 

сер.

 

Отъ

 

Правительства

 

еже-

годно

 

2857

 

р.

 

сер.

 

Кромѣ

 

того

 

особенные

 

суммы,

 

прп

 

-

надлежащ!л

 

заведенію

 

для

 

сортировки

 

шерсти.

 

Заведе-
нгя.

 

а)

 

Депо

 

мериносовой

 

шерсти.

 

Ь)

 

Заведеніе

 

для

 

сор-

тировки

 

ея.

 

Издангя.

 

Упомянутый

 

выше:

 

Журналъ

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

и

 

овцеводства

 

,

 

издаваемый

 

вмѣстѣ

 

съ

Московскпмъ

 

Обществомъ

 

Сельскаго

 

Хозяйства.— 6.

 

Рос-
сійское

 

Общество

 

любителей

 

садоводства.

 

Состоитъ

 

подъ

покровительствомъ

 

Государыни

 

Императрицы.

 

Основанге
и

 

преобразовангл.

 

13

 

іюнл

 

183.3

 

;

 

12

 

марта

 

1835.

 

Цѣлъ.

Разведеніе

 

и

 

умноженіе

 

растущихъ

 

въ

 

Россіп

 

деревывъ

 

п

кустарниковь.

 

Распространеніе

 

садоводства

 

и

 

ио.іезныхъ

но

 

этой

 

части

 

свѣдѣніВ.

 

Капиталъ.

 

5000

 

р.

 

сер.

 

Заведенгя.
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а)

 

Недалеко

 

отъ

 

Москвы

 

дача

 

(Студенецъ)

 

съ

 

садами,

 

при-

надлежащая

 

Ея

 

Императорскому

 

Величеству,

 

и

 

отданная

въ

 

распоряженіе

 

Общества.

 

Оранжереи.

 

Ь)

 

ПІкола

 

садо-

водства,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

училищемъ

 

для

 

образованія

 

практи-

ческихъ

 

садовниковъ.

    

Изданіп.

   

Журналъ

 

Садоводства.
Ежегодно

 

выходитъ

 

шесть

 

книжекъ.

  

Цѣна

 

4

 

р.

 

сереб.—
7.

  

Die

 

Kurlandische

   

okonomische

   

Gesellschaft

   

zu

 

Mitau.
Курляндское

 

Общество

 

сельскаго

 

хозяйства.

   

Основано

 

31
октября

  

1839

 

г.

   

Цѣлъ.

  

Испытаніе

 

средствъ

 

для

 

усовер-

шенствованія

 

сельскаго

   

хозяйства

 

по

 

всѣмъ

 

отрасллмъ,

какъ

 

то

 

:

   

земледЬлія ,

  

скотоводства

 

,

 

лѣсоводства

 

п

   

пр.

Издангя.

   

Kurlandische

 

landwirthschaftliche

 

Mittheilungen.
Ежегодно

 

выходитъ

 

24

 

J№

 

въ

 

2

 

листа

 

каждый.

 

—

 

8.

 

.Голь-
дннгенское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

(курлянд.

 

губ.)
Die

 

Goldingensche

 

landwirthschaftliche

 

Gesellschaft.

   

Осно-
вано

 

31

 

октября

 

1839

 

г.

 

Ціьль.

 

Занятія

 

отраслями

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

соответствующими

 

климату

 

п

 

мѣстнос-

ти.

   

Издангя.

 

Сообщаетъ

 

свои

 

свѣдѣнія

 

въ

 

Kurland.

 

land.
Mittheil. —9.

 

Эстландское

 

Общество

 

сельскаго

 

хозяйства.
Die

 

esthlandische

 

landwirthschaftliche

 

Gesellschaft

 

in

 

Reval.
Основано

 

31

 

октября

  

1839

 

г.

    

Цѣлъ.

 

Споспѣшествованіе

всѣмъ

   

ограслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

сопряженныхъ

съ

 

нимъ

 

техническихъ

 

производствъ

 

въ

 

Эстляндіи;

  

при

чемъ

 

обращается

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

состояніе

 

кресть-

янъ

 

и

 

отношенія

 

ихъ

 

къ

 

номѣщикамъ.

    

Заведенгя.

   

Об-
разцовая

 

Ферма

 

для

 

деревенскаго

 

хозяйства,

 

на

 

которую

Правительство

 

пожаловало

 

Обществу

 

50000

 

руб.

  

серебр.
Издангя.

  

Свѣдѣнія

 

и

 

сообщенія

 

этого

 

Общества

 

печата-

ются

  

въ

 

Livlandische

   

Jahrbucher

 

der

 

Landwirthschaft.—
10.

  

Императорское

   

Казанское

 

Экономическое

 

Общество.
Основанге

 

и

 

преобразовангл.

 

21

 

ноября

  

1839

 

г.

 

;

 

30

 

мар-

та

 

1840

 

г.

     

Цѣлъ.

  

Собпраніе

 

надлежащихъ

 

средствъ

 

къ

введенію

 

раціональнаго

 

хозяйства.

  

Заведенгя.

 

Библіотека
и

 

кабинетъ

 

естественной

 

исторіи. — 11.

 

Ярославское

 

Об-
щество

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

 

Основано

 

22

 

сентября

 

1842
г.

  

Цѣлъ.

 

Распространеніе

 

и

 

улучшеніе

 

сельскаго

 

хозяй-

ства

 

вообще,

  

и

 

въ

   

особенности

 

тѣхъ

 

отраслей

 

его,

 

ко-

торыя

   

соотвѣтствуютъ

   

ыѣстному

   

положеиію

   

губерніи.
Заведепія.

    

Сѣмянное

 

депо.— 12.

 

ЛиФляидское

 

Общество
для

 

поощренія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

ремесленной

  

про-

мышленности.

 

Die

 

livlandische

 

Gesellschaft

 

der

 

Landwirth-
schaft

 

und

 

des

  

Gewerbfleisses

 

_zu

 

Dorpat.

    

Основано

 

8

 

ав-

густа

 

1844

 

г.

  

Цтълъ.

 

Распространеніе

 

и

 

улучшеніе

 

сель-



89

скаго

 

хозяйства,

 

н

 

особенно

 

тѣхъ

 

отраслей

 

его,

 

кото-

рыя

 

соотвѣтствуютъ

 

мѣстности.

 

Заведенія.

 

Депо

 

усовер-

шенствоваппыхъ

 

земледѣльчсскнхъ

 

орудій.

 

— 13.

 

Перпо-
во-Феллинское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

 

Der

 

Pcr-
nau-Fellinsche

 

Zweigverein

 

fur

 

Landwirthschaft

 

zu

 

Fellin.
Основано

 

9

 

Февраля

 

1845

 

г.

 

Цѣлъ.

 

Раснрострапеш'е

 

н

улучшеніе

 

мьотныхъ

 

ногребностеіі

 

сельскаго

 

хозяйства.
Заведенг//.

 

Впбліотска. — 14.

 

Лропсбургское

 

Общество

 

Сс.іьи
скаго

 

Хозяйства.

 

Die

 

landwirthschaftliche

 

Gesellschaft

 

zu

Arensburg

 

auf

 

der

 

Insel

 

Oesel.

 

Основано

 

1-4

 

декабря

 

1846
г.

 

Ціъль.

 

Распространено

 

раіііональнаго,

 

соотвѣтствую-

щаго

 

мѣстностп

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Заведенгя.

 

Библио-
тека.— 15.

 

Лебедянское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяііства,
(тамбовской

 

губ.)

 

Основано

 

11

 

апрѣля

 

1847

 

г.

 

Цѣль.

 

Раз-
вйтіе

 

и

 

усовершепствованіе

 

всѣхъ

 

отраслей

 

сельскаго

хозяйства

 

и

 

промышленности,

 

въ

 

губерніяхь

 

4

 

тамбов-
ской

 

,

 

рязаискоіі

 

,

 

тульской

 

,

 

орловской

 

н

 

воронежской.
Заведенгя.

 

Бпбліотека.

 

Издангя.

 

Записки

 

Лебедянскаго
Общества

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

1

 

юмъ

 

въ

 

годъ. — 10.

 

Об-
щество

 

Садоводства

 

въ.Митавѣ.

 

Der

 

Gartenbauverein

 

in
Mitau.

 

Основано

 

въ

 

1847

 

г.

 

Цгьлъ.

 

Разведеніе

 

полезныхъ

туземныхъ

 

п

 

пиостраиныхъ

 

садовыхъ

 

растепііі

 

п

 

прсп-

мущественно

 

ог.

 

родныхъ

 

овощей;

 

иолучепіс

 

и

 

сохране-

иіе

 

сѣмянъ.

 

Заведенгя.

 

Сѣмснное

 

депо

 

,

 

изъ

 

котораго

можно

 

получать

 

превосходныя

 

сѣмсна

 

разнаго

 

рода.—17.
Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

юго-восточной

 

Россін,
(въ

 

Пензе).

 

Основано

 

98

 

августа

 

1848

 

г.

 

Цѣль.

 

Изоб-
ретете

 

п

 

пспыіаніе

 

разныхъ

 

способовъ,

 

къ

 

улучшепію
сельскаго

 

хозяйства.

 

Совѣты

 

на

 

счетъ

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

,

 

помѣщпковъ

 

пензенской

 

и

 

саратовской

 

губернііі.
Улучшеніе

 

земледѣлія

 

и

 

облсгченіе

 

сбыта

 

туземныхъ

пропзведеній.

 

—

 

18.

 

Вендепъ-Вольмаръ-Ва.іькскос

 

Обще-
ство

 

Се.пскаго

 

Хозяйства,

 

(въ

 

Вендене).

 

Der

 

Wenden-
Wolmar-Walksche

 

landwirthschaftliche

 

Zweigverein

 

zu

Wenden

 

in

 

Livland.

 

Основано

 

8

 

октября

 

1848

 

г.

 

Цѣль.

Распространено

 

улучшснііі

 

по

 

части

 

мѣстнаго

 

сельскаго

хозяйства,

 

и

 

содеііствіе

 

ЛпФляпдскому

 

Обществу

 

поощ-

ренія

 

С.

 

X.

 

и

 

ремесл.

 

промышленности.— 19.

 

Калужское
Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

 

Основано

 

11

 

марта

 

1849.
Пѣль.

 

Рашштіе

 

сельскаго

 

хозяііства

 

по

 

всемъ

 

отрпс.іямъ.

—

 

20.

 

Verein

 

der

 

Gartenfreunde

 

zu

 

Neuhausen.

 

(Курллпд.
г.)

 

Нейгаузенское

 

Общество

 

любителей

 

садоводства

 

(*). —

С)

 

Сперхъ

 

этигъ

 

обществъ

 

ві,

 

ііі.інѢіішрдгі.

   

18У0

  

го/іу

 

учрежде-

Томъ

 

Ш,

 

—

 

Отд.

 

III.

                                         

И
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Компанг'и

 

на

 

акцгяхь.

 

Здѣсь,

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

по-

мещаются

 

только

 

те

 

акціонерныл

 

компаніи,

 

которыя

 

по

цели

 

своей

 

более

 

или

 

менее

 

споспѣшсствують

 

развптію
сельскаго

 

хозяйства.

 

1.

 

Общество

 

тонкошерстНаго

 

овце-

водства

 

въ

 

остзейскихъ

 

губервіяхъ.

 

Осн>вано

 

22

 

мая

1826

 

г.

 

Цгьль.

 

Распространеніе

 

способовъ

 

разведенія

 

тон

кошерстныхъ

 

овецъ,

 

улучшепиыхъ

 

породъ.

 

Капиталь.
Неизвестный.

 

Отъ

 

Правительства

 

дано

 

на

 

все

 

три

 

ост-

эейскія

 

ировинціи,

 

109,000

 

р.

 

серебромъ.

 

Заведенгя.

 

Въ
Лііфллндіи

 

три,

 

а

 

въ

 

Эстляпдіи

 

и

 

Курлянііи

 

по

 

одной

 

ов-

чарне,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

каждой

 

находится

 

отъ

 

700

 

до

1000

 

саксонскихъ

 

электора.іьвыхъ

 

овецъ

 

и

 

барановъ.

При

 

каждомъ

 

изъ

 

этихъ

 

заведеній

 

находится

 

школа

 

для

приготовленія

 

практич*

 

скихъ

 

овцеводовъ.

 

— 2.

 

Общество
для

 

усиленія

 

и

 

распространснія

 

шелководства

 

въ

 

Риссіи.
Основано

 

'27

 

ноября

 

1831

 

j.

 

Цѣлъ.,

 

Распространеніе

 

улуч-

шеній

 

въ

 

разматываніи

 

и

 

крученіи

 

шелка

 

въ

 

Россіи

 

;

изысканіе

 

способовъ

 

замвненія

 

иностранныхъ

 

шелковъ,

туземными

 

;

 

улучшенія

 

въ

 

окраскЬ

 

шелка

 

;

 

воспитаніе
красильныхъ

 

растеши

 

и

 

пзвлеченіе

 

изъ

 

нихъ

 

красокъ.

Капиталь.

 

570,000

 

р.

 

серебромъ.

 

Заведенгя.

 

Фабрики.—
3.

 

Камчатская

 

земледѣльческал

 

компапіл.

 

Основано

 

14
марта

 

1833

 

г.

 

Цпль.

 

Распространеніе

 

земледелія,

 

ското-

водства

 

,

 

огородничества

 

и

 

лесоводства

 

въ

 

Камчатке.
Капиталь.

 

11,500

 

р.

 

серебромь.

 

Заведенгя.

 

Значитель-
ныя

 

пространства

 

земли,

 

съ

 

необходимыми

 

сельско-хо-

зяйствепны.ми

 

строеніями. —4.

 

Закавказское

 

Общество

 

рас-

нространенія

 

шелководства

 

и

 

торговой

 

промышленности.

Основанге

 

и

 

преоб/іазоваыгя.

 

22

 

апреля

 

и

 

2

 

іюня

 

1831

 

г.;

7

 

января

 

и

 

20

 

мая

 

1841

 

г.

 

Цгьль.

 

Распространсніе

 

раз-

ведепіл

 

тутовыхъ

 

деревьевъ,

 

чрезъ

 

покупку

 

и

 

законтрак-

тованіе

 

нужной

 

для

 

этой

 

цели

 

земли

 

,

 

воспнтаніе

 

луч-

шихъ

 

породъ

 

шелковпчныхъ

 

червей;

 

покупка

 

коконовъ;

разматывапіе

 

ихъ

 

по

 

лучшимъ

 

мегодамъ;

 

обработка

 

шел-

ка;

 

разведеніе

 

краенльныхъ

 

растеній

 

;

 

торговля.

 

Капи-
таль.

 

570,000

 

р.

 

серебромъ.

 

Заведенгя

 

а)

 

Значительный
пространства

 

земли

 

,

 

насажденныя

 

тутовыми

 

деревьями,

по

 

въ

 

'ГифлисѢ

 

Кавказское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства,

 

уетапъ

котораго,

 

по

 

представлеяію

 

г.

 

намѣстинва

 

кавказскаю,

 

Вы

 

со

 

ч

 

а

 

Й-
ш

 

к

 

утвержденъ

 

27

 

Февраля

 

сего

 

юда.

 

О

 

цѣлп

 

и

 

дѣйствінхь

 

втого

Общества

 

изложепо

 

подробпѣе

 

въ

 

прибавленіяхъ

 

(стр.

 

13)

 

къ

 

Л'
7

 

((Хрудовъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

О-ва»

 

вывѣшвяго

 

года.

 

Ред.
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и

 

дарованпыя

 

большею

 

частію

 

Правительствомъ.

 

Ь)

 

Об-

разцовый

 

садъ.

 

с)

 

Школа

 

для

 

образованія

 

практических?,

шелководовъ. — 5.Общество

 

учредителей

 

Новобеербергской
племявпой

 

овчарни.

 

(Воронеж,

 

губ.

 

бобровскаго

 

уѣзда).

Основано

 

15

 

сентября

 

1836

 

г.

 

Цѣль.

 

Содѣйствіе

 

къ

 

рас-

пространенно

 

тонкошсрстнаго

 

овцеводства

 

въ

 

Россіи

 

;

об.іегченіе

 

покупки

 

племенныхъ

 

овецъ

 

и

 

бараповъ

 

для

овцеводовъ.

 

Заведенгя.

 

а)

 

Овчарня,

 

содержащая

 

въ

 

себе

лучшихъ

 

саксонскпхъ

 

мерипосовъ.

 

Ь)

 

Продажа

 

нужныхъ

для

 

овцеводства

 

пнструмептовъ

 

и

 

моделей,

 

с)

 

Образова-
ніе

 

практнческихъ

 

овцеводовъ. — 6.

 

Компанія

 

для

 

разве-

денія

 

краспльныхъ

 

растеиій.

 

Основано

 

2і

 

іюня

 

1837

 

г.

Ціьль.

 

Разведете

 

,

 

умноженіе

 

и

 

ѵлучшеніе

 

различныхъ

краспльныхъ

 

растеиіЙ;

 

введеніе

 

въРоссіи

 

ппостранныхъ

красилыіыхъ

 

растсній.

 

Капиталь.

 

1,285,000

 

р.

 

сереб.

Заведенгя.

 

Фабрики

 

и

 

12,000

 

десятпнъ

 

земли. — 7.

 

Харь-
ковская

 

акціоперная

 

компанія

 

для

 

торговли

 

шерстью.

О

 

нованіе

 

и

 

преобразпвонгя.

 

8

 

марта

 

1838

 

г

 

;

 

4

 

января

1844

 

г

 

;

 

12

 

апрѣля

 

1849

 

г.

 

Ціыь.

 

Соедпненіе

 

выгодъ

овцеводовъ

 

съ

 

выгодами

 

Фабрпкантовъ

 

-г

 

введеніе

 

торго-

вли

 

тонкою

 

шерстью

 

внутри

 

Россіи

 

и

 

за

 

гриницею.

 

Ка-

питаль.

 

96,000

 

р.

 

сереб.

 

Заведенья.

 

Складочный

 

места
в

 

магазины

 

для

 

покупки

 

шерсти

 

изъ

 

первыхъ

 

рукъ

 

;

пріемъ

 

шерсти

 

на

 

коммисіго

 

и

 

ссуда

 

деньгами

 

иа

 

сумму,

простирающуюся

 

до

 

60%

 

стоимости

 

шерсти.

 

За

 

комми-

сію

 

взимается

 

2%.

 

Дѣііствія

 

этой

 

компаніи,

 

состоящей
подъ

 

Высочайшпмъ

 

покровитсльствомъ

 

Его

 

Импнратор-
скаго

 

Высочества

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

 

простирают-

ся

 

на

 

харьковскую

 

губериію,

 

и

 

частію

 

на

 

губерніп:

 

ека-

теринославскую,

 

полтавскую

 

и

 

курскую.

 

— 8.

 

Белорусское
Общество

 

мануфактурной

 

промышленности

 

льномъ

 

и

пенькою.

 

Основано

 

25

 

іюля

 

1839

 

г.

 

Ціьль.

 

Доставленіе
средствъ

 

сбыта

 

въ

 

сыромъ

 

виде

 

льна

 

и

 

пеньки,

 

воздѣ-

лываемыхъ

 

въ

 

бвлорусскпхъ

 

губерніяхъ.

 

Увелпчпваніе
требованііі

 

на

 

бѣлорусскій

 

лень

 

и

 

пеньку

 

,

 

чрезъ

 

улуч-

шсніе

 

ихъ

 

обработки.

 

Доставление

 

новыхъ

 

способовъ

промышленности

 

рабочему

 

классу

 

бѣлорусскпхъ

 

губер-

ній,

 

чрезъ

 

замѣпеніе

 

рабочихъ

 

рукъ

 

при

 

обработкѣ

 

льпа

и

 

пеиькп,

 

различными

 

механизмами.

 

Капиталь.

 

137,126
р.

 

серебромъ.

 

Заведенгя.

 

Фабрпка

 

въ

 

селѣ

 

Туроссѣ,

 

ле-

пельскаго

 

уѣзда,

 

вптебской

 

губ. —

 

9.

 

Московское

 

товари-

щество

 

для

 

разработки

 

торФа

 

и

 

снабженія

 

имъ

 

Москвы.
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Основано

 

7

 

января

 

1841

 

г.

 

Цѣль.

 

Снабжеиіе

 

Москвы,

 

и

находящихся

 

въ

 

ней

 

Фабрикъ

 

торФОМъ

 

,

 

для

 

заменен!

 

л

пмъ

 

дровъ.

 

Капиталь.

 

250,000

 

р.

 

сереб.

 

Заведенгя

 

Заведе-
нія

 

для

 

рѣзки

 

торФа.— 10.

 

Хлебныя

 

компаніп

 

удѣлыіыхъ

крсстьянъ

 

въ

 

низовыхъ

 

губерніяхъ.

 

Основаны

 

въ

 

1847

 

г.

Ціьль.

 

Возвышеиіе

 

цепы

 

,

 

на

 

собираемый

 

въ

 

этнхъ

 

гу-

бервіяхъ

 

хлебъ,

 

котораго

 

цьпа

 

упадаетъ

 

иногда

 

до

 

та-

кой

 

степени,

 

что

 

не

 

стоить

 

обработывать

 

поля,

 

Еапи-
талъ

 

Совокупно

 

для

 

всѣхъ

 

компанііі

 

300,000

 

р.

 

сереб.

получаемыя

 

ими

 

пзъ

 

обществевнаго

 

крестьянскаго

 

ка-

питала.

 

Заведенгя.

 

ХлІ.бныс

 

амбары

 

и

 

складочныя

 

мес-
та,

 

которыя

 

скупаютъ

 

хлебъ

 

у

 

крестьянъ,

 

и

 

отсылаютъ

его

 

въ

 

тѣ

 

места,

 

гдѣ

 

цена

 

на

 

него

 

выше.

 

—

 

Ко

 

всемъ
вышеупомянутымъ

 

обществамъ,

 

должно

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію

 

причислить

 

также

 

следующія

 

два

 

,

 

которыя

 

более
или

 

менее

 

пмеютъ

 

вліяніе

 

на

 

улучшеніе

 

сельскаго

 

хо-

зяйства.

 

1.

 

Ппспекція

 

сельскаго

 

хозяйства

 

южныхъ

 

гу-

берній.

 

Основана

 

28

 

мая

 

1841

 

г.

 

Цѣль.

 

Распространено
улучшенныхъ

 

способовъ

 

землсде.гіл

 

и

 

огородничества,

воспптанія

 

различныхъ

 

полезныхт.

 

растснін,

 

плодовыхъ

п

 

шелковпчныхъ

 

деревьевъ,

 

скотоводства

 

и

 

овцеводства,

въ

 

губерніяхъ:

 

херсонской,

 

екатерпнославской,

 

тавриче-

ской,

 

ставропольской,

 

полтавской

 

и

 

бессарабской

 

облас-

ти.

 

Капиталь.

 

5000

 

р.

 

сер.

 

Заведенгя.

 

Этой

 

инспекціп
подчинены

 

все

 

училища

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

образцп-
выя

 

Фермы.

 

—

 

2.

 

Кпзлярскій

 

комптетъ

 

улучшевія

 

садо-

водства

 

и

 

укреплепія

 

береговъ

 

Терека.

 

Основанге

 

и

 

пре-

образовангл.

 

4

 

іюпя

 

1830

 

г.;

 

2(5

 

декабря

 

1837г.;

 

9

 

ноя-'

оря

 

'1839

 

г.;

 

7

 

мая

 

п

 

31

 

августа

 

1840

 

г.

 

и

 

28

 

мая

 

1841.

 

г.

Цѣлъ.

 

У.іучшевіе

 

садоводства

 

и

 

виноде.іія

 

въ

 

г.

 

Кизля-
ре

 

и

 

его

 

окрестностях!..

 

Уі.репленіе

 

береговъ

 

Терека,
которые

 

часто

 

размываются

 

upu

 

большой

 

воде.

 

Kami -

таль.

 

150,000

 

р.

 

серебромъ,

 

составляемый

 

пзъ

 

пошлинъ,

взимаемыхъ

 

по

 

15

 

к

 

сер.

 

съ

 

каждаго

 

эймера

 

(9

 

ведеръ)
водки

 

п

 

1'Л

 

к.

 

сер.

 

съ

 

каждаго

 

эймера

 

вина,

 

выдвлывас-

мыхъ

 

въ

 

КизлярЬ,

 

н

 

вывознмыхь

 

за

 

черту

 

ею.

 

Част-
ные

 

люди,

 

ссужаются

 

пзъ

 

этого

 

капитала

 

суммами

 

отъ

150

 

до

 

9000

 

р

 

сереб.,

 

собственно

 

только

 

па

 

садоводство

и

 

виподІ;ліе.

 

Суммы

 

эти

 

должны

 

быть

 

возвращены

 

въ

продолженіе

 

отъ

 

1

 

до

 

4

 

лі.тъ.

 

Наростающіл

 

отъ

 

этого

проценты,

 

обращаются

 

па

 

укреплсніе

 

береговъ.

 

(Извле-
чено

 

изъ

 

статьи

 

члева

 

II.

 

А.

 

Шторха :

 

Der

 

Bauernstand
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in

 

Russland

 

etc.,

    

помѣщенной

 

въ

 

Mittheilungen

 

d.

 

K.

 

f.
Oek.

 

G

   

1849.)
ИР13ГОТОВЛЕН1Е

 

КОІЧШЬЯГО

 

МАСЛА

 

ВЪ

 

ГОЛЛАН-
ДІ5і. —Г.

 

Рпхардъ,

 

управлявшій

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

боль-
шимъ

 

имѣніемъ

 

въ

 

северной

 

Голландии

 

,

 

иубликоналъ

недавно

 

способъ,

 

посредствомъ

 

котораго

 

голландцы

 

прп-

готовляютъ

 

прекрасное

 

коровье

 

масло

 

,

 

которое

 

можстъ

сохраняться

 

въ

 

продолжепіе

 

года

 

п

 

болѣе.— Въ

 

тімѣніи,

которымъ

 

управлялъ

 

г.

 

Рихардъ,

 

доилось

 

до

 

60

 

коровъ,

которыя

 

величиною

 

равнялись

 

съ

 

дургамскими,

 

и

 

давали

чрезвычайно

 

жирное

 

молоко.

 

Каждая

 

такая

 

корова

 

стои-

ла

 

отъ

 

80

 

до

 

150

 

гульденовъ

 

,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

всегдаш-

ній

 

прекрасный

 

кормъ,

 

онѣ

 

во

 

время

 

дойки

 

,

 

постоявію

были

 

худы,

 

такъ

 

что

 

они

 

почти

 

весь

 

ьормъ

 

превраща-

ли

 

въ

 

молоко,

 

и

 

отъ

 

каждой

 

коровы

 

получалось

 

смотря

по

 

времени

 

года

 

,

 

отъ

 

8

 

до

 

18

 

квартъ

 

молока.

 

Самос
большое

 

количество

 

,

 

лучшаго

 

молока

 

,

 

давалп

 

коровы

обыкновенно

 

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

начале

 

мая

 

мѣсяца,

 

т.

 

с.

когда

 

кормомъ

 

скоту

 

служптъ

 

свѣжін

 

клеверъ

 

и

 

моло-

дая

 

трава.

 

За

 

Фунтъ

 

получаемаго

 

въ

 

это

 

время

 

масла

 

,

илатятъ

 

по

 

40

 

п

 

50

 

центовъ

 

на

 

американскія

 

деньги

(6S

 

центовъ

 

—

 

1

 

таллеру).

 

Среднішъ

 

чнсломъ,

 

прп

 

гур-

товой

 

продажѣ ,

 

Фуптъ

 

голлапдскаго

 

масла,

 

стоитъ

 

15
центовъ.

 

Коровы

 

обыкновенпо

 

содержались

 

въ

 

особеи-

ныхъ

 

хлѣвахъ

 

,

 

п

 

по

 

два

 

раза

 

въ

 

день

 

выводились

 

на

дворъ;

 

въ

 

это

 

время

 

хлѣвы

 

надлежащими,

 

образомъ

 

вы-

чищались,

 

Голландцы

 

въ

 

отпошепіи

 

содержанія

 

коровъ

такт,

 

аккуратны,

 

что

 

во

 

время

 

доенія

 

коровъ,

 

въ

 

хлѣ-

нахъ

 

не

 

остается

 

не

 

только

 

нисколько

 

грязи

 

,

 

но

 

даѵке

выносится

 

вся

 

подстилка.

 

Главное

 

оснопапіс

 

превосход-

ства

 

голландскаго

 

масла,

 

зависнтъ

 

по

 

мнѣпію

 

г.

 

Рихарда
во

 

первыхъ

 

отъ

 

необыкновенной

 

опрятпостп

 

при

 

псѣхъ

вообще

 

операціяхъ;

 

во

 

вторыхъ

 

отъ

 

крайпеіі

 

чистоты,

при

 

которой

 

сохраняются

 

въ

 

особснныхъ

 

сосудахъ

 

мо-

локо

 

п

 

сметана,

 

и

 

наконецъ

 

отъ

 

ирекраснаго

 

корма,

 

со-

стоящаго

 

пзъ

 

бѣ.іаго

 

клевера,

 

съ

 

пргібавленіемь

 

морской
соли.

 

Каждое

 

утро

 

предъ

 

восходомъ

 

солнца

 

,

 

каровамъ

задается

 

кормъ,

 

щсь

 

навозъ

 

и

 

неѣ

 

нечистоты

 

выносят-

ся

 

изъ

 

хлѣвовъ

 

и

 

всѣ

 

двери

 

и

 

окна

 

растворяются.

 

Пос-
ле

 

нроветриванія

 

хлѣвовъ

 

,

 

і.оровъ

 

прпвязываютъ

 

и

доятъ.

 

Псредашюс

 

.мызнпцѣ

 

молоко,

 

разливается

 

въ

 

илос-

кія

 

глпшшыя,

  

иокрытыя

 

глазурью

 

чаши,

  

и

 

ставится

 

ѵъ
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холодную

 

воду.

 

Въ

 

продолжение

 

дня,

 

мызпица

 

снимаетъ

с.іпвки

 

,

 

сейчасъ

 

но

 

образовапіи

 

ихъ

 

на

 

поверхности

молока,

 

при

 

чемъ

 

наблюдается

 

чтобы

 

сливки

 

не

 

скиса-

лись

 

прежде

 

снятія

 

ихъ.

 

Сливки

 

собираются

 

въ

 

боль-
шой

 

чанъ,

 

въ

 

которомъ

 

ихъ

 

каждый

 

день

 

по

 

несколь-
ку

 

разъ

 

мѣшаютъ.

 

Вечернѣе

 

молоко

 

также

 

разливается

въ

 

плоскія

 

чаши

 

,

 

и

 

утромъ

 

съ

 

него

 

снпмаютъ

 

сливки.

Снятыя

 

въ

 

это

 

время

 

сливки,

 

смѣшиваются

 

съ

 

прежни-

ми,

 

при

 

чемъ

 

они

 

сейчасъ

 

же

 

закисаютъ;

 

въ

 

противномъ

случаѣ,

 

къ

 

ним

 

ь

 

прибавляется

 

пѣсколько

 

кислыхъ

 

сливокъ.

Масло

 

взбивается

 

въ

 

особепномъ

 

прпборѣ,

 

дѣйствую-

щемъ

 

силою

 

лошадей?

 

По

 

мѣрѣ

 

о^разованія

 

масла,

оно

 

сбпрается

 

сптомъ

 

изъ

 

серебряной

 

проволоки,

 

и

 

бу-

дучи

 

положено

 

въ

 

мѣдныя

 

чаши,

 

ставится

 

въ

 

рсзер-

вуаръ

 

съ

 

водою.

 

Когда

 

оно

 

значительно

 

отвердѣетъ,

то

 

изъ

 

пего

 

выжимаютъ

 

всю

 

сыворотку

 

и

 

послѣ

 

неко-
торой

 

сушки,

 

солятъ.

 

Первая

 

выжимка

 

сыворотки

 

про-

изводится

 

рукою;

 

но

 

послѣ

 

солепія,

 

масло

 

завертывает-

ся

 

въ

 

чистое

 

полотно,

 

и

 

выжимается

 

чистою

 

деревян-

ного

 

лопаточкою.

 

Послѣ

 

этого

 

,

 

начннлютъ

 

уклады-

вать

 

масло

 

в

 

і.

 

бочки,

 

сділапныя

 

изъ

 

бѣлаго

 

дуба.

 

—

Если

 

масло

 

назначается

 

для

 

корабельнаго

 

провіапта,

 

или

вообще

 

должно

 

долго

 

сохраниться,

 

то

 

бочки

 

предвари-

тельно

 

отмываются

 

щелокомъ,

 

для

 

отнятія

 

отъ

 

нпхъ

всякаго

 

малѣншаго

 

запаха.

 

Дно

 

бочекъ

 

посыпается

солыг,

 

и

 

масло

 

накладывается

 

въ

 

ннхъ

 

какъ

 

mohsho

 

плот-

нѣе.

 

Когда

 

бочка

 

наполнптся,

 

то

 

сверху

 

масло

 

опять

посыпается

 

солью

 

и

 

закрывается

 

листомъ

 

чистой,

 

бѣлой

бумаги.

 

Потомъ

 

приделывается

 

крышка,

 

п

 

въ

 

этомъ

видѣ

 

масло

 

можетъ

 

разсылаться

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

зем-

ли.

 

Кто

 

не

 

обращалъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

па

 

весь

 

про-

цессъ

 

приготовленія

 

масла,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

вообразить,

какое

 

вліяніе

 

имѣстъ

 

чистота

 

на

 

доброкачественность
этого

 

продукта.

 

Нѣкотор

 

:е

 

хозяева

 

имѣютъ

 

тѣхъ-же

коровъ,

 

такіе

 

же

 

хлѣвы,

 

и

 

такой

 

же

 

кормъ,

 

а

 

между

тѣмъ

 

масло

 

ихъ,

 

приготовляемое

 

пѣсколько

 

небрежно,
никакъ

 

не

 

можетъ

 

сравниться

 

ни

 

въ

 

качеств!.,

 

ни

 

въ

количествѣ,

 

съ

 

магломъ

 

приготопл.чемымъ

 

при

 

соблкде-

ніп

 

чистоты

 

и

 

опрятности,

 

—

 

и

 

пе

 

можетъ

 

имеіь

 

съ

ішмъ

 

на

 

рынкахъ

 

одинаковой

 

цѣнности.

 

Голлаидскія
мызвицы

 

имѣютъ

 

правиломъ,

 

никогда

 

не

 

держаіь

 

два

раза

 

въ

 

о

 

іномъ

  

и

 

томъ

 

же

 

сосудѣ

   

молоко,

    

сливки

 

или
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масло

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

сосудъ

 

ѳтотъ

 

не

 

быдъ

 

какъ

можно

 

лучше

 

вымытъ,

 

ировЬтренъ

 

и

 

не

 

ііостоялъ

 

бы
нѣсколько

 

иременн

 

на

 

солнцѣ.

 

Г-нъ

 

Рихардъ

 

пробо-
валъ

 

масло

 

съ

 

своей

 

Фермы,

 

которое

 

на

 

кораблѣ

 

прош-

ло

 

чрезі.

 

экваторъ,

 

достигло

 

до

 

Явы

 

и

 

возвратилось

 

въ

Голландію,

 

—

 

оно

 

было

 

также

 

свѣже

 

и

 

также

 

вкусно,

какі.

 

и

 

вскорѣ

 

послЬ

 

своего

 

приготовлснія.

 

ХлѣвЫ

устропваются

 

въ

 

Голландіи

 

такъ,

 

что

 

коровы

 

стоатъ

 

въ

стоЙлахъ,

 

расположеиныхъ

 

по

 

обоимъ

 

сторонамъ

 

про-

хода

 

шириною

 

въ

 

26

 

Футовь,

 

и

 

имѣющаго

 

вороты,

 

та-

кой

 

ширины,

 

чтобы

 

въ

 

uu.vi.

 

могла

 

въѣзжать

 

телѣга

 

съ

сѣномъ.

 

Передъ

 

каждою

 

коровою

 

устроено

 

особенное
корыто

 

изъ

 

кирпича,

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

него

 

корма

 

и

пойла.

 

Сзади

 

коровъ ,

 

у

 

стойлъ

 

сдѣланъ

 

жолоѴь ,

для

 

стока

 

какъ

 

твердыхъ

 

такъ

 

н

 

жидкихь

 

пзверженій,
въ

 

особенные

 

резервуары,

 

изъ

 

которыхъ

 

они

 

потомъ

вынимаются

 

и

 

употребляются

 

на

 

удобреніе

 

полей.

(Praktisches

 

Wochenblatt

 

)
СПОСОБЪ

 

ИСКУССТВЕН

 

НА

 

ГО

 

ВЫВЕДЕНЫ

 

ЦЫП-
ЛЯТЪ.

 

Близь

 

Шампиньи

 

существуетъ

 

заведеніе

 

г-на

Уилльямса

 

изъ

 

Америки,

 

въ

 

которомъ

 

цыплята

 

выводят-

ся

 

искуственвымъ

 

образомъ.

 

Обширное

 

это

 

заведеиіе
дайтъ

 

весьма

 

интересные

 

результаты.

 

Г-нъ

 

Уилль-
ямсъ,

 

наблюдая

 

за

 

дѣйствіями

 

природы,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

старался

 

приложить

 

ихъ

 

къ

 

искусственному

 

выводу

дынлятъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

яйца

нагрѣваются

 

насѣдкою

 

сверху,

 

и

 

она

 

обыкновенно

 

помѣ-

щается

 

на

 

ішхъ

 

такъ,

 

чтобы

 

зародышъ

 

находился

 

какъ

можно

 

ближе

 

къ

 

ней

 

и

 

следовательно

 

получплъ

 

бы
какъ

 

можно

 

болѣе

 

теплоты,

 

способствующей

 

его

 

раз-

витію.

 

Онъ

 

замѣтплъ

 

также,

 

что

 

насѣдки

 

не

 

остают-

ся

 

постоянно

 

на

 

яицахъ,

 

но

 

по

 

временамъ

 

сходятъ

 

съ

нихъ;

 

въ

 

это

 

время

 

они

 

находятся

 

въ

 

сопрпкосновеніи
съ

 

внѣшнимъ

 

воздухомъ,

 

изъ

 

котораго

 

и

 

поглощаютъ

въ

 

свою

 

внутренность

 

кислородъ

 

,

 

необходимый

 

для

поддержанія

 

жизненности.

 

Вслѣдствіе

 

этихъ

 

наблю-
деній,

 

г

 

нъ

 

Уилльямсъ

 

замѣняетъ

 

насѣдку

 

пузыремъ

или

 

мѣшкомъ

 

изъ

 

непроницаемой

 

ткани,

 

наполненным-!.

горячею

 

водою.

 

Онъ

 

снима^тъ

 

мѣшокъ

 

съ

 

яицъ

раза

 

два

 

или

 

три

 

въ

 

день

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

испол-

няетъ

 

два

 

главнѣйшія

 

условія

 

естественнаго

 

вывода

цыплятъ.

 

Для

 

откармливанія

 

цыплятъ

 

г-нъ

 

Уилль-
ямсъ

  

помѣщаетъ

 

ихъ

 

въ

 

темное

 

мѣсто,

 

в

 

посредствомъ
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трубочекъ

 

изъ

 

волканизированнаго

 

каучука,

 

питаетъ

одпнаковымъ

 

количествомъ

 

тѣста,

 

но

 

трп

 

раза

 

въ

 

день.

Извѣсто,

 

что

 

египтяне

 

съ

 

незаиамятиыхъ

 

временъ,

выводятъ

 

цыплятъ

 

безъ

 

помощи

 

курпцъ;

 

они

 

для

 

этого

употребляютъ

 

особенпаго

 

устройства

 

печп,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

япца

 

пагрѣваются

 

сверху.

 

—

 

Нъ

 

Егпптѣ,

 

мску-

ственный

 

выводъ

 

цыплятъ

 

производится

 

въ

 

большомъ

размѣрѣ,

 

и

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

 

обшириыхъ

 

отраслей
промышленности.

 

Цыплята

 

выносятся

 

на

 

рынокъ

 

спу-

стя

 

двадцать

 

дней

 

послѣ

 

ихъ

 

вылуіленія

 

изъ

 

япцъ.

Вьіводчпкп

 

цыплятъ

 

нисколько

 

не

 

заботятся

 

объ

откармливаніи

 

ихъ,

 

которое

 

вообще

 

находится

 

тамъ

 

въ

большомъ

 

пренебреженіп.

 

—

 

Они

 

стараются

 

только

 

под-

держивать

 

температуру,

 

необходимую

 

для

 

вывода,

 

безъ

всякихъ

 

другпхъ

 

нравилъ,

 

кромѣ

 

оиыта

 

пріобрѣтеннаго

практикою.

 

Къ

 

концу

 

вывода,

 

въ

 

комнатѣ

 

поддер-

живается

 

надлежащая

 

температура,

 

и

 

цыплята

 

по

 

вы-

ходѣ

 

изъ

 

яицъ,

 

находятъ

 

кормъ

 

безъ

 

всякаго

 

предвари-

тельнаго

 

приготовленія.

 

(L'Agriculteur-Praticien.)
НИСКОЛЬКО

 

МБСТНЫХЪ

 

ТЕРШШОВЪ.

 

(Письмо

 

въ

редакщ'ю

 

отъ

 

г.

 

Величкина).

 

Редакція

 

«Трудовъ»

 

И.

 

В.
Э.

 

Общества

 

въ

 

5

 

JW

 

этого

 

журнала

 

приглашает!,

 

со-

общить

 

въ

 

нее

 

мѣстныя

 

тслова

 

и

 

выраженія,

 

почему

 

пе-

редаю

 

теперь

 

,

 

что

 

могу

 

на

 

первый

 

разъ

 

припомнить

 

:

Копна

 

—

 

такъ

 

въ

 

симбирской

 

губерніи

 

называется

скирдъ;

 

а

 

обыкновенная

 

копна— сотней

 

и

 

состоитъ

 

изъ

ста

 

сноповъ.

 

Сыпухк — сажа

 

въ

 

трубь

 

(калужской),

 

//а-
бойникъ

 

—

 

молодой

 

красный

 

лѣсъ

 

(орловской).

 

Черто-
гЬнъ

 

—

 

крестъ

 

(орловской).

 

Деряба

 

—

 

плаунъ

 

(калужской).
Клевщъ

 

—

 

кирка

 

(калужской).

 

Водряоюка

 

(рязанской)

 

,

Дрёбка

 

(калужской),

 

ІюсмонЬэіска,

 

Потепуха

 

(орловской)
—

 

кушанье

 

изъ

 

гречишной

 

муки

 

и

 

простокваши,

 

сбнтыхъ

вмѣстѣ.

 

Нельзя

 

сказать

 

чтобъ

 

было

 

вкусно

 

,

 

а

 

проголо-

давшись

 

—

 

ѣсть

 

можно.

 

Погромный

 

ходъ— 1812

 

годъ

 

(ка-

лужской).

 

Кошйльчикъ

 

—

 

мошенникъ

 

(орловской).

 

Отёп-
лушекъ

 

—

 

огарокъ

 

свѣчкп,

 

преимущественно

 

же

 

воско-

вой

 

(калужской).

 

Мытъ

 

—

 

іюносъ

 

;

 

мытъ

 

снесь

 

—

 

по-

носъ

 

замучилъ

 

(калужской).

 

Гулянья

 

ніитъ

 

—

 

моча

 

за-

перлась

 

(калужской).

 

Грызь

 

—

 

всякая

 

болѣзнь

 

ломогнаго

свойства

 

(калужской).

 

Волосатикъ,

 

тоже

 

лихіе

 

—

 

причи-

ной

 

всякой

 

продолжительно

 

гноящейся

 

рапы

 

почитается

шчіромѣнно

 

волосатикъ

 

или

 

лихіе

 

(калужской).

  

Помири-
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ще

 

—

 

ходера

 

,

 

я,

 

вообще

 

всякая

 

болѣзнь

 

повальная

 

съ

большой

 

смертностью

 

(калужской).

 

Баланда

 

—

 

ботвинье
(симбирской).

 

Гузнострѣлъ

 

—

 

горохъ

 

(орловской).

 

NB

 

При
словахъ

 

я

 

означаю

 

губерніи

 

въ

 

которыхъ

 

онѣ

 

употре-

бляются;

 

но

 

этого

 

не

 

должно

 

понимать

 

въ

 

смыслѣ

 

слпш-

комъ

 

тѣсномъ;

 

иныя

 

слова,

 

напр.

 

балаида,

 

грызь,

 

лихг'е
употребляются

 

во

 

многихъ

 

губерніяхъ

 

;

 

иныя

 

въ

 

иѣко-

торыхъ

 

уѣздахъ

 

только;

 

а

 

иныя

 

въ

 

одной

 

какой

 

нибудь

частп

 

уѣзда.

 

Мѣстнос

 

рѣченге,

 

мѣстное

 

выраженіе

 

долж-

но

 

означать

 

слово,

 

оборотъ

 

рѣчп,

 

образовавшіеся

 

на

 

на-

чалахъ

 

и

 

въ

 

духѣ

 

языка

 

своей

 

страны

 

и

 

составляющее
часть

 

самаго

 

языка,

 

а

 

потому

 

слова,

 

хотя

 

н

 

унотребля-
емыя

 

мѣстно

 

,

 

но

 

заимствованныя

 

изъ

 

другаго

 

языка,

напр.

 

въ

 

губ.

 

таврической

 

и

 

казанской

 

слова

 

татарскія;
въ

 

херсонской

 

нѣмецкія

 

(цеберъ—ушатъ),

 

молдаванскія
(опсосы—тяжп),

 

нъ

 

архангельской,

 

заимствованныя

 

отъ

сосѣднихъ

 

племенъ,

 

не

 

могутъ

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

наз-

ваться

 

мѣстныя,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

иностраиныя,

 

но

 

если

редакціи

 

угодно

 

имѣть

 

собраніе

 

подобныхъ

 

словъ,

 

то

 

я

съ

 

удоиольствіемъ

 

сообщу

 

когда

 

нпбудь

 

сколько

 

знаю.

Еще

 

позволю

 

себѣ

 

сдѣлать

 

одно

 

замѣчаніе:

 

печатая

 

мало-

нзвѣстныя

 

слова,

 

необходимо

 

означать

 

произношеніе

 

ихъ

знакомъ

 

ударенія;

 

а

 

въ

 

5

 

JW

 

«Трудовъ»

 

он

 

>

 

было

 

упу-

щено

 

изъ

 

вида.

   

Иваиъ

  

Величкинъ.
ОБЪ

 

УПОТРЕБЛ1ШШ

 

МХА

 

ПРИ

 

ІІОСТРОНКАХЪ.
При

 

всѣхъ

 

вообще

 

постройкахъ

 

обыкновенно

 

принима-

ютъ

 

за

 

правило:

 

черные

 

полы

 

п

 

потолки,

 

прежде

 

насы-

пи

 

па

 

нихъ

 

земли,

 

замазывать

 

глиною

 

,

 

также,

 

устлавъ

ихъ

 

кнрпичемъ

 

,

 

заливать

 

известкою

 

или

 

алебастромъ.

Замазка

 

или

 

заливка

 

эта

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

:

 

1)

 

предохра-

нять

 

дерево

 

отъ

 

гнилости,

 

составляя

 

промежутокъ

 

меж-

ду

 

имъ

 

и

 

землею

 

,

 

и

 

2)

 

уменьшить

 

въ

 

сей

 

послѣдней

возможность

 

пропускать

 

теплоту.

 

По

 

произведенным!,

мною

 

наблюденіямъ,

 

я

 

убѣдплся

 

,

 

что

 

никакая

 

замазка

или

 

заливка

 

,

 

даже

 

самая

 

тщательная

 

,

 

пе

 

говоря

 

уже

 

о

сдѣланной

 

на-скоро

 

н

 

безъ

 

вниманіл

 

(какъ

 

это

 

вообще

я

 

бываетъ)

 

,

 

пе

 

можетъ

 

исполнить

 

свое

 

назначеніе

 

въ

такой

 

мѣрѣ,

 

какъ

 

употребленный

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

мохъ.

Находясь

 

сначала

 

въ

 

жпдкомъ-

 

состояпіи

 

,

 

замазка

 

или

заливка

 

непременно

 

должна

 

отдѣліпъ

 

отъ

 

себя

 

значи-

тельное

 

количество

 

сырости

 

и

 

сообщить

 

ее

 

находяще-

муся

 

подъ

 

пею

 

дереву,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

почти

 

всегда1

 

зем-

ля

 

насыпается

 

прежде

 

,

 

нежели

 

совершенно

 

просохнетъ

Т.

  

III.

 

—

 

Отд

    

III

                                               

12
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замазка,

 

то

 

сырость

 

,

 

медленно

 

проникая

 

сквозь

 

земля-

ной

 

слоіі,

 

долго

 

остается

 

на

 

деревѣ

 

и

 

тѣмъ

 

скорѣе

 

при-

водитъ

 

его

 

въ

 

гнилость,

 

чѣмъ

 

предохраняетъ

 

отъ

 

оной.

Даже

 

и

 

па

 

чистые

 

полы

 

сырость

 

эта

 

можетъ

 

имѣть

вредное

 

вліяніе

 

.(*).

 

При

 

замазкѣ

 

и

 

особенно

 

при

 

залив-

кѣ

 

слой

 

земли

 

долженъ

 

имѣть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

4

 

или

5

 

вершковъ

 

толщины

 

;

 

иначе,

 

цѣль

 

сохраненія

 

въ

 

ком-

натахъ

 

тепла

 

пе

 

будегъ

 

вполнѣ

 

достигнута.

 

Наконецъ,
какъ

 

бы

 

тщательпо

 

ни

 

была

 

сдѣлана

 

замазка

 

,

 

или

 

за-

ливка,

 

все-таки

 

въ

 

послѣдствіи,

 

когда

 

полы

 

или

 

потом-

ки

 

начиутъ

 

просыхать,

 

она

 

дастъ

 

трещины,

 

сквозь

 

ко-

торыя

 

будетъ

 

проходить

 

значительное

 

количество

 

вну-

тренпяго

 

тепла.

 

Я

 

пробовалъ

 

отвращать

 

неудобства

 

эти,

замѣняя

 

заливку

 

и

 

замазку

 

другими

 

способами,

 

а

 

имен-

но:

 

устилаль

 

потолки

 

кошмою

 

(

 

усьшалъ

 

такиге

 

костри-

кою,

 

вытрепаною

 

изъ

 

пеньки;

 

но

 

какъ

 

то,

 

такъ

 

и

 

дру-

гое

 

средство

 

оказались

 

неудовлетворительными.

 

Кошма
принпмаетъ

 

въ

 

себя,

 

много

 

сырости

 

и

 

долго

 

удерживаетъ

ее

 

въ

 

себѣ

 

;

 

кострику

 

же

 

не

 

вездѣ

 

можно

 

пмѣть

 

подъ

рукого

 

въ

 

потребномъ

 

колпчсствѣ.

 

Разъ

 

случилось

 

мнѣ

видѣть

 

,

 

при

 

разломкѣ

 

довольно

 

ветхаго

 

дома

 

,

 

потолки,

которые,

 

бывъ

 

покрыты

 

мохомъ,

 

сохранились

 

подъ

 

нимъ

такъ

 

хорошо

 

,

 

что

 

даже

 

цвѣтъ

 

новаго

 

дерева

 

въ

 

нихъ

не

 

изменился.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ,

 

при

 

постройкахъ,

 

клалъ

я

 

вмѣсто

 

всякихъ

 

замазокь

 

п

 

заливокъ,

 

на

 

полъ

 

и

 

по-

толки

 

,

 

слой

 

сухаго

 

моху,

 

толщиною

 

въ

 

два

 

вершка.

(Однимъ

 

возомъ

 

такого

 

моха

 

можно

 

покрыть

 

отъ

 

15

 

до

18

 

квадратных-ъ

 

саженъ).

 

Оотомъ

 

на

 

слой

 

мха

 

насы-

палъ

 

я

 

слой

 

несколько

 

сыроватой

 

земли

 

(**),

 

толщиною

въ

 

1'Л

 

вершка,

 

тщательно

 

утаптывая

 

оную.

 

Мохъ,

 

сдав-

ленный

 

тяжестію

 

земли

 

,

 

составитъ

 

какъ

 

бы

 

войлокъ,
довольпо

 

плотный

 

и

 

гораздо

 

болѣе

 

способный

 

къ

 

со-

храненію

 

тепла

 

,

 

чѣмъ

 

всякая

 

замазка

 

и

 

заливка ,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

слой

 

земли

 

нуженъ

 

прп

 

этомъ

 

почтп

втрое

 

тоньше

 

слоя

 

замазки.

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

мохъ

 

лучше

всего

 

сохранлегъ

 

дерево

 

отъ

 

гнилости,

 

очень

 

легко

 

удо-

стовѣриться

 

:

   

стоить

   

посмотрѣть

 

на

 

старые

 

сломанные

(")

 

Не

 

далѣе,

 

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

одннъ

 

мой

 

знакомый

 

дол-

жепъ

 

былъ

 

перемѣпить

 

чистые

 

полы,

 

которые

 

отъ

 

худо

 

сдѣлавной

и

 

не

 

просушенной

 

какъ

 

должно

 

замазки

 

почти

 

всѣ

 

сгнили

 

,

 

па

третьемъ

   

году

   

послѣ

  

постройки

 

дома.

   

Сох.
(**)

 

Сыпать

 

прямо

 

на

 

мохъ

 

очепь

 

сухую

 

землю

 

нельзя,

 

ибо

 

она

будетъ

 

проходить

 

сквозь

 

пего

 

я

 

не

 

такъ

 

плотно

  

сляжется.

  

Соъ.
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дома,

 

въ

 

котбрыхъ

 

бревна

 

сгнивши

 

снаружи,

 

совершен-

но

 

новы

 

въ

 

назахъ

 

,

 

гдѣ^

 

лежалъ

 

мохъ.

 

Чтобы

 

болѣе

убѣдиться

 

въ

 

этомъ,

 

-я

 

разрывалъ

 

у

 

себя

 

на

 

потолкѣ

 

въ

нѣсколькихъ

 

мѣстахъ

 

землю

 

и

 

нашелт.

 

дерево

 

совершен-

но

 

новымъ

 

;

 

да

 

и

 

самый

 

мохъ

 

,

 

составляя

 

очень

 

плот-

ный

 

слой,

 

нисколько

 

не

 

изменился,

 

хотя

 

ломъ

 

строеиъ

въ

 

1840

 

году.

 

Испытавъ,

 

что

 

мохъ

 

нсполпяетъ

 

всѣ

условія

 

къ

 

сохранению

 

дерева

 

отъ

 

гнилости,

 

я

 

на-

хожу,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

также

 

быть

 

употрсбляемъ

съ

 

пользою

 

при

 

кладкѣ

 

балокъ

 

иъ

 

каменныя

 

стѣны.

Мнѣ

 

кажется

 

,

 

что

 

если

 

вмѣсто

 

обмазыванія

 

смолою

 

и

увиванія

 

кошмою

 

(какъ

 

это

 

обыкновенно

 

дѣлаетсл),

 

кон-

цы

 

балокъ

 

просто

 

обвертывать

 

мохомъ

 

и

 

иотомъ

 

об-
кладывать

 

пхъ

 

сухимъ

 

кпрпичемъ

 

,

 

плотно

 

нажимая

 

къ

моху

 

,

 

но

 

отнюдь

 

пе

 

заливая

 

балку

 

известью

 

,

 

то

 

цѣль

сохранения

 

дерева

 

будетъ

 

достигнута

 

гораздо

 

удачпѣе.

Смола,

 

употребляемая

 

для

 

этого,

 

постепенно

 

входитъ

 

въ

дерево,

 

и

 

оставллотъ

 

ыѣсто

 

,

 

вымазанное

 

ею,

 

а

 

кошма

съ

 

своими

 

волосяиыми

 

трубочками

 

втягпваетъ

 

сырость

изъ

 

известки

 

и

 

передаетъ

 

потомъ

 

оную

 

дереву,

 

отъ

 

че-

го

 

оно

 

стаповптся

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

трухляво

 

и

 

начпнаетъ

гнить.

 

Кладка

 

же

 

балокъ,

 

обернутыхъ

 

мохомъ,

 

безъ

 

за-

ливки,

 

совершенно

 

устраняетъ

 

это.

   

Д.

  

Быстрицкій.
ЕЩЕ

 

КОЕ

 

ЧТО

 

О

 

ЕГИПЕТСКОЙ

 

ПШЕНИЦ

 

1;.

 

Въ
167

 

JSf

 

газеты

 

«Русскій

 

Инвалидъ»

 

напечатано

 

слѣдую-

щее

 

пзвѣстіе,

 

извлеченное

 

пзъ

 

иѣмецкнхъ

 

газетъ

 

:

 

«Въ
имѣніи

 

г.

 

Виттепбаха

 

,

 

недалеко

 

отъ

 

Берна

 

(въ

 

Швей-
царіи)

 

ростетъ

 

пшеница,

 

сѣмяна

 

которой

 

найдены

 

въ

Капрѣ

 

(въ

 

Егинтѣ)

 

въ

 

гр

 

кшицѣ

 

муміи.

 

Эти

 

немногія
Зерна

 

хлѣба,

 

которымъ,

 

быть

 

можетъ,

 

уже

 

болѣе

 

двухъ

тысячь

 

лѣтъ,

 

дали

 

ростки,

 

сверхъ

 

всякаго

 

ожидапія,

 

и

до

 

того

 

размножились,

 

что

 

изъ

 

одного

 

зерна

 

вышло

 

на

полѣ

 

растеніе,

 

имѣющес

 

около

 

сорока

 

стеблей,

 

вышиною

въ

 

человѣческій

 

ростъ

 

и

 

толщиной

 

въ

 

стволъ

 

гуспнаго

пера.

 

Колосья

 

имѣютъ

 

въ

 

длину

 

отъ

 

4

 

до

 

5

 

дюймовъ,
толщиною

 

въ

 

палецъ

 

,

 

н

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

каждый,
по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

,

 

зерснъ

 

сто ,

 

такъ

 

,

 

что

 

изъ

 

одною
зерна

 

родптся

 

четыре

 

тысячи

 

зерснъ.

 

Такая

 

раститель-

ная

 

сила

 

не

 

заставляет'!,

 

ли

 

предполагать,

 

что

 

хлѣбъ

этотъ,

 

т.

 

е.

 

пшепица

 

,

 

выродился

 

со

 

времени

 

древиихъ

Егиитлпъ?»

 

—

 

И

 

такъ

 

вотъ

 

новое

 

подтверждено

 

иашнхъ

словъ

 

объ

 

этомъ

 

иредмегв,

 

напечатано

 

ыхъ

 

въ

 

\-мъЛ?
«Трудовъ,»

 

словъ,

 

бывшнхъ

 

причиною

 

тѣхъ

 

странныхъ
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выхолоісъ,

 

которыл

 

были

 

сдѣланы

 

иѣкотѵрыми

 

лицами,

но

 

видимому

 

,

 

очень

 

мало

 

знакомыми

 

съ

 

физіологісю
растсній.

 

Въ

 

иынѣшнемъ

 

году

 

въ

 

«Лиговѣ»

 

собрано
довольно

 

много

 

зерепъ

 

этой

 

удивительной

 

пшеницы,

 

но

ежели

 

будущій

 

годъ

 

будетъ

 

благопріятнѣе,

 

то,

 

конечно,

соберется

 

несравненно

 

болѣе

 

и

 

тогда

 

,

 

при

 

благосклон-
номъ

 

расиоложеніи

 

къ

 

намъ

 

нашего

 

сочлена

 

3

 

3.

 

Ма-
клотлпна

 

,

 

мы

 

подаримъ

 

подппсчикамъ

 

пашимъ

 

по

 

цѣ-

лому

 

колосу

 

этой

 

столь

 

замѣчательной

 

пшеницы,

 

введе-

ніемъ

 

коей

 

въ

 

Россіп,

 

паши

 

хозяева

 

будутъ

 

ему

 

и

 

намъ

признательны.

ПОДДЪ.ІКА

 

РАЗНАГО

 

РОДА

 

ДЕРЕВЬ.

 

—

 

4)

 

Под-
дельное

 

красное

 

дерево.

 

Должно

 

составить

 

растворъ

 

гум-

ми

 

трагаканта

 

(*)

 

въ

 

чистомъ

 

скипидарѣ

 

и

 

положить

въ

 

него

 

пластинки

 

чинара

 

и

 

явора;

 

пластинки

 

эти

 

дол-

жны

 

быть

 

толщиною

 

отъ

 

'А

 

до

 

1'/ 2

 

линін.

 

—

 

Сосудъ,
съ

 

растворомъ,

 

и

 

положеннымь

 

въ

 

пего

 

деревомъ,

 

дол-

жно

 

поставить

 

въ

 

песчаную

 

баню,

 

и

 

нагрѣвать

 

мало

 

по

малу;

 

прп

 

этомъ

 

прежде,

 

нежели

 

скиппдаръ

 

улетучивается,

дерево

 

будетъ

 

окрашено.

 

По

 

прошествіи

 

1'Д

 

часа,

должно

 

сосудъ

 

вынуть

 

изъ

 

песчаиой

 

бани,

 

и

 

оставить

охлаждаться,

 

въ

 

прододженіс

 

12

 

часовъ.

 

—

 

Тогда

 

пла-

стинки'будутъ

 

окрашены

 

совершенно

 

па

 

подобіе

 

красна-

го

 

дерева

 

не

 

только

 

на

 

поверхности,

 

по

 

даже

 

и

 

вну-

три.

 

Болѣе

 

плотныя

 

волокна

 

будутъ

 

окрашены

 

сла-

бѣо,

 

отчего

 

красивый

 

впдъ

 

дерева

 

еще

 

болѣе

 

увеличит-

ся.

 

Степень

 

густоты

 

цвѣта

 

можетъ

 

быть

 

увеличена

по

 

произволу,

 

смотря

 

по

 

большему

 

пли

 

меньшему

 

коли-

честву

 

гумми

 

трагаканта,

 

и

 

по

 

большему

 

пли

 

меньшему

времени,

 

въ

 

продолжсніе

 

котораго

 

дерево

 

будетъ

 

оста-

ваться

 

въ

 

рпстворѣ.

 

2.

 

Поддѣлка

 

эбеповаю

 

дерева.
Дубовыя

 

дощечки

 

,

 

должно

 

положить

 

на

 

полчаса

 

въ

купороспое

 

масло

 

(сѣрную

 

кислоту);

 

отъ

 

этого

 

поверх-

ность

 

ихъ

 

покроется

 

желтоватою

 

пѣною,

 

—

 

самое

 

же

дерево

 

будетъ

 

казаться

 

какъ

 

бы

 

обозженнымъ.

 

—

 

Послѣ

этого

 

должно

 

дощечки

 

тереть

 

въ

 

пѣсколько

 

пріемовь
скиппдаромъ

 

до

 

тѣхъ

 

порт.,

 

пока

 

не

 

получится

 

хорошая

полировка.

 

—

 

Отъ

 

этого

 

цвѣтъ

 

дерева,

 

приметъ

 

еще

болѣс

 

темный

 

оттѣнокъ.

      

iBcvue

 

scicntifique)

(*)

 

Можно

 

получить

 

въ

  

аіітекѣ.



В

 

I

 

О

 

Г

 

Р

 

А

 

Ф

 

I

 

Я.

НЕНОМУКЪ

 

ФОНЪ

 

КУРОВСКІІІ

 

,

   

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АГРОНОМЪ

  

II

   

ПИСАТЕЛЬ

  

(').

Подъ

 

этпмъ

 

заглавіемъ

 

я

 

считаю

 

священною

 

для

 

себя
обязаиностіго

 

ознакомить

 

ревнителей

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

и

 

преимущественно

 

моихъ

 

юпыхъ

 

сотрудников!.,

ст.

 

человѣкомъ

 

,

 

литературныя

 

занятія

 

котораго

 

послу-

жили

 

могущественнымъ

 

рычагомъ

 

къ

 

улучшенію

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

въ

 

Россіи

 

,

 

и

 

еще

 

вѣролтно

 

долго

будутъ

 

служить

 

источнпкомъ

 

мудрыхъ

 

совѣтовъ

 

для

хозяина.

 

Нсиомукъ

 

фонъ

 

Куровскій

 

,

 

сыпъ

 

помещи-
ка,

 

родился

 

въ

 

велпкомъ

 

герцогствѣ

 

Польскомъ

 

въ

1783

 

году

 

и

 

,

 

окончивъ

 

гпмназическііі

 

курсъ

 

наукъ

 

вт.

свосмъ

 

отечествѣ,

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

1806

 

г.

 

въ

 

Парижъ,
Гдѣ

 

со

 

всею

 

ревностію

 

предался

 

пзучепію

 

камеральныхъ

и

 

вспомогательныхъ

 

хозяйственных'!,

 

наукъ.

 

По

 

ис-

тсченіи

 

трехъ

 

лѣтъ

 

,

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Познань

 

и

былъ

 

назначенъ

 

по

 

распоряженію

 

прусскаго

 

правитель-

ства,

 

начальникомъ

 

огдѣленіл

 

сельско-хозяйстпенпыхъ
,

 

администраціонпыхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

существовавшей

 

тогда

 

пре-

фектур!;.

 

Но,

 

любя

 

практическія

 

занятія

 

по

 

сельскому

хозяйству

 

,

 

которымъ

 

онъ

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

ревностпо

занимался

 

въ

 

отцовскомъ

 

пмѣніп

 

,

 

Куровскііі

 

не

 

могъ

свыкнуться

 

съ

 

канцелярскою

 

жизнію

 

и

 

потому

 

уже

 

въ

1812

 

г.

 

покпнулъ

 

поприще

 

государственной

 

службы.
Съ

 

этого

 

времени

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

его

 

арепдаторомъ

 

ка-

зеннаго

 

пмѣнія

 

Старо.дека

 

('")

 

въ

 

Познани

 

,

 

гдѣ

 

онъ

 

до

1832

 

ревностно

 

трудился,

 

приводя

 

въ

 

дѣйствіе

 

все,

 

что

могъ

 

почерпнуть

 

лучшаго

 

изъ

 

своей

 

обширной

 

опытно-

сти.

 

Королевско-прусскос

 

правительство

 

снабдило

 

по

этому

 

случаю

 

г.

 

Куровскаго

 

особымъ

 

свпдѣтсльствомъ,

а

 

въ

 

іюзиаграждспіс

 

его

 

многосторонних!,

 

заслугъ^

 

Его
Королевскпмъ

 

Велнчссгвомъ

 

покойнымъ

 

'Іридрпхомъ
Вильгельмомъ

 

Ш,

 

при

 

раздроблепіп

 

находившегося

 

преж-

де

 

во

 

времеиномъ

 

владьніи

 

нмѣпія.

 

Старолска,

 

Вссмило-

(*)

 

Статья

 

эта

 

досгавлепа

 

изъ

 

Ііаршавы

 

въ

 

П.

 

В.

 

Э.

 

Общество
членомъ

 

онаго

 

г.

 

Бецгольдомъ

 

и

 

передана

 

для

 

перевода

 

съ

 

пѣмец-

кагѳ

 

языка

 

и

 

напечатаііія

 

вь

 

|>едакцію

 

«Трудовъ.»
(")

  

Мызы

  

—

 

Міншково

  

и

  

Гарасцево.

Біографія.

                                                               

1
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стпвѣііше

 

пожаловано

 

ему

 

было

 

въ

 

потомственное

 

вла-

дѣніе

 

помѣстье

 

Плавіе.

 

Такой

 

милости

 

въ

 

то

 

время

 

бо-
лее

 

никто

 

не

 

удостоился.

 

Пріобрѣтя

 

всеобщее

 

уваже-

ніе

 

и

 

довѣріс

 

крестьянъ

 

превосходиымъ

 

упранленіемъ
имѣнія,

 

г.

 

Куровскій

 

почміствопалъ

 

призваніе

 

къ

 

го-

раздо

 

обширнѣйшимъ

 

прсдпріятіямъ

 

на

 

поприщѣ

 

сель-

скаго

 

хозяйства.

 

Это

 

послѣдисе

 

обстоятельство

 

п

 

забо-
та

 

объ

 

устроііствѣ

 

будущности

 

родной

 

сестры

 

своей,

побудили

 

его

 

уступить

 

пожалованное

 

ему

 

и

 

значительно

улучшенное

 

нмѣніе

 

своему

 

зятю.

 

По

 

иросьбѣ

 

многпхъ

позпанекпхъ

 

помѣщиковъ

 

опъ

 

рѣши.іся

 

принять

 

на

 

себя
управленіс

 

практпчеекпмъ

 

экопомпчеекпмъ

 

нпстптутомъ,

который

 

предположено

 

было

 

учредить

 

по

 

имевшемуся
образцу

 

Маримонтскаго

 

института.

 

Одиакожъ

 

пред-

положенное

 

учреждсніс.

 

этого

 

института

 

,

 

по

 

ирпчп-

иам'ь

 

не

 

завпсѣвшпмъ

 

отъ

 

г.

 

Куровскаго,

 

осталось

бсзі.

 

псиолненіп:

 

прусское

 

правительство

 

не

 

изъяви-

ло

 

на

 

это

 

согласія.

 

Новый

 

круп,

 

деятельности

 

пред-

ставлялся

 

Куровскому

 

въ

 

царствѣ

 

Польскомъ,

 

но

 

смерть

его

 

покровителя

 

Радочсвскаго

 

и

 

общественные

 

безпоряд-

ки,

 

пачавшісся

 

вскорѣ

 

но

 

его

 

пріѣздѣ,

 

перемѣннли

 

на-

правленіе

 

его

 

деятельности

 

,

 

не

 

смотря

 

на

 

полную

 

его

привязанность

 

къ

 

сельским'!»

 

занятіямъ.

 

Съ

 

этого

 

врс-

мсііи

 

г

 

Куровскій

 

ппевлтплъ

 

себя

 

хозяіістпсппо-техни-

ческой

 

лнтературѣ,

 

п

 

кромѣ

 

издаваемой

 

имъ

 

въ

 

тсчепіп
16

 

лѣтъ

 

хозяйственно-технической

 

газеты

 

,

 

написаль

еще

 

слѣдующія

 

сочниенія

 

:

 

1)

 

Воздѣлываніс

 

египетской
ржи

 

и

 

другихъ

 

инострапных'ь

 

хлѣбовъ,

 

съ

 

замѣчанілми

о

 

плодосмѣиномъ

 

хозяйстве.

 

Познань.

 

1820.

 

2)

 

Хозяй-
ствепныя

 

учреждснія

 

по

 

правпламъ

 

пауки.

 

Варшава.
1S26.

 

3)

 

Причины

 

худыхъ

 

урожаеіп.

 

и

 

способы

 

нхъ

прсдотнращенія.

 

Варшава.

 

1828.

 

4)

 

Описаніе

 

плоскихъ

крышъ

 

по

 

дорновой

 

метод!;.

 

Варшава.

 

1828.

 

5)

 

До-
бываніе

 

вина

 

изъ

 

ячменя.

 

Варшава.

 

1829.

 

6)

 

Винокуре
ніе

 

по

 

новѣіішнмъ

 

правилам'!..

 

Варшава.

 

1830.

 

7)

 

Спо-
соб'!,

 

упраилеиія

 

трехпольнымъ

 

хозяйством!..

 

Варшава.
1830.

 

8)

 

Земле.ѵильчсскій

 

календарь

 

па

 

1830

 

г.

 

Варша-
ва.

 

9)

 

Четыре

 

приложенія

 

къ

 

нему.

 

10,- Зечлс.гвльческііі
календарь

 

на

 

1831.

 

II)

 

Опнсаніе

 

п

 

леченіе

 

болѣзиеіі

домашняго

 

скота.

 

1832.

 

12)

 

Пивоварсніе

 

по

 

нонѣіішимъ

изс.іѣдопаніямъ.

 

1832.

 

13)

 

Заразпісльныл

 

болезни

 

до-

машнйхъ

 

жпвотныхъ.

 

1832.

 

14)

 

Признаки

 

и

 

причины

бьшонстиа

 

собакъ.

   

1833.

  

15)

 

Земледѣльческііі

 

календарь
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на

 

1833.

 

16)

 

Улучшенное

 

воздіілываніе

 

картоФе.ія.

 

1834.
17)

 

ЗемледвльческШ

 

календарь.

 

1834.

 

18)

 

Болезни

 

до-

машнлго

 

скота,

 

2-е

 

пздапіе.

 

1S36.

 

19)

 

О

 

пользЬ

 

и

 

воз-

можности

 

разведенія

 

шелку

 

въ

 

Польше.

 

1836.

 

20)

 

Эко-
номически

 

пЗвьстія,

 

необходимыл

 

для

 

вевхъ

 

сельскнхъ

хозяевъ.

  

1836.

   

21)

 

Земледе.іьческій

 

календарь

 

на

 

1838.
22)

  

Оинсаніе

 

трехпольпаг.о

 

хозяйства,

 

2-е

 

изданіе.

 

1838.
23)

   

Домашнее

 

прпготовленіе

 

сахара

 

изъ

 

свекловицы.

1838.

 

24)

 

Воздьлываніе

 

краснаго

 

клевера.

 

1838.

 

25)

 

Объ
удобреніи

 

земли

 

посредствомъ

 

огоражпваиія

 

овецъ.

 

1840
г.

 

Варшава.

 

20)

 

Обманы

 

употребляемые

 

продавцами

 

ло-

шадей.

 

1840.

 

27)

 

Простонародный

 

скотскій

 

лечібнпкъ,

назначаемый

 

въ

 

награду

 

прилежнеИшпмъ

 

ученикамъ

 

ве-

теринарной

 

школы.

 

1840.

 

28)

 

Домашнее

 

приготов.іеніе

 

са-

хара

 

но

 

методе

 

Домбаля.

 

1840

 

29)

 

Тоже

 

2-е

 

пзданіе.
1841.

 

30)

 

Хозяйственный

 

учрсжденія

 

по

 

правпламъ

 

на-

уки,

 

2

 

е

 

издаиіе.

 

1844.

 

31)

 

Прекращеніе

 

болезни

 

карто-

феля.

 

1846.

 

32)

 

Наружные

 

признаки

 

молочности

 

у

 

ко-

ровъ.

 

1846.

 

33)

 

О

 

болЬзняхъ

 

картофеля.

 

1847.

 

34)

 

Скот-
скій

 

лечебникъ

 

,

 

2-е

 

изд.

 

1847.

 

35)

 

16

 

летнее

 

изданіе
хозяйственно-технической

 

газеты.

 

1835

 

—

 

1850.

 

—

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

г.

 

Куровскій

 

,

 

окончивъ

 

въ

 

текущемъ

году

 

свое

 

пятидесятое

 

твореніе,

 

заслужилъ

 

по

 

принято-

му

 

обыкновенію

 

почетный

 

юбилей.

 

А

 

потому

 

да

 

благо-
волить

 

Императорское

 

Вольное

 

Экоиомическое

 

Общест-
во,

 

внеся

 

эти

 

немиогія

 

строкп

 

въ

 

свои

 

заппски,

 

не

 

от-

казать

 

г.

 

Куровскому

 

въ

 

призпательности.

 

Въ

 

заключе-

ніе

 

мне

 

весьма

 

прілтно

 

привести

 

еще

 

то

 

обстоятельство,
что

 

несколько

 

л'бтъ

 

тому

 

назадъ

 

,

 

Его

 

Величество

 

Им-
ператоръ

 

НИКОЛАЙ

 

ПАВЛОНПЧЪ,

 

ревностнейшій

 

по-

кровитель

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

ВсемилостивЬйше

 

пожа-

ловалъ

 

Непомуку

 

ф.

 

Куровскому

 

пожизненный

 

пенсіонъ
по

 

300

 

руб.

 

сереб.

 

ежегодно

 

и

 

усноконлъ

 

такимъ

 

об-
разомъ

 

преклонный

 

лЬта

 

этого

 

почтеннаго

 

старца.

Dr.

 

Фраіщъ

 

Бетщюльдъ,

 

членъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества.
Ііаршава.

  

30

 

Іюнл

  

1850.
Королевско-Прусское

 

управленіе

 

по

 

отдгвленію

 

пря-

мьгхъ

 

пошлипъ

 

казонныхъ

 

имуществъ

 

и

 

лесовъ

 

,

 

сви-

дБтельствуетъ

 

симъ

 

:

 

что

 

бывшій

 

казенный

 

арендатор-!.

Испомукъ

 

фонд.

 

Куровскііі,

 

управлялъ

 

ст.

 

1812

 

по

 

1823
год'ь

 

,

 

находящимися

 

въ

 

познапскомъ

 

округе

 

мызами

Мннііково

 

и

 

Гарлсцеио.

 

Припяти,

 

пхь

 

въ

 

разстроенномъ

положеніи,

 

онъ

 

привелъ

 

в

 

ь

 

цивтущее

 

состояиіе

 

и

 

ока-
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залъ

 

себя

 

глубокомыслящпмъ

 

и

 

образованным!,

 

агро-

номомъ.

 

Во

 

уваженіе

 

чего,

 

при

 

предприпятомъ

 

вт.

 

1S23
г.

 

раздроблепіп

 

пмбнііі

 

Мнпиково

 

и

 

Гарасцево,

 

предо-

ставледіа

 

въ

 

его

 

потомственное

 

владішіе

 

мыза

 

Плавіе,
которую

 

однакожъ

 

онъ

 

еще

 

въ

 

1823

 

г.

 

передалъ

 

въ

полную

 

собственность

 

г.

 

ф.

 

Маціевскаго.

 

—

 

Въ

 

удосто-

вЬреиіе

 

чего

 

свидетельствуется

 

сіе

 

приложеніемъ

 

печа-

ти

 

и

 

надлежащим'!,

 

подписомъ.

 

Дано

 

въ

 

Познани

 

1838
г.

 

21

 

апреля.

 

—

 

Королевско-ирусское

 

управленіе

 

по

 

от-

деление

 

прямыхъ

 

пошлпнъ

 

,

 

имвній

 

п

 

лесовъ.

 

Свидн,-
телъство.

 

За

 

вЬрность

 

подписи

 

познаньскаго

 

королсв-

скаго

 

управленія,

 

прусскій

 

генеральный

 

консулъ

 

Ни-
дерштетеръ.

 

Варшава

 

29

 

мая

 

1Н38.

 

—

 

Верность

 

этой
частной

 

копіп

 

свидетельствуетъ

 

симъ

 

25

 

іюня

 

1850

 

г.

Dr.

 

Бетцгольдъ,

 

Членъ

  

И.

  

В.

 

Э.

 

Общества.

НЕКРОЛОГЪ

 

КОРРЕСПОНДЕНТА

   

И.

 

В.

 

Э

   

ОБЩЕСТВА
X.

 

И.

 

ГЕРБАНОКСКАГО

 

().

20

 

іюня

 

нынешняго

 

года

 

скончался

 

въ

 

ОдоссЬ

 

препода-

ватель

 

естесвенной

 

исторіи

 

и сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

хер-

сонской

 

семипаріп,

 

членъ

 

рижскаго

 

общества

 

испытателей
природы,

 

ХристоФоръ

 

Иі

 

идоровичъ

 

Гербановскій,

 

на

 

29
году

 

отъ

 

роду.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

зд'Ьшней

 

семи-

наріи

 

покойный

 

Гербановскій,какъодинъ

 

изъ

 

лучшпхъ

 

во-

сиитанниковъ,

 

отиравленъ

 

былъ,

 

по

 

распоряжеиію

 

началь-

ства,

 

въ

 

ГорыгорЬцкую

 

школу,

 

переименованную

 

после

 

въ

«Земледѣльческій

 

инстптуті,»

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

занн-

тію

 

каѳедры

 

естественныхъ

 

наукъ.

 

Въ

 

1846

 

году

 

мы

 

уви-

дели

 

его

 

наставникомъ

 

въ

 

томъ

 

заведеніи,

 

гдѣ

 

онъ

 

самъ

былъ

 

воспитаннпкомъ.

 

С

 

t

 

перваго

 

разу

 

онъ

 

умьлъ

 

запять

почетное

 

место

 

п

 

аріобрелъ

 

общее

 

уваженіе

 

умомч.

 

и

скромностію.

 

Вскоре,

 

но

 

возвращеніп

 

въ

 

Одессу,

 

онъ

сблизился

 

съ

 

бывшимъ

 

двректоромъ

 

ботаническаго

 

са-

да,

 

проФессоромч.

 

Нордмаиомъ,

 

который

 

пригласилъ

 

его

преподавать

 

садоиодство

 

въ

 

училище,

 

находяш.емся

 

въ

этомъ

 

саду.

 

Зам'Ьчаемъ

 

это

 

обстоятельство,

 

потому

 

что

оно

 

пмѣло

 

решительное

 

нліяніс

 

на

 

ученое

 

напра-

плеиіс

 

и

 

деятельность

 

молодаго

 

агронома:

 

благород-

ный

 

естествоиспытатель,

 

по

 

собствениымъ

 

словамъ

 

по-

койнаго:

 

«ноддержалъ

 

въ

 

нсмъ

 

любовь

 

къ

 

пауке,

 

ко-

торая

 

безъ

 

того,

 

быть

 

можетъ,

 

потухла

 

бы.

 

И

 

въ

самашь

 

дблі;

 

опт.

 

истинно

 

преданъ

 

былъ

    

наукѣ:

    

еже-

(*)

 

Пэт.

 

Зап

   

Общ.

 

Сел.

 

Хоз.

 

Юж.

 

Рнссіи.



5

годно

 

употреблялъ

 

онъ

 

значительную

 

часть

 

своего

 

жа-

лованья

 

для

 

экскурсій

 

въ

 

Крыму,

 

откуда

 

обыкновенно
возвращался

 

съ

 

богатьшъ

 

запасомъ

 

мпаераловъ,

 

расте-

ши

 

н

 

насѣкомыхъ;

 

но

 

преимущественно

 

онъ

 

пзучалъ

Флору

 

крымскую.

 

Пъ

 

послѣднес

 

время

 

оиъ

 

велъ

 

жіпнь

чисто

 

кабинетную,

 

помѣщая

 

результаты

 

своихъ

 

наблю-
доній

 

то

 

въ

 

Журналѣ

 

М.

 

Г.

 

И.,

 

то

 

въ

 

Запискахъ

 

Об-
щества

 

сельскаго

 

хозяйства

 

гожпой

 

Россіи.

 

А

 

между-

тѣмъ

 

въ

 

то-же

 

время

 

оиь

 

вошелъ

 

въ

 

ученую

 

переписку

съ

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

пашпхъ

 

естествоиспытателей

 

въ

разныхъ

 

краяхъ

 

Россіи:

 

надо

 

было

 

впдЬть

 

радость

 

мо-

лодаго

 

ученаго,

 

когда

 

они

 

обращались

 

къ

 

нему

 

съ

 

до

 

-

вѣренностію,

 

прося

 

снабдить

 

-ихъ

 

результатами

 

своихъ

розысканій

 

и

 

предлагая

 

въ

 

замѣаъ

 

собственаыя

 

пріоб-
рѣтенія.

 

Рижское

 

общество

 

испытателей

 

природы,

 

цѣ-

ня

 

полезную

 

его

 

дѣягельность,

 

избрало

 

его

 

дѣйствп-

тельнымъ

 

своимъ

 

членомъ.

 

Довѣріе

 

ученыхъ

 

людей

 

онъ

оправдалъ

 

изданіемъ

 

гербарія—

 

Flora

 

Odessana

 

exsiccata,
котораго

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

одна

 

только

 

центурія.

 

Это

 

—

капитальный

 

трудъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

приведенъ

 

былъ

 

къ

концу.

 

Flora

 

Odessana

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

поглощала

всю

 

напряженную

 

его

 

дѣягельность,

 

которая,

 

къ

 

при-

скорбію,

 

неожиданно

 

прервана

 

смертію

 

—

 

отъ

 

воспале-

нія

 

въ

 

мозгу.

 

Грустно

 

умирать,

 

когда

 

для

 

ума

 

окрѣп-

шаго

 

въ

 

наукѣ,

 

только

 

что

 

наступила

 

пора

 

благородна-
го

 

сознанія

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

общеполезной

 

деятельности.

Невыразимо-тягостное

 

чувство

 

овладѣло

 

нами,

 

когда

 

мы

вошли

 

въ

 

кабинетъ

 

покойнаго:

 

вѣрпть

 

не

 

хочется,

 

что

онъ

 

умеръ,

 

такъ

 

все

 

говорить

 

о

 

его

 

жизни:

 

тамъ

 

ле-

житъ

 

статья

 

по

 

части

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

тамъ

 

по

 

ми-

нералогіи,

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

раскрытые

 

гербаріи,

 

за

ними

 

алФавитъ

 

растеній

 

—

 

но

 

все

 

это

 

только

 

начато

 

и

ничего

 

оконченнаго.

 

Здѣсь

 

вы

 

ежедневно

 

встретите

 

сѣ-

даго

 

старцч,

 

который

 

безмолвно

 

переходя

 

отъ

 

с

 

гола

 

къ

столу,

 

разсматриваетъ

 

то

 

ту,

 

то

 

другую

 

рукопись,

 

рас-

кроетъ

 

гербарій,

 

подойдстъ

 

къ

 

шкафу,

 

наполненному

 

ми-

нералами,

 

посмотритъ

 

на

 

нпхъ

 

...

 

и

 

погомъ

 

чрезъ

нѣсколько

 

времени,

 

повторяетъ

 

дѣлагь

 

тоже

 

—

 

это

 

до-

стопочтенный

 

протоіерсй,

 

отецъ

 

покойнаго.

 

Нельзя

 

вспо-

мнить

 

безъ

 

душевнаго

 

волненія,

 

какъ

 

этотъ

 

безутѣш-

ный

 

отецъ,

 

склонивъ

 

голову

 

надъ

 

могилою

 

своего

 

сы-

на

 

и

 

скорбя

 

о

 

его

 

разбитыхъ

 

надеждахі ,

 

съ

 

горькпмъ

чувствомъ

 

сказалъ:

 

Flora

 

exsiccata

 

defuncta

 

est»...

 

et

 

se-

Віоірафія.
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б

pulta,

 

со

 

вздохомъ

 

прибавилъ

  

кто-то

 

изъ

   

отсружавшпхъ

могилу.

HEKPOЛOГИqECKOE

    

ИЗВБСТІЕ

   

О

 

КОНЧИПѢ

   

НЕПРЕ-
МЕННА

 

ГО

    

СЕКРЕТАРЯ

    

И.

    

В.

    

Э.

    

ОБЩЕСТВА

    

А.

   

С.
ДЖУНКОВСКАГО.

Августа

    

26

    

господинъ

   

впце-президентъ

    

И.

   

В.

 

Э.
Общества

   

его

 

сіятельство

   

кНязь

   

Василій

   

Васильевпчъ
Долгоруковъ

 

и

 

почти

 

всѣ

 

находящіесл

 

въ

 

столвцѣ

 

чле-

ны

 

и

 

корреспонденты

 

Общества

 

отдали

 

послѣдній

 

долгъ

действительному

 

статскому

 

совѣтнику

 

и

 

кавалеру

  

Алек-
сандру

 

Степановичу

 

Джунковскому,

    

скончавшемуся

    

23
августа,

 

поелѣ

 

непродолжительной,

 

но

  

мучительной

 

бо-
лезни

 

въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ,

 

среди

   

занятій

 

по

 

Обществу,

  

въ

коемъ

 

онъ

  

былъ

 

члепомъ

 

около

 

20

  

лѣтъ,

    

въ

    

теченіи
коихъ

 

восемь,

  

занимая

   

съ

  

честію

    

важную

    

должность

непремѣннаго

 

секретаря.

 

Похвальныя

   

качества

 

и

    

дѣла

покойнаго

 

исторгли

 

общее

 

сожалѣніе

 

и

   

печаль

 

при

 

из-

вѣстіи

 

о

 

его

 

преждевременной

 

кончинѣ

   

и

 

чувства

    

эти

у

 

гроба

 

его

  

выразились

    

чистосердечными,

   

непритвор-

ными

 

слезами,

 

особенно

 

при

 

видѣ

 

его

    

осиротѣлаго

 

се-

мейства,

 

состоящаго

 

изъ

 

пяти

 

малютокъ,

 

истинно

 

круг-

лыхъ

 

сиротт,

 

которыя

 

не

 

за

 

долго

 

предъ

   

симъ

   

лиши-

лись

 

матери,

 

а

 

23

 

августа

   

потеряли

 

и

    

отца

    

нѣжнаго,

чадолюбиваго.

 

Въ

 

слѣдующей

   

книжкѣ

 

«Трудовъ»,

    

из-

данія

 

бывшаіо

 

всегда

 

однимъ

 

изъ

   

любимѣйшихъ

 

пред-

метовъ

 

заботъ

 

и

 

попечсній

    

покойнаго,

    

мы

    

надѣемся

помѣстить

 

подробнѣйшую

 

статью

 

о

   

бывшемъ

    

иашемъ

непремѣнномъ

 

секретарѣ,

 

а

 

теперь

 

скажемъ

 

только,

 

что

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

его

 

кончины,

   

во

    

время

    

тяжкой
его

 

болѣзни,

 

редакторъ

   

«Трудовъ»

   

посѣтивъ

   

больнаго

уже,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

безпадежнаго,

 

слышалъ

    

изъ

   

устъ

ех<?

 

распросы

 

объ

 

этомъ

 

журналѣ,

 

видѣл

 

і.

  

свѣт.іую

 

ра-

деть,

 

просіявшую

 

на

 

полумертвомъ

 

лицѣ

   

его

  

при

    

из

вѣстіи,

 

что

 

число

 

иодписчиковъ

 

на

 

«Груды»

  

близко

 

къ

іг

   

'ти

 

тысячамъ,

  

что

   

устройство

  

выставки

    

сельскихъ

произведеній

 

идетъ

 

успѣшно,

 

что

 

число

 

доставленных!»

предметоиъ

 

иревосходигъ

 

цифру

   

двухъ

    

тысячь. —Дол-
гомъ

 

считаемъ

 

присовокупить,

 

что

 

непременный

  

секре-

тарь

 

Иѵшераторскаго

 

Московскаго

   

Общества

    

сельскаго

хозяйства

 

С.

 

А.

 

Маслсвъ,

 

паходящійся

 

нынѣ

 

въ

 

Петер-
бурге,

 

почтилъ

 

съ

 

полным-!,

 

участіемъ

 

память

 

усопшаго

собрата

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

на

 

погребеніп

 

его

    

брен-

ныхъ

  

останковъ.



«

83

Ht

 

У

 

P

 

н"

 

л

 

л

 

Ы.

    

('*)

Москдёскія

 

Вѣдомости.

 

—

 

Нѣтъ

 

предмета,

 

о

 

кото-

ром

 

ь

 

бы

 

болѣе

 

было

 

писано

 

у

 

ттасъ

 

на

 

Русп

 

снятой,
какъ

 

о

 

«косѣ»

 

и

 

«серпѣ».

 

—

 

Нашелся

 

накопецъ

 

умный
человѣкъ,

 

сдѣлавшій

 

сводъ

 

всѣмъ

 

этимъ

 

словопреніяйъ*.
Спасибо

 

3.1

 

это

 

г-пу

 

Дмнтр.ену,

 

который

 

говорнтъ,

 

чю

пъ

 

JWJW

 

104

 

и

 

106

 

«Московскихъ

 

Ведомостей»

 

про-

шлаго

 

года

 

папечатша

 

была

 

статья,

 

нзъ

 

Зарайска:
« Розрѣшеніе

 

вопроса,

 

что

 

выюднѣе:

 

жать,

 

и.хп

 

косить

хлѣбъ?» —-Она

 

вызвала

 

три

 

мнѣнія,

 

п

 

всѣ

 

они

 

въ

 

поль-

зу

 

косы.

 

Одно

 

изъ

 

йнхъ,

 

екатсрпнослявскаго

 

помѣщика,

F.

 

К.,

 

напечатано

 

въ

 

JW

 

88-мъ

 

Землсдѣльчеі

 

кон

 

газе-

ты

 

прошлаго

 

Года,

 

въ

 

статьѣ:

 

«Голосъ

 

въ

 

защиту

 

косы,» —

ѵдіі

 

авюръ

 

говорить:

 

«Изучая

 

ст.

 

малыхъ

 

лѣгл»

 

хозяй-

ство

 

велпкориссійское,

 

и

 

проведя

 

юность

 

свою

 

въ

 

бѣ-

:<локаменн'оіі

 

столицѣ,

 

а

 

вь

 

пос.іѣдстиін

 

сдЬлавшисй

 

по-

«мѣщикоМъ

 

Новороссіи,

 

я

 

вникалъ

 

съ

 

прпдежнпіемъ

 

во

«всѣ

 

отрасли-

 

хозяйства

 

зіѣшпяго

 

края,»

 

—

 

и,

 

руковод-

ствуясь

 

JT-лѣінею

 

зрѣлою

 

оіійііносіію,

 

онъ

 

дѣ.іаетъ

слѣдующій

 

выводъ:

 

«Въ

 

новороссійскомъ

 

нашемъ

 

краю1,

и

 

прочнхъ

 

мѣстахъ,

 

мало

 

заселенных!

 

,

 

но

 

изобилую-
щих

 

і,

 

землею,

 

гдіі

 

мало

 

рукъ,

 

и

 

производятся

 

огромный

запашки,

 

іамъ

 

необходимо

 

должно

 

предпочесть

 

косу,

какъ

 

средство

 

къ

 

скорѣйшеіі

 

уборкь

 

хлъ-ба.

 

Въ

 

сердцѣ

же

 

Россіи

 

и

 

въ

 

Малороссіи,

 

гдѣ

 

мало

 

земель,

 

а

 

много

рукъ,

 

весьма

 

естественно

 

прсдпочтеніе

 

серпа,

 

нзъ-подъ

котораю

 

всегда

 

пріятнѣе

 

для

 

глаза

 

вмходитъ

 

снопъ,

при

 

перевозкѣ

 

менѣе

 

)траты

 

въ

 

зернѣ

 

(по

 

нпкакпхъ

нпыхъ

 

невыгодъ).

 

п

 

скирды

 

изъ

 

выжатаго

 

хлѣба

 

вы-

ходить

 

всегда

 

роыіѣе,

 

могутъ

 

долѣе

 

стояТъ

 

отъ

 

порчи

мышей

 

и

 

затека.»

 

Постоянно

 

руководствуясь

 

закор

 

t

безпристрастія,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

сборѣ

мньнііі

 

и

 

рѣшеній

 

въ

 

ссрьёзномъ

 

спорномъ

 

вопросв,

хотя

 

бы

 

и

 

совершенно

 

протпвныхъ

 

нашему

 

мнѣнію,

 

.

 

і

предлагаемъ

 

теперь

 

читателям!»

 

еще

 

два

 

намъ

 

со-

общенный

 

мпѣнія

 

—

 

то

 

же

 

въ

 

защиту

 

косы,

 

со-

ставившаяся

 

въ

 

саратовской

 

и

 

симбирской

 

губерні-
яхъ,

 

въ

 

уверенности

 

,

 

что

 

чѣм гь

 

болѣе

 

булетъ

 

дап-

ныхъ

 

для

 

повѣркн

 

н

 

приложеиія

  

пхъ

 

къ

 

разнымъ

 

мі.ст-

(*)

 

Окоачаліѳ

 

бнбліограФІи,

 

ііолѣщеппой

 

въ

 

8

 

Jf?'.
Томъ

 

III.

 

—

 

Отд,

 

IV.
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*

ностямъ

 

и

 

пространству

 

неизмѣрпиой

 

Россіи,

 

къ

 

различ-

ной

 

почвѣ

 

земли

 

и

 

разности

 

климата,

 

—

 

тѣмъ

 

скорѣе

 

и

вѣрнѣе

 

отыщется

 

истина;

 

а

 

принимая

 

за

 

основаніе

 

ту

истину,

 

что

 

въ

 

земледѣльческихъ

 

иядавіяхъ

 

ппшутъ

нреимущественно

 

для

 

повѣрки

 

опытовъ

 

и

 

обмѣна

 

мы-

слей,

 

для

 

чего

 

достаточно

 

практической

 

логики,

 

т.

 

е.

здраваго

 

смысла,

 

думаемъ,

 

что,

 

при

 

пѣли

 

не

 

неблагона-
меренной,

 

н

 

предлагаемый

 

нами

 

мвѣнія

 

не

 

будутъ

 

лиш-

ними.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

весьма

 

па-

женъ

 

обмѣпъ

 

мыслей

 

—

 

какого-бы

 

достоинства

 

онѣ

 

ни

были,

 

—

 

то

 

отъ

 

благоразумія

 

хозяина

 

зависитъ

 

отде-
лить,

 

во

 

всякомъ

 

преніи,

 

лишнее

 

отъ

 

полезнаго.— Те-
перь,

 

когда,

 

благостію

 

Всемогущаго,

 

наши

 

тощія

 

жатвы

обѣщаютъ

 

щелро

 

вознаградить

 

трулъ

 

и

 

надежды

 

земле-

дельца

 

и

 

помещика,

 

думаемъ,

 

что

 

наша

 

статья

 

будетъ
кстати,

 

т.

 

е.

 

во-время,

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

поведетъ

 

къ

сдѣланію

 

новыхъ

 

опытовъ

 

въ

 

решеніи

 

соорнаго

 

во-

проса

 

о

 

серпе

 

и

 

кос!»

 

Вотъ

 

что

 

намъ

 

пишетъ

 

управля-

ющей

 

именіемъ

 

штабсъ-капитана

 

Горяинова,

 

А.

 

И.
Клеменцъ,

 

изъ

 

села

 

Горяиновки,

 

пиколаевскаго

 

уезда:
«Въ

 

JWJSf

 

104

 

и

 

106-мъ

 

московскихъ

 

ведомостей

 

1849
года

 

напечатана

 

статья

 

изъ

 

Зарайска,

 

нодъ

 

заглавіемъ
довольно

 

смелымъ:

 

« Разрешен.е

 

вопроса,

 

что

 

выгоднѣе:

жать

 

или

 

косить

 

хлеб

 

л.

 

?»

 

Въ

 

прпмѣчаніп

 

той

 

же

 

статьи

редакдіею

 

М.

 

В.

 

помещены

 

слова

 

г-на

 

Тарновскаго,

 

что

«разрешать

 

подобныя

 

задачи

 

не

 

уделъ

 

одного

 

человѣка,

но

 

многихъ

 

вместе.»

 

И

 

действительно

 

такъ:

 

благоде-
тельный

 

вопросъ,

 

что

 

выгоднее:

 

жать

 

или

 

косить

 

хлѣбъ?

касается

 

не

 

одного

 

места,

 

а

 

всей

 

Рос<іи;

 

поэтому

 

я

 

на-

М'Ьренъ

 

объяснить

 

выгоды

 

п

 

невыгоды

 

хлѣбокошенія,

дознанный

 

по

 

опыту

 

въ

 

олномъ

 

довольно

 

значителі

 

номъ

пмѣніп,

 

саратовской

 

губерніи,

 

николаевскаго

 

увзда,

близь

 

рѣки

 

Волги,

 

гдЬ

 

болЬе

 

сорока

 

лѣіъ

 

убирается

 

ко-

сами

 

разнаго

 

рода

 

хлебъ:

 

пшеница,

 

рожь,

 

овесъ,

 

яч-

мень

 

и

 

даже

 

просо;

 

но

 

—

 

какъ

 

статія

 

изъ

 

Зарайска
причивою

 

изложенія

 

мопхъ

 

мыслей,

 

то

 

и

 

буду

 

слЬдо-
вать

 

систематическому

 

порядку.

 

«Во-первыхъ,

 

зарайская
статья

 

говорить,

 

что

 

мысль

 

хлБбокошенія

 

въ

 

Россіи
есть

 

следствіе

 

подражательности

 

пностраннымъ

 

Ферме-

рамъ;. —

 

а

 

почему

 

же

 

пмъ

 

и

 

не

 

подражать?

 

Почему

 

же

не

 

вводить,

 

что

 

полезно

 

и

 

облегчаетъ

 

трудъ

 

земледель-
ца

 

?

 

Если

 

подумать,

 

какъ

 

недавно

 

еще

 

въ

 

Россіи

 

глав-

ный

 

части

 

сельскаго

    

хозяйства

    

держались

   

въ

 

рукахъ



V-

                

•

«

85

               

*

                    

*
*■

               

в,,.

    

P

старость

 

и

 

поселянъ,

 

и

 

какъ

 

много

 

труда

 

стоило

 

вся-

кому

 

помещику,

 

поступившему

 

изъ

 

службы

 

на

 

поприще

сельскаго

 

хозяйства,

 

вводить

 

что-нибудь

 

новое, — тогда

не

 

трудно

 

будетъ

 

понять,

 

почему

 

въ

 

Россіи

 

еще

 

такъ

мало

 

убираютъ

 

хлѣбъ

 

косами.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

деле

 

мож-

но

 

допустить,

 

если

 

вводить

 

хлебокошеаіе,

 

где

 

оно

 

еще

не

 

существовало,

 

то

 

сначала,

 

по

 

привязанности

 

къ

 

ста-

рине,

 

отсутствие

 

привычки

 

и

 

снаровки,

 

необходимыхъ
въ

 

каждомь

 

дѣле,

 

успехъ

 

будетъ

 

не

 

совсемъ

 

удовле-

творителевь,

 

но

 

за

 

то

 

въ

 

послЬдствіи

 

вознаградится

 

съ

избыткомъ.

 

—

 

Дал

 

Le

 

зарайская

 

статья

 

выводить

 

два

рода

 

хозяевъ:

 

Филантроповъ

 

и

 

спекуляатовъ,

 

которые

вводятъ

 

хлебокошеніе.

 

При

 

первыхъ

 

скажу

 

только,

 

что

весьма

 

похвально

 

облегчать

 

по

 

возможности

 

трудъ

 

зем-

ледельца,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

если

 

предстоитъ

 

не

 

ущербъ,
а

 

собственная

 

польза;

 

а

 

про

 

послізднихъ

 

достойно

 

заме-
чавія,

 

что

 

одинъ

 

знакомый

 

зарайскому

 

автору-хозяину

засѣваеть

 

до

 

10у 2

 

десятинъ

 

на

 

каждое

 

тягло

 

господска-

го

 

сѣва

 

и

 

поэтому

 

убираетъ

 

хлебъ

 

косами.

 

Есть

 

въ

природЬ

 

вещи,

 

которыя

 

намъ

 

кажутся

 

невѣроятвыми,

но

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣле

 

существуютъ;

 

мне

 

по

опыту

 

извѣстно,

 

что

 

ловкіе

 

косцы

 

ровно

 

вдвое

 

могутъ

-убрать

 

противу

 

серпа,

 

что

 

вполне

 

подтверждается

 

и

зарайскою

 

статьею

 

—

 

уборкою

 

10у 2

 

десятинъ

 

на

 

тягло;

разумѣется,

 

что

 

такое

 

количество

 

убирается

 

дурно

 

и

почти

 

чрезъ

 

силу,

 

какъ

 

и

 

въ

 

той

 

статье

 

сказано;

 

но

легко

 

расчесть

 

можно,

 

какую

 

выгоду

 

во

 

времени

 

мо-

жетъ

 

сделать

 

хорошій

 

хозяинъ,

 

не

 

дѣйствуя

 

спекулян-

томь

 

при

 

засеве

 

4-хъ

 

и

 

не

 

более

 

5-ти

 

десятинъ

 

на

 

тя-

гло;

 

для

 

уборки

 

же

 

серномъ

 

и

 

это

 

количество

 

довольно

велико,

 

полагая

 

хозяйственную

 

десятину

 

въ

 

3,200

 

квадр.

сажень.

 

Потомъ,

 

зарайская

 

статья

 

говорить,

 

что

 

ко-

шенвый

 

хлѣбъ

 

надо

 

просушивать

 

въ

 

нолѣ

 

и

 

ворочать;

въ

 

нашемъ

 

хозяйстве

 

это

 

обстоятельство

 

ве

 

встречает-
ся,

 

и

 

могло

 

быть

 

нужнымъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

колосит-

ся

 

хлвбъ

 

во

 

время

 

дождя

 

—

 

тогда,

 

и

 

серповый

 

хлЬбъ
не

 

вяжуть,

 

а

 

оставляютъ

 

въ

 

горстяхъ,

 

пока

 

просохнетъ,

и

 

потомъ

 

уже

 

вяжуть

 

въ

 

снопы.

 

У

 

насъ

 

хлёбокопіеніе
производится

 

слѣдующпмъ

 

образомь:

 

на

 

хозяйственную
десятину

 

ставятся

 

два

 

косца

 

и

 

двЬ

 

вязальщицы;

 

косцы

косятъ

 

хлѣбъ

 

обыкновенными

 

косами,

 

съ

 

приделанными
къ

 

нимъ

 

на

 

крюку

 

граблями,

 

изъ

 

четырехъ

 

зубцовъ
состоящими;

   

а

 

вязальщицы

   

и

 

дуть

   

вслѣдъ

 

за

 

ними

 

съ

10*
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граблями,

 

захватываютъ

 

ими

 

скошенный

 

рядь

 

и

 

при-

гребаютъ

 

на

 

4

 

пли

 

5

 

шаговъ

 

впередь

 

,

 

потомъ

идутъ

 

столько

 

же

 

шаговъ

 

впередь

 

іг

 

гірпгребаготъ
обратно

 

къ

 

первому,

 

соеіипяютъ

 

обЬ

 

груіы

 

п

 

вя-

жутт,

 

снопъ;

 

если

 

хлЬбъ

 

рЬдокъ,

 

то

 

сгребаютъ

 

еще

столько

 

же,

 

захватывают^

 

граб.ию

 

и

 

левою

 

рукою,

 

пе-

реносить

 

къ

 

первой

 

груде

 

и

 

вяжуп»

 

въ

 

снопъ

 

обе

 

вмѣ-

сте.

 

Въ

 

скирды

 

или

 

крестцы

 

складываютъ

 

снопы

 

подъ-

веіеръ

 

по

 

о»ончанін

 

уборки

 

десяиіні.і

 

все

 

четверо;

 

та-

кимъ

 

образчмъ

 

въ

 

день

 

четыре

 

человѣка

 

убира^тъ

 

еже-

дневно

 

десятину

 

безь

 

исключенія

 

и

 

особаго

 

труіа,

 

и

свой

 

хлЬбъ

 

и

 

помещика.

 

Вся

 

утеря

 

колоса

 

бываеіъ

только

 

тамъ,

 

гд'Ь

 

вяжуть

 

снопы;

 

лля

 

пзбѣжапія

 

этой

потери,

 

къ

 

четыреиъ

 

челові.камъ

 

присоединяюсь

 

еще

мальчика

 

или

 

девочку

 

свыше

 

Юти

 

льтъ,

 

которые

 

граб-
лями

 

подбпраютъ

 

остявііііеся

 

тамъ

 

на

 

земле

 

кплосья,

гдѣ

 

вязал. і

 

снопы.

 

Молотьба

 

хлеба

 

производится

 

моло-

тпльною

 

машиною,

 

или

 

на

 

току

 

лошадьми,

 

сыромоло-

том'!»

 

въ

 

сухие

 

время,

 

осенью,

 

после

 

посѣна

 

«роваго

хлвба

 

н

 

зимою

 

въ

 

морозы;

 

зимней

 

молот,

 

бы

 

хлѣбъ

просушивается

 

весною

 

на

 

парусахъ

 

па

 

солнце.

 

При
мо

 

ютьбЬ

 

машин

 

.іо

 

есть

 

ра

 

шица

 

между

 

жатыми

 

снопами

и

 

кошенными

 

такая,

 

что

 

въ

 

то

 

врсчя,

 

когла

 

изчо

 

ютит-

ся

 

100

 

сногі"Ві.

 

жаті.іхъ,

 

можно

 

измолотить

 

кошенпыхъ'

только

 

80.

 

При

 

мо

 

іотьбі»

 

же

 

па

 

токѵ

 

лошадьми

 

и

 

раз-

делке

 

вороха

 

нить

 

никакой

 

разницы,

 

кромЬ

 

того,

 

что

въ

 

кошенн

 

мъ

 

хлебе

 

болве

 

сѣмянъ

 

сори

 

.хъ

 

травъ,

 

ко-

торым

 

удойно

 

отделяются

 

на

 

ветру

 

и

 

къ

 

рі.шетахъ

 

и

 

съ

пользою

 

употребляются

 

лля

 

корма

 

дворовоіі

 

птице.

 

Еще
зарайская

 

статья

 

говорить,

 

что

 

высокая

 

жнива

 

служить

удобреніемъ

 

полей;

 

оно

 

каза.мсь

 

б

 

о

 

и

 

таиъ,

 

но

 

на

 

лелв
выходить

 

иначе:

 

высжая

 

и

 

сорная

 

жнива

 

мЬшаетт.

 

па-

ханію;

 

а

 

при

 

бороньбе

 

выколачивается

 

вся

 

б

 

роною

 

па

межники,

 

и

 

вместо

 

удобренія,

 

затру

 

шяетъ

 

только

 

работу,
чего

 

при

 

низкой

 

жниве

 

не

 

случаеген;

 

при

 

томъ

 

же

 

сухая

жнива

 

разрыхляетъ

 

только

 

землю

 

плотную

 

и

 

вязкую,

 

по

 

не

имѣеп»

 

сове.мь

 

свойств*

 

зеленаго

 

удобреш'я,

 

содержаще-

го

 

въ

 

себ'Ь

 

расінтелып.іе

 

соки

 

н'перепшвающаго

 

большою
част,

 

о

 

въ

 

первый

 

годъ;

 

поэому

 

полагаю,

 

что

 

гдѣ

 

не-

обходимо

 

удобреніе

 

землп

 

навозомъ,

 

то

 

количество

 

со-

ломы,

 

выигрываемое

 

при

 

косьбе

 

и

 

употребляемое

 

на

полстплку

 

скота,

 

более

 

СФормируегъ

 

навоза,

 

следова-
тельно

 

болЬе

 

припесетъ

 

иильзы

 

и

 

въ

 

хозяйстве.

    

Нако-
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нець,

 

зарайская

 

статья,

 

межлу

 

прочими

 

свпіетельсгва-
мп,

 

осуждающими

 

косу,

 

говори

 

п.:

 

«коса

 

засоряеть

 

поля

сорпычн

 

трапами,

 

сбивая

 

снёлыя

 

ихъ

 

сѣмена

 

На

 

паш-

ню;»

 

чо

 

разігЬ

 

сорш.ія

 

травы,

 

осіающіяся

 

въ

 

поле
после

 

серпа,

 

не

 

ям'1.ютъ

 

сеыянъ,

 

и

 

паконецъ

 

самыя

травы,

 

запахчваемыя

 

нь

 

землю,

 

не*

 

засарпваютъ

 

поля

еще

 

боліе?

 

—

 

Възщпту

 

косы

 

скажу

 

еще.

 

что

 

во

 

всей

 

кур-

ляндской

 

іуберніи,

 

моімщей

 

служить

 

образцомъ

 

ірудолю-

бія

 

и

 

бережливости

 

въ

 

земледі

 

ліи,

 

о

 

серне

 

не

 

идгьютъ

 

даже

и

 

попятія.

 

По

 

мое->у

 

замечапію

 

невыгоды

 

хл Ібокошенія
состоять

 

въ

 

следующемъ:

 

1)

 

рожь,

 

ячмень,

 

овесъ

 

и

 

осо-

бенно

 

просо,

 

нерестоявініе

 

но

 

ккимь

 

пнбуіь

 

обстоя-
тельствамъ

 

иа

 

корню

 

до

 

тЬхъ

 

порь,

 

что

 

осыпаются

оіъ

 

ветра

 

невыгодно

 

косить;

 

2)

 

хлібъ,

 

посеянный

подъ

 

илуіъ

 

беп»

 

бороньбы,

 

на

 

чищобахъ,

 

па

 

пластахъ

и

 

воооще

 

на

 

неровной

 

п

 

бнропат'й

 

пашне,

 

где

 

колосъ

•заиадаеть

 

и

 

съ

 

трудомъ

 

выгребается,

 

тоже

 

невыгодно

косить;

 

3)

 

при

 

о-ладке

 

иа

 

гумно,

 

•

 

кпрды

 

бюваютъ

 

це

такъ

 

благовидны,

 

н

 

много

 

колосьевъ

 

остаюіся

 

снаружи;

но

 

у

 

насъ

 

скирды

 

обкашиваются,

 

один

 

і,

 

человекъ

 

об-

каіппвяеть

 

въ

 

день

 

чет,

 

ре

 

скирда

 

по

 

2

 

саж.

 

длиною;

при

 

жатыхъ

 

снопахъ

 

эта

 

работа

 

не

 

нужпа,

 

и

 

наконецъ

4)

 

какъ

 

мною

 

сказано

 

выше,

 

чю

 

вместо

 

100

 

сноповъ

жатыхъ,

 

обмола

 

твается

 

только

 

80

 

кошенныхъ,

 

«•

 

лв

молотите»

 

машиною.

 

Колее,

 

по

 

моему

 

Заи'Бча'втЧ,

 

отно-

сительно

 

певыгоп»

 

косы,

 

сказаіь

 

ничего

 

ни

 

имею».

 

А
воіь

 

и

 

еще

 

мпеніс

 

(или

 

возраженіе)

 

на

 

ту

 

же

 

статью

отъ

 

Н.

 

И.

 

Орлова,

 

пзъ

 

Симбирска:

 

«На

 

миоготрудиомъ

пути

 

сельскаго

 

хозяина

 

(*я

 

гоиорю

 

о

 

практическомь)
встречаются

 

в 'ііросы,

 

разрешимые

 

только

 

послЬ

 

много-

летним,

    

опытовъ,

 

да

 

и

 

то

  

еше

    

при

    

блпіопріятныхъ
обстоятельствах!.....

 

Боли

 

задачи,

   

который,

    

несколько

хозлевъ

 

вместе,

 

не

 

у

 

пЬвали

 

разрешить

 

въ

 

теченіе
исей

 

своей

 

жизни'.

 

—

 

Къ

 

числу

 

ватруднительнейшихъ
агрономическихъ

 

задачъ

 

принадлежнтъ

 

нопросъ:

 

«чемъ
выгоднее

 

снимать

 

съ

 

корня

 

хлебь

 

—

 

серпомъ

 

или

 

ко-

сою?»

 

Вопрось

 

этотъ

 

возоудиль

 

сильный

 

спорь

 

между

нашими

 

хозяевами,

 

хотя

 

по

 

убеждённо

 

нросіаго,

 

здра-

ваго

 

смысла,

 

нсікіі,

 

види'Ъ.

 

что

 

коса

 

им'Бетъ

 

свои

 

гв-

ныя

 

и

 

пеотъем

 

іемыя

 

достоинства;

 

но

 

человекъ

 

пе

 

скоро

соглашается

 

съ

 

попово

 

деніемъ,

 

т1»мъ

 

более,

 

что

 

мно-

горазличная

 

месносіь

 

пашей

 

разноклиматной

 

родины,

не

   

одинаковое

   

состоаніе

    

нолей

  

и

 

урожаевъ,

 

деіаютъ
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серпъ

 

необходимымъ

 

орудіемъ

 

во

 

многихъ

 

хозяйствахъ,
напрнм.

 

какъ

 

убирать

 

косами

 

хлебъ,

 

сбянный

 

на

 

чи-

щобахъ?

 

Какъ

 

косить

 

рожь

 

въ

 

урожайный

 

годь

 

въ

 

ни-

зовыхъ

 

губерніяхъ,

 

когда

 

она

 

выростаетъ

 

въ

 

6-ть

 

Фу-

товъ?

 

или

 

какъ

 

убирать

 

хлебъ,

 

полёгшій

 

отъ

 

спльнаго

налива

 

и

 

вЬтрами

 

перепутанвый?....

 

Эта-то

 

причины

 

и

мешаютъ

 

повсеместному

 

введевію

 

косы

 

и

 

поддерживаютъ

гоненія

 

на

 

нее

 

нашихъ

 

хозяевъ,

 

еще

 

придерживающих-

ся

 

прежняго

 

способа

 

уборки

 

хлЬба.

 

Коса

 

нашла

 

на

камень

 

или

 

пенекъ,

 

подставленный

 

ей

 

г.

 

Жураплевымъ,
въ

 

1847

 

году.

 

Онъ

 

пом'Бстилъ

 

тогда,

 

въ

 

JW

 

6

 

«Земле-
дельческой

 

Газеты»,

 

статью,

 

въ

 

которой

 

сильно

 

напалъ

на

 

введніе

 

косы

 

при

 

уборке

 

хлеба,

 

опровергая

 

ея

 

упо-

требленіе,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

темь,

 

что

 

будто

 

Греки

 

не

безъ

 

мысли

 

изобразили

 

Сатурна-истребителя,

 

вооружен-

нымъ

 

косою!

 

и

 

проч.

 

Конечно,

 

эта

 

статья

 

многимъ

 

по-

казалась

 

оригинальною:

 

кому

 

какое

 

дело,

 

на

 

кого

 

похожъ

крестьянин!»,

 

работающей

 

косою,

 

или

 

серпомъ:

 

на

 

Са-
турна,

 

или

 

Цереру,

 

лишь

 

бы

 

было

 

ему

 

полегче,

 

да

 

по

успешнее,

 

—

 

пусть

 

коситъ

 

себе

 

на

 

здоровье,

 

хозяину

на

 

радость!

 

Однакожь

 

и

 

после

 

этой

 

статьи,

 

коса,

 

какъ

говорится,

 

не

 

поддалась,

 

а

 

бол-fee

 

и

 

более

 

входила

 

въ

употребленіе

 

,

 

—

 

и

 

когда

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

хозя-

евъ,

 

г.

 

Тарновскій,

 

решился

 

сделать

 

сравнительный
опытъ

 

уборки

 

хлЬба

 

серпомъ

 

и

 

косой,

 

и

 

по

 

выведен-

ному

 

расчету

 

и

 

пользе

 

отдалъ

 

преимущество

 

Сатурнову
орудію

 

предъ

 

серпомъ,

 

тогда

 

явилось

 

въ

 

JWJW

 

104

 

и

106

 

Моск.

 

Ведом,

 

прошлаго

 

года:

 

«Разрешеніе

 

вопро-

са,

 

что

 

выгоднее:

 

жать

 

или

 

косить

 

хлебъ?»

 

Статья

 

съ

такимъ

 

многозначительнымъ

 

заглавіемь

 

могла

 

многихъ

ввести

 

въ

 

сомненіе,

 

или

 

заблужденіе,

 

при

 

оценке

 

на-

званныхь

 

орудій;

 

постараемся

 

же

 

разъяснить

 

эти

 

сом-

ненія,

 

или

 

по

 

крайней

 

M'fepfe,

 

показать

 

неоснователность

подобныхъ

 

убежденій.

 

Приступая

 

къ

 

разрешение

 

во-

проса,

 

авторъ

 

говорить:

 

«причинами

 

ко

 

введепію

 

у

«насъ

 

хлебокошенія

 

были:

 

духъ

 

безотчетной

 

подража-

«тельности

 

иностранному

 

земледелие,

 

или,

 

просто,

 

оши-

бочные

 

взгляды

 

неопытныхъ

 

людей

 

на

 

дѣло

 

«уборки
хлеба.»

 

Первое

 

положеніе

 

походить

 

немного

 

на

 

правду,

но

 

если

 

мы

 

подражаемъ

 

пносгранцамъ,

 

вводя

 

въ

 

употре-

бленіе

 

косы

 

при

 

уборке,

 

то

 

это

 

не

 

первое

 

подражааіе;
мы

 

уже

 

переняли

 

у

 

нихь

 

и

 

ввели

 

въ

 

свое

 

хозяйство
плуга,

   

скоропашки,

   

молотильни,

  

веялки

 

и

   

проч.;

    

вся-
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кому

 

улучшенію

 

въ

 

хозяйстве,

 

каждый

 

готовь

 

подра-

жать

 

съ

 

усердіемъ. —Что

 

же

 

касается

 

до

 

втораго

 

поло-

женія — поверхностпыхъ

 

взглядопъ

 

неопытныхъ

 

хозяевъ

на

 

уборку,

 

—

 

то

 

мы

 

съ

 

этпмъ

 

рЬшительно

 

несогласны.

Вообще

 

зам*чено,

 

что

 

коса

 

употребляется

 

бол*е

 

въ

лучшихъ

 

и

 

опытныхъ

 

хозяйсгвахъ;

 

а

 

неопытный

 

или

малоопытный

 

хозяинъ

 

боится

 

нововведенііі.

 

Трудно
также

 

поверить,

 

будто

 

хлебокошеніе

 

введено

 

по

 

боль-
шей

 

части

 

у

 

хозяевъ,

 

обработывающнхъ

 

однимь

 

тя-

гломъ

 

по

 

10'/,

 

десятинъ

 

въ

 

лЬто....

 

По

 

крайней

 

мбре
намъ

 

не

 

приводилось

 

этого

 

видеть.

 

Опровергая

 

причи-

ны

 

ко

 

введенію

 

хгвбокошенія,

 

авгоръ

 

между

 

про-

чимъ

 

говорить:

 

«По

 

мненію

 

такихъ

 

людей,

 

это

 

дѣ-

«ло

 

выходить

 

такъ:

 

скосить

 

хлебъ,

 

да

 

и

 

свозить

 

его

«на

 

гумню.

 

Но,

 

къ

 

несчастію,

 

не

 

такъ

 

происходить

«уборка

 

хлѣба

 

—

 

скошенный

 

хлѣбъ

 

надо

 

сушить

 

на

 

полѣ;

«ворочать

 

ряды;

 

собирать

 

ихъ

 

руками,

 

вязать

 

въ

 

снопы

«и

 

складывать

 

въ

 

копны»....

 

По

 

этпмъ

 

словамъ

 

можно

заключить,

 

что

 

авторъ

 

«Разрешенія

 

вопроса»

 

не

 

вполнѣ

понпмаетъ

 

настоящую

 

уборку

 

хлеба

 

косами,

 

—

 

повто-

римъ

 

его

 

же

 

слова:

 

но,

 

къ

 

несчастію,

 

не

 

такъ

 

происхо-

дить

 

уборка,

 

—

 

на

 

десятину

 

ставать

 

3

 

косца

 

п

 

4

 

вя-

зальщицы,

 

следовательно

 

хлебъ

 

не

 

остается

 

на

 

ря-

дахъ

 

—

 

и

 

его

 

некогда

 

ворочать

 

и

 

просушивать,

 

вязаль-

щицы

 

идутъ

 

въ

 

следъ

 

за

 

косцами

 

и

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

вя-

жутъ

 

снопы,

 

поднимая

 

рядъ

 

серпомъ;

 

—

 

иначе

 

косцамъ

нельзя

 

будетъ

 

работать;

 

ибо

 

коса

 

кладетъ

 

'рядъ

 

на

хлебъ,

 

а

 

не

 

на

 

жниву.

 

Косцы,

 

дойдя

 

до

 

конца

 

десяти-

ны

 

(межи),

 

останавливаются

 

для

 

отдыха— и

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

делаю гъ

 

поясья

 

для

 

сноповъ,

 

чтобы

 

подспорить

 

вя-

залыцицамъ;

 

а

 

возвращаясь

 

на

 

межу,

 

съ

 

которой

 

начали

косить,

 

подымаютъ

 

связанные

 

снопы

 

и

 

ставять

 

ихъ

на

 

бабку

 

для

 

проветриванія.

 

Проработавъ

 

до

 

обЬіа,
косцы

 

и

 

вязальщицы

 

сбираютъ

 

снопы

 

въ

 

стоянки

 

но

заведевному

 

счету

 

,

 

а

 

стоянки

 

оставляютъ

 

на

 

полЬ

 

до

техъ

 

поръ,

 

пока

 

снопы

 

совершенно

 

просохнуть,

 

по-

томъ

 

уже

 

возятъ

 

хлебъ

 

въ

 

гумно

 

и

 

кладутъ

 

въ

 

кла-

ди:

 

такъ

 

делаю

 

я

 

;

 

а

 

очень

 

не

 

мудрено

 

,

 

что

 

многіе
хозяева

 

двлаютъ

 

это

 

иначе

 

и

 

много

 

лучше.

 

По

 

од-

ному

 

своему

 

хозяйству

 

нельзя

 

еще

 

судить

 

о

 

уборке,

 

и

еще

 

такъ

 

положительно!....

 

«Коса

 

не

 

облегчаеть

 

труда

«женщинъ

 

при

 

уборк-Ь

 

съ

 

поля

 

хлеба,

 

потому

 

что

 

послЬ
«косьбы,

    

работа

   

для

    

нихъ

 

становится

 

еще

 

труднѣс».



Этотъ

 

параграФЪ

 

очнь

 

блпзокъ

   

къ

  

предыдущему— толь-

ко

 

еще

 

неосновательнее....

 

Авюръ

  

«Разрегнен.я

   

вопро-

са»

 

говорип» ,

 

что

 

три

 

косца

 

,

    

подкосивъ

    

хлебъ,

    

ос-

тавляюіъ

    

уборку

   

на

  

однехь

   

вязальшицъ ;

    

во

 

я

   

уже

сказаль,

    

что

    

этого

   

нигдЬ

 

не

   

делается

 

,

   

а

   

убираютъ

все

 

семь

   

человекъ

 

имЬст■!»,

 

—

 

почему

 

расчеть

    

усилен-

ныхъ

 

наклоѣемЫ,

  

выведенный

 

авторомъ,

   

не

 

оправдывает-

ся....

  

«Онѣ

 

(жницы)

   

искалываюгъ

 

себе

 

руки

   

до-крови

«остреями

    

стеблей,

   

срѣзанныхъ

    

косой.»

    

Это

    

совер-

шенно

    

зависитъ

    

отъ

    

вязальщпцъ:

    

one

    

могутъ

    

ис-

колоть

    

рукя,

    

могутъ

    

іі

    

не

    

исколоть

    

ихъ;

    

сбирай
оне

 

рядъ

 

серпами,

   

тогда

   

руки

    

не

    

нсколятъ;

  

—

 

да

 

л

при

 

жнитве

 

разві»

 

не

 

накалываютъ

  

рукъ?

    

Разв -fe

    

мало

жнпцъ

 

страдаютъ

  

расперстицейі

    

«Если

    

тин

    

косца

  

в

«четыре

 

вязальщицы

 

убррутъ

    

,въ

 

лень

 

десятину,

 

-т-

 

то

«эту

 

же

 

десятину

 

могуіъ

  

сжать

    

семь

    

жниць,

    

ежели

«лрикажутл»

 

имъ

 

жать

 

хлебъ

 

не

 

подъ

 

корень,

    

а

 

вяоло-

«дину

 

его

 

роста»...

  

Напротив!,:

    

мне

    

кажется,

    

.что

    

3
косца

 

и

 

4

 

вязальщицы

 

уберутъ

 

десятлну,

 

намрнм.

 

овса,

на

 

которую

 

следовало

 

бы

 

поставить

 

жнецовъ

   

отъ

 

8

 

до

1-1

  

человекъ,

 

п

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

они

 

ие

 

могутъ

   

убрать
такъ

 

чисто,

 

какъ

    

косами,

   

а

 

жать

   

овесъ

    

или

  

низкую

рожь,

 

по

 

совету

 

автора,

  

вполовину

   

роста

 

—

 

было

    

бы

большою

 

ошибкой.

 

і<Въ

 

чемъ

 

еще

 

можно

 

бы

 

согласить-

ся

 

съ

 

авторомъ,

 

то

 

это

    

въ

    

пользе

    

высокой

    

жнивы,

оставляемой

  

въ

 

ноле

 

—

  

что

  

правда

   

то

    

правда;

    

чЬмъ
выше

 

жнива,

 

тѣмъ

 

болЬе

 

остается

 

соломенвагр

   

удобре-
ния

 

на

 

пащне»;

 

но

 

скоро

   

ли

    

можно

    

удобрить

    

жнивой
истощчпныя

 

земле.

 

Авторъ

 

не

 

объясняете

    

онъ

    

какъ

будто

 

н

 

не

 

догадывается,

 

для

 

чего

  

такъ

   

спедіатъ

    

все
хозяева

 

нри

 

уборке

 

съ

 

поля,

 

и

 

для

 

.чего

 

такъ

 

дорожать

временемъ.

 

Понятно,

   

что

  

вся

 

эта

 

поспешность

    

проис-

ходить

 

единственно

 

для

  

того,

   

чтобы

    

выиграть

    

время

для

 

удобрен.я

 

нолей—

 

и

 

уже

 

пе

 

жнпвппкомъ,

  

а

 

просто

вавозомъ.

 

«Говоря

 

о

 

вреде

  

отъ

   

хлЬбокошенія,

    

авторъ

первой

 

невьігодой

   

косы

 

старить

 

то

 

,

    

что

    

коса

    

очень

низко

 

снимаетъ

 

хлебъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

вместЬ

 

сорныя

 

травы;

 

—

скажемь

 

на

 

это,

 

что

 

для

 

перваго

 

недостатка

   

придумано

унавоживавье

 

и

  

проч.,

  

а

 

второй

 

многіе

   

считаютъ

    

дрс-

тоинстврмъ

 

и

 

вазмваютъ

 

нстребленіемъ

 

сорныхъ

 

травъ.

2)

 

Будто

 

коса

 

замедляетъ

 

ііоследовательныя

    

работы

 

съ

хлебомъ;

 

особеннаго

 

замедлен.я

 

мы

 

не

 

видимъ,

 

да

 

если

бы

 

и

 

было,

 

то

 

последовательны,!

 

работы

    

производятся
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уже

 

въ

 

свободное

 

время,

 

а

 

не

 

тогда,

 

когда

 

каждый
чаоъ

 

дорогъ.

 

3)

 

«Коса

 

сильно

 

осыпаетъ

 

хл*бъ

 

при

«косьбѣ,

 

при

 

сгребаиіи

 

рядовъ,

 

вязкѣ

 

сноиоіп.,

 

возкѣ

«въ

 

гумно

 

в

 

кладки

 

въ

 

скирды.»

 

На

 

это

 

скажемъ,

 

что

косой

 

убираюті.

 

хлѣбъ

 

спѣющій,

 

но

 

не

 

переспѣлый,

или,

 

какъ

 

говорят'ь,

 

не

 

перестоялый.

 

Мудрено

 

понять,

каквмъ

 

способомъ

 

коса

 

можетъ

 

помогать

 

осыпи

 

зеренъ

при

 

вязкѣ

 

сноповъ,

 

возкѣ

 

и

 

кладкѣ

 

?

 

4-я

 

невыгода

 

есть

та,

 

что

 

«коса,

 

осыпая

 

самыя

 

полиыя

 

и

 

спѣлыя

 

сѣмсна

«сориыхъ

 

травъ,

 

засоряетъ

 

ими

 

пашню»...

 

Эта

 

невыго-

да

 

^іротиворѣчнтъ

 

первой;

 

тамъ

 

авторъ

 

ноставилъ

 

въ

вяну

 

косѣ

 

удаленіе

 

сориыхъ

 

травъ

 

съ

 

пашни,

 

а

 

здѣсь

ойвиняетъ

 

косу

 

въ

 

засореніи

 

полей.

 

Нужно

 

знмНЬтпть,
что

 

въ

 

похвалѣ

 

серпу,

 

заключающей

 

«разрѣшенія

 

во-

«нроса»,

 

авторъ

 

особенно

 

выхваляетъ

 

серігь

 

за

 

то,

 

что

жнеп/ь

 

легко

 

можетъ

 

обходить

 

сорныя

 

травы,

 

оставляя

и-хъ

 

на

 

пашнѣ

 

(и

 

вѣроятно

 

со

 

всѣми

 

сѣменами

 

зрѣльши

п

 

незрѣлыми).

 

Если

 

допустить,

 

чю

 

коса

 

осыплетъ

 

на-

сколько

 

зрѣіыхъ

 

сѣмяні,,

 

которыя

 

взойіутъ

 

на

 

лѣто,

 

то

отчего

 

же

 

не

 

допустить,

 

что

 

сериъ,

 

оставнвъ

 

на

 

пашвѣ

весь

 

кустъ

 

сорной

 

травы,

 

воспроизведетъ

 

уже

 

не

 

нѣ-

сколько

 

кустовъ,

 

а

 

множество?...

 

5)

 

«Кося

 

обременяетъ
«крестьянъ

 

тягостію

 

работы

 

и

 

тратою

 

денег

 

ь

 

на

 

это

«орудіе

 

съ

 

приборомъ»...

 

Нанротнвъ,

 

коса

 

едва

 

ли

 

не

на-ноловину

 

облегчаетъ

 

работающихъ,

 

что

 

подтвердятъ

сами

 

крестьяне.

 

—

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

траты

 

денегъ

на

 

сп

 

покупку,

 

то

 

скажемъ,

 

что

 

коса

 

покупается

 

не

 

для

хлѣбной

 

уборки:

 

она

 

есть

 

одно

 

«зъ

 

необходимѣйшихъ

орудій

 

каждаго

 

земледѣіьца;

 

приб

 

>ръ

 

же

 

къ

 

кос*,

 

со-

стоящей

 

изі.

 

окосья,

 

лучка,

 

грабедьковъ

 

и

 

бпчевки,

 

му-

жичскъ

 

дѣлаегъ

 

самъ,

 

и

 

это

 

ему

 

ничего

 

не

 

стоить;

брусокъ

 

точильный

 

дѣнится

 

не

 

болѣе

 

3-хъ

 

копѣеиъ

серебромъ.

 

6)

 

«Коса

 

неспособна

 

ни

 

для

 

жешцвнъ,

 

ни

для

 

подроетковъ;»

 

это

 

правда

 

—

 

прибавимъ

 

еще,

 

что

она

 

не

 

совсѣмъ

 

удобна

 

и

 

для

 

неумътощихт....

 

но

 

чтожъ

пзъ

 

этого?

 

Если

 

въ

 

вашей

 

барщинѣ

 

косцеві.

 

меньше,

чѣмъ

 

женщинъ,

 

мальчиковъ

 

и

 

неумѣющихъ,

 

тѣмъ

 

луч-

ше,

 

—

 

назначайте

 

нослѣднпхъ

 

вязать

 

снопы,

 

тогда

 

вы

ставите

 

на

 

2

 

десятины

 

5-ть

 

косцовъ

 

и

 

10

 

вязальщицъ;

если

 

же

 

они

 

и

 

сверхъ

 

этого

 

расчета

 

будутъ

 

оставаться

излишними,

 

ставьте

 

ихъ

 

жать

 

тамъ,

 

гдѣ

 

неудобно

 

ко-

ерть...

 

«Панегирвкъ,

 

составленный

 

изъ

 

похнллъ

 

серпу,

заключаете

 

собой

 

это

 

«разрѣшеніе

  

вопроса.»

   

Отдадвмъ
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же

 

и

 

мы

 

должное

 

почтевіе

 

серпу,

 

и

 

подтвердимъ

 

ис-

кренно

 

необходимость

 

его

 

въ

 

нашихъ

 

хозяйствахъ:

 

от-

чего

 

же

 

не

 

отдать

 

каждому

 

должное?

 

—

 

Оканчивая

 

это

«возраженіе»

 

скажемъ,

 

что

 

каждое

 

орудіе

 

хорошо

 

тамъ,

гдѣ

 

оно

 

лучше

 

и

 

выгбдвѣе,

 

какъ

 

по

 

мѣсту,

 

такъ

 

и

 

по

времени

 

—

 

короче

 

сказать:

 

всякое

 

хорошо

 

въ

 

своемъ

мѣстѣ,

 

и

 

въ

 

свое

 

время.»

 

Вопросъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

полезнѣе:

коса

 

вли

 

серпъ

 

при

 

уборкѣ

 

хлѣба?

 

давно

 

уже

 

завязал-

ся

 

и

 

доныиѣ

 

не

 

рѣшенъ

 

еще

 

окончательно

 

въ

 

нашей
сельскохозяйственной

 

лптературѣ.

 

Слѣдя

 

за

 

этимъ

 

во-

просом!.

 

,

 

мы

 

намѣрены

 

сообщить

 

нашимъ

 

чнтателямъ

всѣ

 

Факты

 

,

 

сколько

 

нпбудь

 

долженствующіе

 

пролить

свѣтъ

 

на

 

это

 

новое

 

дѣло

 

,

 

и

 

теперь

 

не

 

можемъ

 

не

 

вы-

писать

 

еще

 

нѣсколько

 

данныхъ

 

пзъ

 

періодическихъ,
спендальныхъ

 

пзданій

 

текущаго

 

года,

 

—

 

давныхъ,

 

ка-

сающихся

 

этого

 

важнаго

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ

 

во-

проса.

 

Въ

 

JW

 

1-мъ

 

Земледѣльческой

 

Газеты

 

г.

 

Капи-
танъ

 

Ремеръ

 

(новгородской

 

губерніи

 

боровпцкаго

 

уѣз-

да

 

изъ

 

села

 

Желомля)

 

напечаталъ

 

:

 

« Благодарность
ярославскому

 

помѣщшсу

 

П.

 

А.

 

Протопопову

 

за

 

обуиепіе

хлѣбокошенгю.»

 

Г.

 

Ремеръ

 

пристувалъ

 

,

 

въ

 

копцѣ

іюля

 

1849

 

года,

 

къ

 

кошенію

 

озимаго

 

хлѣба

 

по

 

спо-

собу

 

курляндскому

 

или

 

абашевскому

 

въ

 

привалъ

 

,

 

ма-

ленькими

 

косами

 

;

 

кошеніе

 

озимаго

 

хлѣба

 

искусными

косцами,

 

обучавшимвся

 

тому

 

около

 

двухъ

 

недѣль,

 

шло

у

 

г.

 

Ремера

 

втрое

 

скорѣе,

 

нежели

 

жатье.

 

Г.

 

Ремеръ
замѣчаетъ,

 

что

 

«чѣмъ

 

гуще

 

и

 

выше

 

хлѣбъ,

 

тѣы^

 

чище

и

 

скорѣе

 

идетъ

 

кошеніе;

 

но

 

если

 

хлѣбъ

 

очень

 

рѣдокъ

и

 

низокъ,

 

то

 

этпмъ

 

способомъ

 

коситъ

 

его

 

неудобно,

 

а

должно

 

его

 

косить

 

косами,

 

которыми

 

косятъ

 

яровой,
хлѣбъ.»

 

Онъ

 

же

 

увѣряетъ,

 

по

 

чистой

 

совѣсти,

 

каждаго,

что

 

при

 

уборкѣ

 

хлѣба,

 

хорошо

 

обученными

 

косцами

съ

 

хорошими

 

острыми

 

косами,

 

рѣшительно

 

не

 

бмваетъ

ни

 

малѣйшей

 

траты

 

зеренъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

своей

 

ста-

тьи

 

г.

 

Ремеръ

 

говорить:

 

«называй

 

кто

 

хочетъ

 

это

 

все'

закоренѣлымъ

 

предразсудкомъ,

 

а

 

я

 

съ

 

своей

 

стороны

скажу,

 

что

 

это

 

введеніе

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

есть

 

пе

 

только

полезное,

 

но

 

благодѣтельное,

 

потому

 

что

 

оканчиваемъ

то

 

въ

 

одну

 

недѣлю,

 

на

 

что

 

прежде

 

требовалось

 

три

недѣлп.

 

Кошеніе

 

яроваго

 

хлѣба

 

мои

 

крестьяне

 

въ

первые

 

дни

 

совершенно

 

поняли.

 

Косы

 

для

 

этого

 

были
сдѣланы

 

по

 

образцу

 

видѣнной

 

мною

 

въ

 

С.-Петербургѣ

въ

 

Удѣльномъ

 

Земледѣльческомъ

 

Учплвщѣ.

   

Коса

 

боль-



шая,

 

болѣе

 

пятв

 

четвертей

 

длиною;

 

косоввще

 

нѣсколько

согвутое

 

на

 

подобіе

 

лативскаго

 

S;

 

на

 

концѣ

 

косовища

вдѣланъ

 

перпендикулярно

 

столбикъ,

 

вышиною

 

въ

 

одинъ

аршннъ,

 

или

 

смотря

 

по

 

хлѣбу

 

можно

 

сдѣлать

 

его

 

вы-

ше

 

или

 

ниже.

 

Къ

 

столбвку

 

придѣлываются

 

отъ

 

4-хъ
до

 

5-ти

 

зубовъ

 

дубовыхъ,

 

параллельво

 

косѣ

 

в

 

длввою

ве

 

много

 

менѣе

 

косы.

 

Косовище

 

можно

 

также

 

сдѣлать

прямое,

 

но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

нужно

 

непременно

 

наблю-
дать,

 

чтобы

 

столбикъ,

 

въ

 

которомъ

 

вдѣланы

 

зубья,

 

на-

ходился

 

всегда

 

въ

 

вертикальпомъ

 

положеніи.

 

Косецъ

 

,

этой

 

косой

 

срѣзывая

 

хлѣбъ,

 

не

 

валитъ

 

его

 

на

 

сторону,

взмахомъ

 

какъ

 

я

 

видѣлъ

 

у

 

другихъ ,

 

но

 

относвтъ

 

его

на

 

зубьяхъ

 

косы

 

дальше

 

и

 

кладетъ,

 

если

 

хлѣбъ

 

густъ,

въ

 

кучкв

 

для

 

связыванія

 

свопа

 

,

 

а

 

если

 

хлѣбъ

 

рѣдокъ,

то

 

укладываетъ

 

его

 

въ

 

ряды.

 

Пріятно

 

смотрѣть

 

на

 

искус-

наго

 

косца,

 

какъ

 

равно

 

у

 

него

 

ряды

 

идутъ,

 

точно

 

будто
бы

 

по

 

ниткѣ.

 

Еслв

 

воверхвость

 

воля

 

чвста

 

отъ

 

камень-

евъ,

 

в

 

яровой

 

посѣвъ

 

хотя

 

«немного

 

прпглаженъ

 

каткомъ,

а

 

косы

 

установлены

 

правильно,

 

то

 

работа,

 

у

 

хорошнхъ

косцовъ,

 

идетъ

 

гораздо

 

легче

 

и

 

скорѣе,

 

нежелв

 

врв

 

ко-

шеніи

 

озимаго

 

хлѣба

 

;

 

словомъ

 

сказать,

 

вдетъ

 

не

 

толь-

ко

 

хорошо,

 

но

 

превосходно.

 

(*)

 

Непременное

 

условіе,

 

прп

кошеніа

 

вообще

 

всякаго

 

хлѣба

 

,

 

то

 

,

 

чтобы

 

пмѣть

 

хо-

рошія

 

англіпскія

 

косы

 

,

 

безъ

 

которыхъ

 

трудно

 

дости-

гнуть

 

настоящей

 

цѣли.»

 

Въ

 

J\f

 

7-мъ

 

той

 

же

 

Газеты
помѣщена

 

статья:

 

тОпытъ

 

къ

 

примиренію

 

сторонъ,

 

изъ

которыхъ

 

одна

 

изгоняетъ

 

съ

 

хлѣбныхъ

 

полей

 

серпъ,

 

а

другая

 

косу.»

 

Авторъ

 

статьв,

 

г.

 

Александръ

 

Архиповъ,

 

въ

Тамбовѣ,

 

въ

 

усадьбѣ

 

на

 

р.

 

Карѣяпѣ,

 

беретъ

 

въ

 

свой
расчетъ

 

21

 

илв

 

22

 

дня

 

рабочпхъ

 

и

 

семейство

 

крестьян-

ское)

 

состоящее

 

изъ

 

трехъ

 

тяголъ.

 

Мнѣвіе

 

г.

 

Архипова,
относительно

 

эконоыіи

 

въ

 

снятіи

 

зеренъ,

 

противорѣчитъ

мнѣвію

 

г.

 

Ремера,

 

выше

 

изложенному.

 

Въ

 

своихъ

 

до-

казательствахъ

 

недостатковъ

 

косы

 

(«косы

 

съ

 

грабель-
ками»),

 

уступающей

 

серпу

 

въ

 

чистотѣ

 

работы,

 

онъ

пмснно

 

говорить,

 

что

 

«всякііі

 

хлѣбъ,

 

перешедшій

 

сте-

пень

 

зрѣлости,

 

поіверженъ

 

течи

 

зерна

 

пзъ

 

колосьевъ;

колебаніе

 

вѣтромъ

 

выбпваетъ

 

вхъ;

 

отъ

 

удара

 

же

 

косы,

хотя

 

и

 

легкаго,

    

высыпается

 

ею

 

всегда

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

отъ

{')

 

Это

 

подражаніе

 

прекрасной

 

американской

 

косѣ,

 

описаиіе

 

и
чертежъ

 

которой

 

мы

 

помѣстимъ

 

пъ

 

«Трудахъ».

 

Но

 

усовершенство-

ванная

 

друммопдова

 

коса,

 

употребляемая

 

иыпѣ

 

въ

 

«Лиговѣ»

 

пре-

восходнее

 

даже

 

этой.

   

Ред.
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осторожного

 

снятія

 

серпомв.

 

дЭлнимъ

 

словомъ,

 

никакой
кошеный

 

х.іѣбъ

 

не

 

можетъ

 

дать

 

ровнаго

 

умолота

 

съ

 

жа-

тымъ,

 

даже

 

съ

 

одной

 

іюлудесятины

 

пр.тиву

 

другой,
вь

 

сложномъ

 

счетѣ.

 

Причина

 

этому

 

та,

 

что

 

въ

 

яервомъ

случаѣ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

колосья

 

мѣшаются

 

но

 

всему

снопу,

 

а

 

въ

 

послѣднемъ

 

—

 

опи

 

лежатъ

 

вс!>

 

въ

 

кучѣ.

Иритомъ,

 

будучи

 

посіѣдпіе

 

отбиты

 

отъ

 

соломы

 

(ручною

молотьбою),

 

и

 

вторично

 

перемолоченные,

 

дадутъ

 

безъ
зеренъ

 

изрядный

 

кормъ

 

всякому

 

скоту,

 

чего

 

изъ

 

коше-

ныхъ

 

снопонъ

 

сдѣлать

 

не

 

возможно.

 

Относительно

 

же

важных'!,

 

для

 

помѣщика

 

в

 

землелѣльца

 

лостоинствъ

 

ко-

сы

 

передъ

 

серпомъ

 

—

 

въ

 

экономіи

 

во

 

времени,

 

г.

 

Архи-
вов!»

 

сі

 

В'ршенно

 

сходится

 

съ

 

мнѣн.ечъ

 

г.

 

1'емера.

 

Онъ
утверждаеп>,

 

что

 

здѣсь-то

 

именно

 

коса

 

прииоситъ

 

памъ

совершенную

 

услугу.

 

«Мы

 

довольно

 

зна<мі-,

 

по

 

опыту

(говори іъ

 

онъ),

 

чю

 

всякіи

 

хлѣбъ ,

 

особенно

 

рожь

 

и

пшеница,

 

святый

 

съ

 

корня

 

въ

 

прозелень

 

на

 

>оломѣ,

 

хо-

рошо

 

аі>ісѣ»а»>ть

 

уа

 

рядахъ

 

інаирасно

 

опасаются

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

полагаютъ,

 

что

 

нодкошеныіі

 

несовершенно

 

посты-
лый

 

хлѣбъ,

 

отъ

 

дождя

 

и

 

росы,

 

можетъ

 

испортиться).
И

 

так>,

 

подкосивь

 

нисколько

 

десятииъ

 

ранѣе,

 

мі.і

 

вы-

вграемъ

 

лрагоцѣнное

 

время

 

для

 

следующей

 

за

 

тімъ
серп"ВОЙ

 

работы,

 

ие

 

опасаясь

 

перестоя

 

хлѣс>а

 

и

 

течв

зерна.

 

Скошепый

 

хлѣбъ,

 

когда

 

свяжется

 

не

 

дожидаясь

дождя,

 

перевозится

 

къ

 

току

 

или

 

молптнлыюму

 

сараю

(ригѣ).

 

По

 

уборкѣ

 

всего

 

хлѣба,

 

онъ

 

первый

 

при

 

благо-
вріятной

 

осенней

 

погодѣ

 

молотится;

 

тутъ

 

онъ

 

лучше

вымолачивается,

 

чЬмъ

 

когда

 

нибудь,

 

и

 

не

 

требуя

 

овин-

Ной

 

сушки,

 

вдеть

 

въ

 

продажу.

 

(Ііочптаемъ

 

излншипмъ

увѣрнть,

 

что

 

снятый

 

вь

 

нрозелепь

 

хлѣОъ

 

удержинаітъ

за

 

собою

 

всѣ

 

требуемыя

 

въ

 

добротѣ

 

его

 

качества,

 

кро-

мѣ

 

иосѣва,

 

а

 

шрешедшій

 

па

 

корнѣ

 

степень

 

зрѣшсти,

темнѣетъ,

 

бываетъ

 

дряблъ

 

п

 

легкоаѣсспъ.)

 

Далѣе,

 

к

 

са

употребляется

 

съ

 

выгодою

 

въ

 

озимомъ

 

полі.

 

на

 

ѵЬхъ

десятпвахъ,

 

которыя

 

по

 

позднему

 

посѣву

 

окажутся

 

рѣдки

всходомь

 

и

 

съ

 

травою,

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

ярово^іъ

 

полѣ

для

 

низкпхъ

 

хлѣбовъ.а

 

—

 

Г.

 

А рхнповъ

 

заключаетъ

 

свой
«Опьітъ

 

къ

 

прнмѣненію«

 

следующими

 

словами.

 

»И

 

іакъ,

оставимъ

 

до

 

времени

 

въ

 

рукяхъ

 

трудолюбиваго

 

земле-

дѣльца

 

серпъ

 

в

 

косу

 

съ

 

крюкомъ,

 

пока

 

усовершенству-

ются

 

и

 

по

 

дешевиспѣ

 

дійдутъ

 

до

 

насъ

 

жатиенныя

 

ма-

шины.

 

Эти

 

машины

 

употреблять

 

съ

 

уговоромъ,

 

чтобъ

клали

 

срѣзанные

 

колосья

 

подобно

 

горстямъ

 

или

 

кучамъ,



чтобы

 

не

 

нуждаться

 

въ

 

собраніп

 

ихъ

 

граблями,

 

а

 

то

 

я

съ

 

нвми

 

поссоримся.

 

Грабли

 

въ

 

небрежвыхъ

 

рукахъ

женщины,

 

и

 

при

 

поспѣшной

 

работѣ,

 

да

 

и

 

самый

 

вѣтеръ,

на

 

коюрый

 

онѣ

 

всегда

 

ссылаются,

 

исрспутываютъ

 

па

рядахъ

 

колосья,

 

послѣ

 

чего

 

снопы

 

опять

 

являются

 

не-

уклюжими. «

 

Тотъ

 

же

 

г.

 

Архпповъ,

 

въ

 

статьѣ:

 

«.Опытъ
кошеш'я

 

ржи

 

на

 

сѣно»

 

(см.

 

Земл.

 

Газ.

 

1850

 

г.

 

JW

 

8)
гоиоритъ,

 

что

 

прошлымъ

 

лѣтомъ

 

онъ

 

испытывалъ

 

ко-

сить

 

рожь

 

на

 

сЬно.

 

Опытъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

на

 

одной

 

де-

сятин..:

 

па

 

п

 

'ловинѣ

 

этой

 

десятнпы

 

рожь

 

была

 

скоше-

на

 

въ

 

Маѣ

 

мислцъ,

 

косда

 

стебель

 

ржи

 

имѣлъ

 

свой

 

ко-

лосъ

 

еще

 

въ

 

трубкѣ,

 

а

 

другая

 

равная

 

половина

 

десяТи-

ны

 

сі

 

р..-л;ью

 

оставлена

 

петропутою.

 

Сухаго

 

сѣна

 

вышло

съ

 

полу-десятины,

 

въ

 

одпнъ

 

укось,

 

не

 

болѣе

 

20

 

пудовъ.

Послѣ

 

того,

 

жниво

 

ржи

 

поднялось

 

скоро,

 

и

 

выровнялось

съ

 

рожью

 

на

 

нетронутой

 

половинѣ,

 

по

 

выколосилось

нѣсколько

 

послѣ

 

ея;

 

на

 

той

 

п

 

другой

 

половвнѣ

 

рожь

цвѣла

 

вмѣгтѣ,

 

созрѣла

 

вся

 

въ

 

одно

 

і<ремя,

 

п

 

спяіа

 

съ

корня

 

въ

 

одпнъ

 

день.

 

Урожай

 

оказался

 

слѣдующій:

ужинъ

 

кочнами

 

былъ

 

одинакова,

 

на

 

обѣвхъ

 

полу-деся-

тииахъ;

 

но

 

умолотомъ

 

кошеная

 

на

 

сѣно

 

рожь

 

дала

 

пзъ

копны

 

зерна

 

цѣлою

 

мѣрою

 

меньше,

 

нежели

 

роа.ь

 

не

 

тро-

нутая,

 

да

 

и

 

самое

 

зерно

 

первой

 

оказалось

 

мельче

 

и

 

то-

ще.

 

По

 

такому

 

неблагоприятному

 

выходу,

 

г.

 

Архиповъ
полагаетъ

 

нужнымъ,

 

для

 

рѣшительнаго

 

заключевія

 

о

семъ

 

способѣ,

 

сдѣлаіь

 

еще

 

опытъ.

 

І5ъ

 

то

 

время,

 

рожь

косилась

 

въ

 

засуху

 

и

 

при

 

ві.трахъ,

 

послѣ

 

чего

 

хотя

 

она

и

 

росла,

 

однако

 

не

 

клочилась. — Въ

 

Февральской

 

на

 

1850
г»дъ

 

книжкѣ.

 

Журнала

 

Министерства

 

Государственныхъ
Имущесівъ

 

напечатаны

 

о

 

томъ

 

же

 

предметѣ

 

двѣ

 

статьи:

^Сравнительный

 

опытъ

 

жатъп

 

и

 

косьбы

 

овса»,

 

и

 

«Хо-
зяйственныя

 

замн.тки

 

о

 

губе/ші»хъ

 

харьковской,

 

полтав-

ской,

 

черпнічвскчй

 

гі

 

харьковской,»

 

С.

 

Лаврентьева

 

Въ
первой

 

изъ

 

нихъ

 

говорятъ,

 

что

 

въ

 

прошломъ

 

18і9

 

году

произііедечы

 

были

 

сракпптел'-пые

 

опыты

 

жатвы

 

и

 

ко-

шенія

 

въ

 

нологодской

 

учебной

 

ФермІ;

 

на

 

овеявомъ

 

по-

лѣ.

 

Оба

 

участка,

 

взятые

 

поп>

 

опытъ,

 

были

 

па

 

полу-де-

сятипѣ

 

каждый;

 

жали

 

10

 

работников!,

 

и

 

кончили

 

въ

 

4
часа;

 

споповъ

 

получено

 

359,

 

зерна

 

7

 

четвертей

 

5

 

четверп-

ковъ

 

3

 

гарнца,

 

соломы

 

31

 

пудъ

 

4

 

Фунта,

 

мякины

 

5

 

пуд.

Косили

 

5

 

ч

 

ловѣкъ,

 

а

 

друг. с

 

5

 

влзаіи;

 

работа

 

копчена

въ

 

37»

 

часа;

 

накошено

 

349

 

сноповъ,

 

которые

 

по

 

объему
были

 

гораздо

 

больше

 

жатыхъ

 

сноповъ;

 

зерна

 

волучено

6

 

чети.

 

5

 

четверик.

 

4

 

гарнца,

 

соломы

 

47

 

пуд.

  

15

 

фувт.



Въ

 

этомъ

 

отдѣльномъ

 

и

 

частном.,

 

опытѣ

 

—

 

выгода

на

 

сторонѣ

 

серпа

 

состояла

 

въ

 

сбереженіи

 

зерна

 

,

 

а

 

на

сторонѣ

 

косы

 

была

 

выгода

 

въ

 

сбереженіп

 

времена,

и

 

волучевія

 

большаго

 

количества

 

соломы

 

и

 

мякины.

Въ

 

другой

 

статьѣ

 

журнала

 

министерства

 

государствен-

ныхъ

 

имуществъ:

 

«.хозяйственный

 

замѣтки,»

 

г

 

Лав-
ревтьевъ,

 

вмѣвшій

 

случай

 

побывать

 

въ

 

прошломъ

 

году

в ъ

 

разныхъ

 

губерніяхъ,

 

проѣздомъ

 

изъ

 

Харькова

 

въ

могвлевскую

 

губернію,

 

говоритъ

 

следующее

 

объ

 

упо-

требленіи

 

серпа

 

и

 

косы

 

при

 

уборкѣ

 

тамъ

 

хлѣба

 

:

 

«Въ
харьковской

 

и

 

полтавской

 

губерніяхъ

 

хлѣба

 

исключи-

тельно

 

убирались

 

косою,

 

а

 

въ

 

черниговской

 

и

 

могилев-

ской

 

я

 

встрѣчалъ

 

на

 

поляхъ

 

одпнъ

 

лишь

 

серпъ;

 

рожь,

ячмень,

 

овесъ

 

снвмалв

 

здѣсь

 

съ

 

корня

 

серпомъ.

 

Этому
различію

 

въ

 

уборкѣ

 

хлѣбовъ

 

я

 

нахожу

 

три

 

вричины:

1)

 

въ

 

свойствахъ

 

клвмата;

 

2)

 

въ

 

количествѣ

 

высѣвае-

маго

 

хлѣба,

 

в

 

3)

 

въ

 

вреду

 

бѣжденіи,

 

что

 

будто

 

убврать
серпомъ

 

удобнѣе,

 

чѣмъ

 

косою.

 

—

 

Въ

 

губерніяхъ

 

харь-

ковской

 

и

 

полтавской,

 

но

 

прнчинѣ

 

мѣстоположенія

 

воз-

выгаеннаго

 

в

 

недостатка

 

лѣсовъ

 

(рѣкъ,

 

озеръ

 

и

 

болотъ
также

 

въ

 

ппхъ

 

мало),

 

климатъ,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

осталь-

ными

 

губерніямп,

 

очень

 

сухъ

 

и

 

жарокъ.

 

Озимыя

 

и

 

яро-

выя

 

растенія

 

созрѣваютъ

 

здѣсь

 

почти

 

къ

 

одному

 

вре-

мени.

 

Тогда

 

хозяева

 

должны

 

спѣшить

 

снятіемъ

 

хлѣ-

бовъ

 

съ

 

корвя.

 

Опытъ

 

показалъ

 

вмъ

 

,

 

что

 

хлѣбъ

здѣсь

 

не

 

можетъ

 

въ

 

зрелости

 

стоять

 

ва

 

корвѣ,

 

безъ
ощутвтельнаго

 

урона

 

для

 

земледѣльца:

 

зерна

 

изъ

 

ко-

лосьевъ

 

свободно

 

высыпаются,

 

солома

 

ломается

 

и

 

пу-

тается

 

вѣтромъ;

 

тогда,

 

прв

 

ввдимомъ

 

ущербѣ,

 

и

 

убор-
ка

 

становится

 

еще

 

болѣе

 

затруднительною;

 

даже

 

ска-

жемъ

 

,

 

что

 

самыя

 

зерна ,

 

оставшаяся

 

въ

 

перестояв-

шемъ

 

хлѣбѣ

 

,

 

менѣе

 

доброкачественны

 

;

 

они

 

,

 

будучи
неоднократно

 

смачиваемы

 

росою

 

и

 

дождями,

 

а

 

потомъ

засушиваемы

 

солнцемъ,

 

сжимаются

 

и

 

утрачиваютъ

 

свою

прежнюю

 

доброту

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

питательности,

 

объ-
ему

 

и

 

вѣсу;

 

наконецъ,

 

оказываютъ

 

въ

 

себѣ

 

меньшую

всхожесть.

 

Къ

 

этому

 

важному

 

обстоятельству

 

присоеди-

няется

 

другое,

 

именно

 

огромный

 

посѣвъ

 

хлѣба,

 

кото-

рый,

 

по

 

имеющемуся

 

числу

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

нельзя

 

бы-
ло

 

бы,

 

при

 

медленпой

 

работе

 

серпомъ,

 

убрать

 

хотя

 

съ

посредственнымъ

 

успвхомъ.

 

Употребляя

 

же

 

косу,

 

хозя-

ева

 

здвшнпхь

 

губерній

 

ускоряютъ

 

отправлевіе

 

работъ

 

в

убираютъ

 

хлеба,

 

по

 

большей

 

части,

 

своевременно.

 

По-
нятіе

 

же

 

жвтелей

 

губерпій

 

черниговской

 

и

 

могилевской,
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что

 

убврать

 

хлѣбъ

 

серпомъ

 

лучше,

 

показынаетъ

 

одво

только

 

вхъ

 

ведовѣріе

 

къ

 

косамъ.

 

Я

 

знаю,

 

что

 

многіе
здѣсь

 

пробуютъ

 

прилагать

 

косу

 

къ

 

дѣлу,

 

но,

 

не

 

умѣя

ею

 

владѣть,

 

охуждаютъ

 

косу

 

и

 

опять

 

остаются

 

врв

 

сер-

нѣ.»

 

Вотъ

 

всѣ,

 

или

 

почти

 

всѣ,

 

взятыя

 

изъ

 

разныхъ

полосъ

 

Россін

 

новѣйшія

 

мнѣнія

 

в

 

извѣстія

 

pro

 

n

 

contra

о

 

косѣ

 

и

 

серпѣ, — и

 

всѣ

 

они

 

болѣе

 

на

 

стороне

 

первой.

Мы

 

не

 

старались

 

найти

 

непремѣнно

 

только

 

ихъ:

 

она

сами

 

намъ

 

встрѣчались.

 

Мнѣвій

 

же

 

въ

 

сильную

 

защвту

серпу

 

—

 

почта

 

не

 

нашли

 

ни

 

одного,

 

ни

 

ппсьменнаго,

 

ни

печатваго,

 

кромѣ

 

г.

 

Журавлева,

 

высказаннаго

 

пмъ

 

въ

«Земледельческой

 

Газет*»

 

1847

 

года,

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

«Московскихъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

ирошлаго

 

года

 

в

 

поведшаго

къ

 

большимъ

 

спорамъ.

 

Кажется,

 

не

 

нужно

 

говорить,

что

 

только

 

самыми

 

точными

 

сравни

 

тельными

 

опытамв,

вовторенными

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

при

 

разно-

образныхъ

 

обсгоятельствахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

могутъ

 

на-

ходиться

 

хозяйства,

 

можетъ

 

рѣшпться

 

важный

 

столѣт-

ній

 

споръ

 

о

 

выгоде

 

жатья ,

 

или

 

косьбы

 

—

 

т.

 

е.

 

серпа

или

 

косы

 

—

 

прп

 

уборкѣ

 

хлѣбопъ

 

и

 

овса.

 

Неправдадв,
что

 

послѣ

 

этого

 

можно

 

прекратить

 

всѣ

 

толки

 

о

 

«косѣ»

в

 

«серпѣ»?

—

 

Губернскгя

 

вѣдомости.

 

Не

 

безполезно

 

ознакомить-

ся

 

в

 

съ

 

Солигаличскими

 

соляно— минеральными

 

водами.
По

 

химическому

 

анализу

 

составныя

 

части

 

этихъ

 

водъ

слѣдующія:

 

сѣрно-кислыя

 

солп

 

,

 

квасцы,

 

железо

 

в

 

по-

варевная

 

соль;

 

результаты

 

леченія

 

этими

 

водами,

 

испы-

танные

 

въ

 

теченін

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

,

 

удостовѣрилп,

что

 

они

 

полезны

 

въ

 

слѣдующихъ

 

болѣзняхъ:

 

1)

 

Въ

 

за-

ва.іахъ

 

и

 

отвердѣніяхъ

 

брюшныхъ

 

внутренностей

 

,

 

не

исключая

 

матки

 

и

 

маточныхъ

 

яичввковъ.

 

2)

 

Въ

 

зава-

лахъ

 

воротной

 

вены

 

и

 

следовательно

 

во

 

всѣхъ

 

болѣз-

ненвыхъ

 

припадкахъ

 

,

 

извѣстныхъ

 

подъ

 

пменемъ

 

гем-

мороя.

 

3)

 

Въ

 

ипохондріи,

 

какъ

 

такой

 

болѣзнп,

 

которой

причина

 

почти

 

всегда

 

кроется

 

въ

 

завалахъ

 

.брюшныхъ.
4)

 

Въ

 

страданіяхъ

 

лимфатической

 

системы

 

,

 

золотухѣ

 

в

англійской

 

болѣзпи.

 

5)

 

Вь

 

застарѣлыхъ

 

ревматвзмахъ.

6)

 

Въ

 

хроническпхъ

 

сыпяхъ,

 

лишаяхъ

 

и

 

чесоткѣ,

 

преи-

мущественно

 

золотушиаго

 

,

 

ревматпческаго

 

и

 

ломотнаго

свойства.

 

7)

 

Въ

 

накопленіп

 

слизей

 

въ

 

желудкѣ

 

,

 

киш-

кахъ,

 

мочепомъ

 

пузырѣ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

слабости,

 

пли

 

пе-

реноса

 

болѣзпенной

 

матеріп,

 

ревматизма

 

и

 

геммороя.

 

8)
Въ

 

опухоляхъ

 

ревматическаго

 

в

 

золотушваго

 

свойства.
9)

 

Въ

 

паралвчахъ

 

в

    

10)

  

Въ

 

слабости

 

вервъ

 

в

 

вялости
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мускуловъ.

 

Заведете

 

этихъ

 

водъ

 

отъ

 

времени

 

приходи-

ло

 

въ

 

ветхость,

 

чрезъ

 

что

 

явились

 

многіо

 

въ

 

немъ

 

не-

достатки.

 

Помѣщпкъ

 

Мартьяпъ

 

ПрокоФьевпчъ

 

Купрея-
новъ,

 

желая

 

быть

 

полезнымъ

 

обществу,

 

исвравилъ

 

это

заведейіе

 

п

 

вывѣ

 

лечеиіе

 

этамв

 

водамв

 

открывается

 

го-

раздо

 

большими

 

средствами

 

и

 

удобствами,

 

чѣмъ

 

прежде.

Курсъ

 

леченія

 

съ

 

1-го

 

мая

 

по

 

1-е

 

сентября

 

;

 

за

 

пра-

вильнымъ

 

употреблеаіемъ

 

водъ,

 

паблюдаетъ

 

врачъ. — .}то
сообщаетъ

 

въ

 

костромсквхъ

 

губернсквхъ

 

вѣдомостяхъ

тамошаій

 

врачъ

 

г.

 

Александрійскій.

 

—

 

Съ

 

этвхъ

 

мвве-

ральныхъ

 

водъ

 

перенесемся

 

въ

 

Село

 

Выѣздная

 

Слобода,
которое

 

находится

 

въ

 

одной

 

версте

 

отъ

 

Арзамаса,

 

за

рѣкою

 

Тешею,

 

чрезъ

 

которую

 

перекинутый

 

деревянный
мостъ

 

на

 

сваяхъ

 

лоходитъ

 

до

 

него

 

и

 

соеіиняетъ

 

село

съ

 

Городомъ.

 

Изъ

 

актовъ

 

двадцатых!,

 

годовъ

 

XVII

 

ст.

видно,

 

что

 

оно

 

называлось:

 

Казачья

 

Выѣздная

 

Слобода

 

(*).
Изустное

 

предайте

 

объясняегъ,

 

что

 

названіе

 

это

 

произо-

шло

 

отъ

 

того

 

,

 

что

 

первоначальное

 

населеніе

 

ему

 

поло-

жили

 

600

 

казаковъ,

 

прпслапныхъ

 

,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

поко-

ргпія

 

Казани,

 

съ

 

луками

 

и

 

рогатинами,

 

царемъ

 

Іоанномъ
Васильевичем'!,

 

Грознымъ

 

,

 

для

 

бдительнаго

 

присмотра

за

 

Мордвою

 

и

 

Татарами.

 

По

 

водворевіи

 

ихъ

 

на

 

месте,

покрытомъ

 

густымъ

 

лѣсомъ

 

,

 

частію

 

же

 

остававшемся

подъ

 

лугами

 

и

 

болотомъ,

 

опп

 

расчистили

 

порожпія

 

зем-

ли,

 

выжгли

 

л

 

высѣкли

 

лѣса

 

на

 

дрова

 

и

 

строеніе

 

до-

мовъ

 

(*);

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

она

 

сдѣлались

 

сельски-

ма

 

обывателями

 

,

 

дворцоваго

 

вѣдомства

 

,

 

в

 

только

 

въ

вмени

 

села

 

сохраняли

 

своа

 

пазванія.

 

Вт.

 

межевой

 

выпа-

си

 

(*)

 

съ

 

арзамасскихъ

   

книгъ

   

писца

   

Василья

  

Жукова,

(*)

 

См.

 

слѣд.

 

прим.

 

и

 

многіе

 

другіе

 

акты

 

въ

 

вотчинной
конторѣ

 

этого

 

села,

 

гдѣ

 

отысканы

 

и

 

всѣ

 

акты

 

,

 

на

 

основа-

ніи

 

коихъ

 

составлена

 

предлагаемая

 

статья.

(*)

 

к

 

Въ

 

прошломъ

 

де

 

въ

 

98

 

(1590)

 

году

 

ту

 

полянку

 

къ

селу

 

Казачьей

 

Выездной

 

Сіободѣ

 

приписал-!,

 

шісецъ,

 

князь

Ѳедоръ

 

Волховской,

 

для

 

жнвотинного

 

выпуску

 

со

 

всѣми

 

у-

годьи

 

и

 

Казачьи

 

Сюбоды

 

казачьи

 

крестьяне

 

отъ

 

болыпаго
мосту

 

на

 

ішзъ

 

рЬки

 

Теши

 

до

 

мельничной

 

плотины

 

ту

 

поля-

ну

 

чистили,

 

лѣсъ

 

сѣкди,

 

а

 

та

 

полянка

 

подошла

 

къ

 

Выѣздной

къ

 

Казачеіі

 

Слободп.»

 

Грамота

 

16

 

іюня,

 

1622

 

года,

 

объ

 

от-

казѣ

 

къ

 

Выѣздиой

 

Слоболѣ

 

полянки

 

,

 

что

 

отъ

 

устья

 

рѣнп

Авши,

 

по

 

ТешЬ,

 

до

 

стрѣлецкихъ

 

покосовъ,

 

адресованная

 

въ

дворцовыя

 

арзамасскія

 

села

 

Григорыо

 

Ивановичу

 

Квашнину.
Подл.

 

граи,

 

писана

 

столбцомъ

 

,

 

на

 

3

 

листкахъ

 

и

 

по

 

скдей-
камъ

 

скрѣплена

 

дьякомъ

 

Семейкою

 

Самсоновымъ
(')

 

Подлинной

 

выписи ,

   

писанной

 

на

 

6

 

склееныхъ

 

лист-
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1633

 

года,

 

они

 

названы

 

просто

 

крестьянами,

 

обязанны-
ми

 

платить

 

государевы

 

столовые

 

запасы

 

,

 

денежные

 

и

всякіе

 

другіе

 

доходы

 

наравне

 

съ

 

крестьянами

 

всѣхъ

дворцовыхъ

 

селъ

 

и

 

волостей.

 

Поместье

 

боярина

 

Бориса
Михайловича

 

Салтыкова,

 

село

 

Выездная

 

Слобода,

 

въ

 

1635
году,

 

было

 

пожаловано

 

ему

 

въ

 

вотчину

 

царемъ

 

Михаи-
ломъ

 

Ѳеодоровпчемъ

 

за

 

то,

 

что

 

онъ,

 

во

 

127

 

году,

 

про-

тьаъ

 

королевича

 

Владислава,

 

Польскихъ,

 

Литовскихъ

 

и

Нѣмецквхъ

 

людей

 

и

 

Черкасъ,

 

стоялъ

 

крепко

 

и

 

мужест-

венно;

 

на

 

бояхъ

 

и

 

на

 

приступахъ

 

бился,

 

не

 

щадя

 

голо-

вы

 

своей

 

,

 

и

 

ни

 

на

 

какія

 

королевичевы

 

ирелестн

 

не

прельстился

 

,

 

многую

 

свою

 

службу

 

и

 

правду

 

ко

 

всему

московскому

 

государству

 

показалъ;

 

а

 

будучи

 

въ

 

осадѣ,

во

 

всемъ

 

оскуденье

 

и

 

нужду

 

терпѣлъ

 

(*).

 

Въ

 

1647

 

году

бояринъ

 

Борисъ

 

Михайловиче

 

отказалъ

 

село

 

Выѣздную

Слободу

 

брату

 

своему,

 

боярпну

 

Петру

 

Михайловичу

 

Сал-
тыкову,

 

отъ

 

котораго

 

оно

 

перешло,

 

по

 

третейскому

 

по-

любовному

 

раздѣлу,

 

мимо

 

дѣтей

 

его,

 

стольниковъ

 

Алек-
сѣя

 

и

 

Петра,

 

къ

 

внукамъ

 

его

 

,

 

стольникамъ

 

Алексею

 

и

Васплыо

 

Ѳедоровичамъ

 

,

 

братьямъ

 

царицы

 

Прасковьи
Ѳедоровны

 

,

   

супруги

 

царя

  

Іоанна

 

Алексѣевича

 

("*).

   

Въ

кахъ

 

и

 

писецъ

 

Яковъ

 

Ивановнчь

 

Жуковъ

 

печать

 

свою

 

при-

ложить,

 

»

 

а

 

па

 

оборотѣ,

 

по

 

склейкамъ,

 

подписадъ

 

>< подъячей
Иванъ

 

Блудовъ.

 

і.

(')

 

Подлинная

 

царская

 

жалованная

 

грамота,

 

22

 

іюля

 

1635
года,

 

писана

 

на

 

александрійскомъ

 

листе,

 

за

 

красною

 

пе-

чатью,

 

на

 

шелковомъ

 

шнурѣ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Георгія

 

по-

бѣдоносца

 

и

 

слѣд.

 

надписью

 

кругомъ:

 

« царь

 

и

 

великій

 

князь

Михайло

 

Ѳеодоровичь ,

 

всея

 

Русіи

 

самодержецъ.»

 

Такая

 

жъ

надпись

 

находится

 

на

 

оборотѣ

 

грамоты.

(**)

 

См.

 

ввозную

 

грамоту

 

1695

 

года,

 

писанную

 

на

 

3

 

склеен-

ныхъ

 

листкахъ

 

за

 

скрѣпою

 

дьяка

 

Ивана

 

Обрутина.

 

Еще

 

вы-

пись

 

съ

 

отказныхъ

 

книгъ,

 

на

 

k

 

листкахъ,

 

данную

 

арзамас-

скимъ

 

воеводою

 

Иваномъ

 

Леонтьевичемъ

 

Монастыревымъ

 

въ

1683

 

году.

 

И

 

царскую

 

жалованную

 

грамоту

 

1

 

іюня

 

1688
года

 

боярину

 

Ѳедору

 

Петровичу

 

Салтыкову

 

на

 

седо

 

Кимру,
71

 

деревню,

 

154

 

пустоши

 

и

 

разным

 

угодья,

 

въ

 

Кашинскомъ
уѣздѣ,

 

за

 

службу

 

его

 

царямъ-.

 

Алексею

 

Михайловичу,

 

Ѳео-

дору,

 

Іоанну

 

и

 

Петру

 

Алексѣевичамъ

 

и

 

царевнѣ

 

СофіѢ

 

Алек-
сѣевнѣ,

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

дочь

 

его,

 

Прасковья

 

Ѳедоровна,

 

—

 

су-

пруга

 

царя

 

Іоаипа

 

Алексі.евича,

 

и

 

проч.

 

На

 

подлинной

 

жа-

лованной

 

грамбтѣ,

 

писанной

 

па

 

больпюмъ

 

александрійскомъ
листе,

 

за

 

красною

 

вислою

 

печатью,

 

обложенною

 

глазетомъ,

имѣетъ

 

следующую

 

надпись:

 

« справилъ

 

діакъ

 

Григорей

 

Пос-

Томъ

 

III.

 

—Отд.

 

IV.

                                           

11
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1702

 

году,

 

Васплів

 

и'Алексвй

 

Ѳолороввчи,

 

всѣ

 

находив-

шаяся

 

въ

 

общемъ

 

пхъ

 

владѣніи ,

 

вотчины

 

раздѣлилп

межъ

 

собой,

 

и

 

по

 

разделу

 

,

 

село

 

Выездная

 

Слобода

 

до-

сталось

 

'въ

 

единственное

 

владѣніе

 

стольвику

 

Алексею.
Въ

 

1712

 

году

 

Алексея

 

Салтыкова

 

не

 

стало,

 

а

 

после

 

его

осталась

 

жева

 

его

 

бездетная.

 

Почему

 

леіібъ-гвардів

 

Пре-
ображенскаго

 

полка

 

капитанъ-поручикъ,

 

Васплій

 

Ѳедо

 

-

ровпчь

 

Салтыков

 

і

 

,

 

билъ

 

челомъ

 

царю

 

Петру

 

Алексее-

вичу,

 

чтобъ

 

родовыя

 

вотчины

 

и

 

помѣстья,

 

которыя

 

ос-

таются

 

за

 

прожиткомъ

 

невестки

 

его,

 

были

 

бы,

 

по

 

ука-

зу,

 

отданы

 

ему

 

(*).

 

Такимъ

 

образомъ

 

полученное

 

имъ

село

 

Выѣздна/і

 

Слобода,

 

по

 

смерти

 

его,

 

перешло

 

къ

 

сы-

ну

 

его,

 

Петру

 

Васильевичу,

 

а

 

отъ

 

Петра

 

къ

 

сыну

 

его,

Василыо

 

Петровичу ,

 

после

 

Василья

 

васлѣдовалъ

 

село

сынъ

 

его

 

,

 

Сергей

 

Васильевиче

 

,

 

скончавшійся

 

въ

 

1807
году.

 

Нынѣшніе

 

владельцы

 

села

 

:

 

супруга

 

Сергея

 

Ва-
сильевича

 

,

 

сынъ

 

ея

 

и

 

три

 

дочери.

 

Расположенное

 

на

роішомі.

 

месте,

 

прорвзанномъ

 

въ

 

разныхъ

 

направлені-
яхъ

 

живописными

 

протоками

 

рѣкп

 

Теши,

 

и

 

выстроенное

по

 

плану

 

прямыми

 

лииіямп

 

и

 

правильными

 

квадратами,

село

 

Выѣздная

 

Слобода

 

весьма

 

много

 

придаетъ

 

красоты

очаровательному

 

виду

 

Арзамаса

 

,

 

преимущественно

 

съ

московской

 

и

 

тамбовской

 

дороги

 

,

 

откуда

 

и

 

само

 

оно

представляется

 

глазамъ

 

цвѣтущпмъ,

 

мпоголюднымъ,

 

ка-

ково

 

действительно

 

и

 

есть.

 

Въ

 

иемъ

 

считается:

 

726

 

до-

мовъ ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

зданій

 

и

 

домовъ

 

каменныхъ

 

14;
крестьяне

 

муж.

 

пола

 

1824,

 

женскаго

 

2074 души;

 

лавокъ

съ

 

сельскими

 

предметами

 

продажи

 

6

 

;

 

земли

 

пахатной,
усадебной,

 

огородной

 

,

 

сѣнокосной

 

и

 

выгонной,

 

удобной
и

 

неудобной,

 

4826

 

квадр.

 

десят.

 

(Грунтъ

 

земли

 

черно-

земный

 

и,

 

по

 

мѣстамъ,

 

песчаный.

 

Степень

 

урожая

 

во-

обще

 

хороіиъ.)

 

Какъ

 

малоземельные,

 

крестьяне

 

почти

все

 

занимаются

 

разными

 

промыслами

 

,

 

именно

 

:

 

2

 

дома

производят!,

 

торгъ

 

пригонкою

 

изъ

 

Оренбурга

 

и

 

др.

мѣстъ

 

около

 

4000

 

головъ

 

мелкаго

 

скота;

  

4

 

дома

 

содер-

ннкоіл,, »

 

ниже:

 

іі

 

въ

 

кншу

 

записано,

 

сентября

 

въ

 

дватцеть

осмы

 

день,»

 

а

 

на

 

оборотѣ:

 

ивеликіе

 

государи,

 

царіи

 

и

 

вели-

кіе

 

княви

 

Іоаннъ

 

АлексЬевичь,

 

Петръ

 

Алексеевиче

 

и

 

вели-

кая

 

княжна

 

Софія

 

Алексѣевна,

 

всея

 

великіл

 

и

 

малый

 

и

 

бІ-
лыи

 

Россіи

 

самодержцы

 

»

(')

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

копію

 

съ

 

дѣла

 

,

 

на

 

47

 

листахъ

 

,

 

1713
года,

 

декабря

 

въ

 

12

 

день

 

,

 

закрѣпленную

 

діакомъ

 

Нваномъ
Позняковым

 

ь.
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жатъ

 

кожевенные

 

заводы

 

,

 

2

 

дома

 

евѣчно-сальные;

 

2
свѣчно-восковыс,

 

5

 

домовъ

 

—

 

клееварные,

 

5

 

валеношлян-

ныс.

 

На

 

всѣхъ

 

заводахъ

 

ежегодно

 

приготовляется

 

на

сумму

 

свыгас

 

30,000

 

руб.

 

серебромъ.

 

Вся

 

производитель-

ность

 

этихъ

 

заводовь

 

потребляется

 

въ

 

Арзамасѣ

 

и

 

его

уѣздв

 

,

 

исключая

 

дѣлаемыхъ

 

на

 

свѣчно-восковыхъ

 

за-

водахъ

 

свѣчь,

 

которыя

 

вывозятся

 

въ

 

большомъ

 

колпче-

ствѣ

 

на

 

ярмарки

 

нижегородскую

 

и

 

маровскую

 

(макарь-
евскаго

 

уѣзда).

 

Около

 

600

 

человѣкъ

 

занимаются

 

сапож-

ным'ь

 

мастерствомъ,

 

нзъ

 

нихъ

 

300

 

постоянно

 

работаютъ
въ

 

Астрахани

 

п

 

въ

 

городахъ

 

астраханской

 

губервіи,
100

 

въ

 

Саратовѣ,

 

150

 

въ

 

Уральскѣ,

 

Самарѣ

 

и

 

Ннжпемъ,
остальные

 

въ

 

разныхъ

 

селеніяхъ

 

в

 

городахъ.

 

Плотни-
ков!,

 

считается,

 

вт»

 

селѣ

 

10

 

человѣкъ

 

,

 

маллровъ

 

и

 

жс-

лѣзнокровельщиконъ

 

около

 

30

 

,

 

столяровъ

 

2,

 

портныхъ

4,

 

кузнсцовъ

 

4,

 

подсныипковъ,

 

занимающихся

 

нзвозомъ

въ

 

Лрзамасѣ

 

и

 

уѣздѣ,

 

около

 

100

 

человѣкъ.

 

Сверхъ

 

того

большая

 

часть

 

крестьян!,

 

воздѣлываетъ

 

огороды ,

 

съ

которыхъ

 

капуста,

 

лукъ,

 

морковь

 

и

 

другія

 

огород-

ныя

 

овощп

 

продаются

 

въ

 

Арзамас!,.

 

—

 

Г.

 

Под-
нолкопникъ

 

Кпрѣепко

 

весьма

 

справедливо

 

замѣчаетъ

1)

 

что

 

каждое

 

исбольшос

 

хозяйство

 

въ

 

частности,

не

 

представляющее

 

возможности

 

усвоить

 

многое

 

изъ

 

ука-

эаній

 

науки,

 

нмѣетъ

 

довольно

 

еще

 

такпхъ

 

простыхъ

 

ви-

довъ,

 

для

 

которыхъ

 

нсдоступсиъ

 

кабпнеп.

 

ученыхъ,

 

но

которыми

 

не

 

должснъ

 

пренебрегать

 

каждый

 

небогатый
хозяинъ

 

нрактикъ

 

для

 

благоеостоянія

 

своего

 

хозяйства.
Съ

 

этого

 

взгляда,

 

не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

самые

благодатные

 

годы,

 

дающіе

 

намъ

 

благословенную

 

жатву,

жнпвья

 

наши

 

угобжаются

 

чрезвычайною

 

зеленью

 

въ

осени,

 

отъ

 

самосѣйпаго

 

зерна,

 

а

 

закромы,

 

между

 

тѣмъ,

не

 

переполняются

 

также,

 

какъ

 

и

 

при

 

обыкновениыхъ

урожаяхі,

 

когда

 

и

 

замѣчать

 

бываетъ

 

не

 

изъ

 

чего.

 

Сто-
итъ

 

немного

 

повнимательнѣе

 

вглядѣться

 

въ

 

дѣло

 

прос-

таго

 

хозяііствованія

 

на

 

нрактпкѣ

 

и

 

дѣло

 

само

 

объяснит-

ся.

 

Способъ

 

уборкн

 

сноповъ

 

со

 

жнпвья

 

въ

 

копны,

 

при

всей

 

своей

 

древности

 

н

 

иовсемѣстностн,

 

одннъ,

 

ігіъ

 

мно-

жества

 

другнхъ

 

нрпчпнъ,

 

есть

 

такой

 

способъ,

 

который
самъ

 

говорить

 

не

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Унотребленіе

 

для

этого

 

простыхъ

 

поснлокъ,

 

вполнѣ

 

удовлетворяет!,

 

хозяй-
ственному

 

расчету:

 

работа

 

идетъ

 

уепьшпѣс

 

вдвое;

 

вме-

сто

 

вое і

 

ві и

 

сиоиовъ,

 

которые

 

два— и

 

то

 

уже

 

взрослые

жнеца,

 

каждый

 

по

 

4

 

несутъ

 

на

 

снинѣ,

  

вытряхивая

 

зер-
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но

 

изъ

 

колосья

 

ногами,

 

на

 

носилкахъ,

 

тѣ

 

же

 

два

 

жнсда

приносятъ

 

бережно

 

и

 

легче

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

сноповъ.

Копа

 

сложенная

 

изъ

 

носилокъ,

 

даетъ

 

зерна

 

въ

 

вымоло-

тѣ

 

всегда

 

пудъ,

 

а

 

въ

 

сухое

 

лѣто

 

и

 

два

 

лишнихъ

 

про-

тивъ

 

того,

 

когда

 

снопы

 

убираютъ

 

со

 

жнивья

 

—по

 

древ-

нему.

 

Самая

 

неусыпная

 

осторожность

 

отъ

 

огня,

 

при

 

су-

шеніи

 

хлѣба

 

въ

 

овпнахъ,

 

и

 

особенно

 

простыхъ,

 

безъ
печей,

 

не

 

всегда

 

обезпечпваетъ

 

отъ

 

несчастной

 

потери

цѣлаго

 

годоваго

 

запаса;

 

объ

 

этомъ

 

наглядно

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

весьма

 

частые

 

пожары,

 

осенью,

 

когда

 

гумна

наполняются

 

хлѣбомъ.

 

И

 

безъ

 

этой

 

случайной

 

потери

выигрышъ,

 

предполагаемый

 

отъ

 

овиннаго

 

сушенія

 

хлѣ-

ба,

 

никогда

 

не

 

окупаетъ

 

заботъ,

 

труда,

 

издержекъ

 

и

особливо

 

опасности,

 

сопряженной

 

съ

 

дѣломъ

 

овинваго

сушенія.

 

Не

 

взирая

 

однакожъ

 

на

 

все

 

это,

 

у

 

васъ,

 

все-

таки,

 

не

 

отстаютъ

 

отъ

 

старой

 

привычки

 

н

 

въ

 

малыхъ

хозяйствахъ,

 

гдѣ

 

весь

 

запасъ

 

расходуется

 

до

 

перваго

слѣдующаго

 

урожая,

 

гдѣ

 

слѣдственно

 

не

 

стоитъ

 

риско-

вать,

 

и

 

при

 

точнѣйшихъ

 

вѣроятностяхъ,

 

ва

 

такую

 

хло-

потливую

 

и

 

опасную

 

операцію

 

сушенія

 

хлѣба

 

въ

 

сно-

пахъ,

 

и

 

гдѣ

 

безопасно,

 

легче

 

и

 

далеко

 

выгоднѣс

 

добы-
вать

 

зерна

 

изъ

 

сыромолотных'!,

 

сноповъ.

 

Вообще,

 

даже,

можно

 

допустить

 

предпочтете

 

сыромолтному

 

зерну

 

про-

тпвъ

 

овиннаго —ежели

 

не

 

потому

 

еще,

 

что

 

изъ

 

сыромо-

лотныхъ

 

сноповъ

 

зерво

 

выходптъ

 

чистое

 

съ

 

избыткомъ
въ

 

мѣрѣ

 

и

 

вѣсѣ

 

ва

 

усушку,

 

когда

 

оно

 

потребуется

 

въ

зернѣ;

 

что

 

солома

 

получается

 

годвая

 

и

 

ва

 

кровлю

 

хо-

зяйственныхъ

 

построекъ

 

и

 

для

 

корма

 

скота

 

(зима

 

запро-

шлаго

 

18<8/49

 

года,

 

бѣдвая

 

запасомъ

 

сѣна

 

и

 

ярипы,

дала

 

вполнѣ

 

оцѣнить

 

эту

 

тыгоду);

 

что

 

зерно

 

изъ

сыромолотнаго

 

снопа,

 

и

 

особливо

 

при

 

морозахъ,

 

п

когда

 

хлѣбъ

 

убранъ

 

съ

 

поля

 

сухой

 

,

 

вымолачи-

вается

 

до

 

чиста,

 

потому

 

что

 

колосъ

 

держится

 

на

 

стеб-
лѣ

 

крѣпко,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

овинномъ,

 

и

 

особенно

 

пере-

сушенномъ,

 

колосъ

 

скоро

 

отшибается

 

съ

 

зерном!.;

 

а

 

изъ

колоса,

 

отрозненнаго

 

отъ

 

снопа,

 

зерно

 

вымолачивать

цѣпами,

 

до

 

чиста,

 

претрудно;

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

—

 

и

уже

 

безъ

 

отрицанія

 

—

 

потому,

 

что

 

и

 

сыромолотное

 

зер-

но

 

способно

 

къ

 

такому

 

же

 

долговременному

 

п

 

безвред-
ному

 

храненію

 

какъ

 

и

 

овинвое.

 

Изъ

 

вроизведевваго

опыта,

 

въ

 

массѣ

 

трехъ

 

сотъ

 

пудовъ

 

ржи,

 

оказалось,

что

 

сыромолотное

 

зерно,

 

пролежавшее

 

въ

 

закромахъ

пнтъ

 

лѣтъ,

 

безъ

 

перемѣны,

 

и

 

варочво

 

безъ

 

провѣтрпва-
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нія,

 

не

 

потеряло

 

своего

 

качества,

 

осталось

 

годнымъ

 

ва

муку,

 

давшую

 

указный

 

прппекъ

 

въ

 

хлѣбѣ,

 

которую

 

мож-

но

 

было

 

употреблять

 

даже

 

для

 

сптнаго

 

хлѣба.

 

Сиособъ
хравевія

 

сыромолотнаго

 

зерна

 

самый

 

простьйшій;

 

за-

кромъ

 

для

 

этого

 

пазвачаемый,

 

вс

 

долженъ

 

имѣть

 

гли-

няной,

 

по

 

мѣстному

 

здѣшнему

 

обыкновенію,

 

штукатурки,

засоряющей

 

и

 

закромъ

 

и

 

хлѣбъ;

 

но

 

на

 

тоѵгь

 

соображе-
ніи,

 

что

 

хлѣбъ

 

въ

 

закромахъ

 

вообще

 

хранится

 

незаку-

пореннын,

 

надобно

 

подвергнуть

 

его

 

вліянію

 

свободваго
течевія

 

воздуха

 

вполнѣ.

 

Для

 

этого,

 

въ

 

центрѣ

 

верхняго

пола

 

закрома,

 

продѣлывается

 

квадратная,

 

вершка

 

въ

 

3,
дира,

 

въ

 

эту

 

диру

 

ставится,

 

по

 

квадратной

 

же

 

ея

 

мѣрѣ

шелёвочная

 

труба

 

на

 

'А

 

аршина

 

выше

 

стѣнъ

 

закрома;

въ

 

трубѣ,

 

но

 

длинѣ

 

ея,

 

дѣлаются

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

мѣ-

стахъ

 

продолговатый

 

диры;

 

каждая

 

дпра

 

закрывается

обрѣзкомъ

 

жести,

 

продправленнымъ

 

гвоздемъ

 

въ

 

родѣ

терки,

 

чтобы

 

изъ

 

закрома

 

не

 

высыпалось

 

чрезъ

 

трубу
зерно;

 

такія

 

же

 

диры,

 

и

 

также

 

закрытыя

 

продиравлен-

ыой

 

жестью,

 

продѣлываются

 

п

 

въ

 

стѣнахъ

 

закрома,

 

гдѣ

нужно

 

по

 

всличинѣ

 

закрома,

 

чрезъ

 

это,

 

зерно,

 

совер-

шенно

 

свободно

 

и

 

безпрсрывно

 

лежа

 

въ

 

закромѣ,

 

про-

ветривается

 

и

 

сушится.

 

Пятилѣтнес

 

храненіе,

 

испытан-

ное

 

такимъ

 

способомъ,

 

безъ

 

всякихъ,

 

другихъ

 

заботъ,
сыромолотнаго

 

зерна,

 

рѣшптельно

 

освобождаетъ

 

хозяина

отъ

 

іізлишняго

 

заведенія

 

въ

 

хозяйствѣ

 

овина,

 

а

 

след-
ственно

 

и

 

отъ

 

безконечнаго

 

безпокойства

 

изъ

 

опасенія
отъ

 

пожара.

 

Мука

 

изъ

 

сыромолотнаго

 

зерна

 

хранится

въ

 

такихъ

 

же

 

закромахъ

 

какъ

 

и

 

зерно;

 

но

 

мука,

 

въ

 

боль-
шой

 

массѣ,

 

весною,

 

требуетъ

 

освѣженія,

 

перемѣщенісмъ

пзъ

 

одного

 

закрома

 

въ

 

другой.

 

2)

 

выгодное

 

размѣщеніе

комватъ

 

въ

 

жиломъ

 

домѣ,

 

всегда

 

зависитъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

отъ

 

местности

 

и

 

окрестныхъ

 

видовъ

 

;

 

отъ

вкуса,

 

образа

 

жизни

 

и

 

денежныѵъ

 

средствъ

 

каждаго

 

хо-

зяина.

 

Но

 

теплота

 

въ

 

домѣ

 

зимою

 

—

 

безусловная

 

необ-
ходимость

 

каждаго

 

и

 

великолѣпнаго,

 

и

 

незатѣйливаго

жилья.

 

Для

 

хозяина

 

богатаго

 

дома

 

одно

 

главное

 

сред-

ство

 

—

 

возможность;

 

хозяину

 

съ

 

ограниченными

 

спо-

собами

 

надо

 

подумать,

 

чтобы

 

тепло

 

не

 

обошлось

 

не

 

по

силамъ;

 

въ

 

послѣдпемъ

 

случаѣ

 

весьма

 

будетъ

 

пригодна

следующая

 

штукатурка,

 

не

 

составляющая,

 

зпрочемъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

для

 

многихъ,

 

ни

 

секрета,

 

ни

 

новости;

 

но

 

по-

лезное

 

п

 

старое— припомнить

 

пе

 

мѣшастъ.

 

Чтобы

 

не

 

вы-

пустить

 

изъ

 

дому

 

тепла

 

и

 

не

 

допустить

 

извнѣ

 

въ

   

домъ
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холоду,

 

стѣны

 

дома,

 

ежели

 

онъ

 

деревянный,

 

покрыва-

ють

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

войлокомъ

 

—

 

самымъ

 

дешевымъ,

ныдѣлываемымъ

 

на

 

кожевснныхъ

 

заводахъ

 

изъ

 

лоша-

диной

 

и

 

коровьей

 

шерсти;

 

войлокъ

 

смазываютъ

 

(штука-
турить)

 

массою

 

самонростѣйшаго

 

состава:

 

изъ

 

персж-

женнаго,

 

толчснаго

 

и

 

мелко

 

просѣяпнаго

 

кирпича;

 

дре-

весной

 

просѣяпной

 

золы;

 

вареной

 

глины

 

гончарки,

 

мѣ-

лу,

 

размятаго

 

на

 

цедѣ:

 

—

 

крахмальною

 

водою

 

разведен-

ная

 

жидкость

 

со

 

ржаныхъ

 

отрубей

 

(все

 

это

 

пс

 

горючее

и

 

вязкое);

 

составъ

 

размѣшпваготъ

 

водою,

 

кипѣвшею

 

съ

мукою

 

лыіянаго

 

сѣмени,

 

процѣжепною

 

потомъ

 

па

 

гус-

тое

 

рѣшето.

 

Льилпая

 

мука

 

увелпчиваетъ

 

вязкость

 

сос-

тава,

 

пс

 

допускаетъ

 

излишней

 

сырости

 

въ

 

наружной
штукатуркѣ,

 

а

 

во

 

впутренвей

 

мѣшаетъ

 

заводиться

 

домаш-

нимъ

 

букагакамъ.

 

Масса

 

эта,

 

смѣшапная

 

въ

 

нропорціяхъ,
ложится

 

на

 

стѣиѣ,

 

подъ

 

рукою

 

—

 

буквально

 

подъ

 

ру-

кою

 

—

 

мягко,

 

глашо;

 

держится

 

за

 

дерево,

 

даже

 

за

 

кир-

пичь

 

и

 

особливо

 

за

 

войлокъ,

 

крѣпко;

 

высохши

 

каме-

нѣетъ;

 

свѣтптся

 

какъ

 

алебастровая;

 

опа

 

хороша

 

и

 

безъ
окраски.

 

—

 

Иолеппо

 

при

 

этомъ

 

и

 

потолок

 

і.

 

сь-верху

закрыть

 

войлокомъ,

 

а

 

войлокъ

 

засыпать

 

какою

 

угодно

золою,

 

лаже

 

мякиною

 

изъ

 

конопли,

 

но

 

непремѣнно

 

мел-

ко

 

просѣяпною;

 

все

 

это

 

маловѣсно,

 

не

 

давить

 

потолка,

не

 

пропускаетъ

 

изъ

 

дома

 

тепла,

 

въ

 

домъ

 

холоду,

 

ни

даже

 

мокроты,

 

ежели

 

бы

 

въ

 

крышѣ

 

случилась

 

течь,

 

и

сверхъ-того

 

не

 

представляет!,

 

удобства

 

водиться

 

мы-

шамъ

 

п

 

особливо,

 

когда

 

па

 

войлокъ

 

прямо,

 

пли

 

въ

 

на-

стилку,

 

примЬшать

 

мелко

 

истолченнаго

 

стекла.

 

Посред-
сгвомъ

 

такой

 

штукатурки

 

н

 

пастилки

 

на

 

потолокъ,

 

дос-

тигаются

 

разом!,

 

четыре

 

довольно

 

полезныя

 

выгоды:

сохраняется

 

теплота

 

въ

 

домѣ;

 

уменьшается

 

потребность

топлива

 

для

 

тепла;

 

сберегается

 

строительный

 

матеріа.іъ
дома

 

отъ

 

внѣшней

 

сырости,

 

которую

 

ііередаетъ

 

всякая

штукатурка

 

безъ

 

войлока;

 

наконсцъ,

 

такое

 

строеніс,
ежели

 

нельзя

 

назвать

 

несгараемымъ,

 

то

 

нельзя

 

не

 

дать

ему

 

мѣста

 

п

 

въ

 

ряду

 

неудобосгарасмыхъ;

 

а

 

слишкомъ

мепріятныіі

 

запахъ

 

отъ

 

т.іѣющаго

 

войлока,

 

возвѣститъ,

и

 

всегда

 

своевременно,

 

даже

 

и

 

о

 

нечаянной

 

опасности.

Расходъ

 

на

 

войлокъ,

 

съ

 

перваго

 

слова

 

довольно

 

кажу-

щейся

 

значнте.іьнымъ,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

сравнительно

съ

 

пользою,

 

ничтожный,

 

можно

 

вознаградить

 

уменьше-

ніемъ

 

'толщппы

 

дерева,

 

употребляемаго

 

на

 

домъ,

 

что,

само

 

собою,

  

составить

 

н

 

разницу

  

въ

 

цѣнѣ

 

строительна-
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го

 

матеріала;

 

сверхъ

 

того,

 

войлокъ

 

окупится

 

въ

 

два,

въ

 

три

 

года,

 

экономіею

 

изъ

 

расхода

 

на

 

топливо.

 

Хоро-
шее,

 

правильное

 

устройство

 

печей

 

—

 

извѣстно

 

—

 

есіь

главное

 

условіе

 

для

 

снабженія

 

дома

 

тенломъ

 

Голландская
печь,

 

нагрѣвающая

 

двѣ

 

компаты,

 

двадцатью

 

Фунтами

топлива,

 

для

 

многпхъ

 

хозяевъ

 

теперь

 

не

 

новость;

 

но

устраивая

 

печи

 

по

 

теоріи,

 

чтобы,

 

для

 

удержанія

 

всего

тепла

 

въ

 

домѣ,

 

дымъ

 

изі.

 

трубы

 

выходилъ

 

уже

 

охлаж-

денный,

 

можно

 

увлечься

 

въ

 

ошибку.

 

При

 

морозахъ,

 

ча-

сто

 

доходящахъ

 

у

 

пасъ

 

до

 

25°

 

и

 

болѣе,

 

холодный

 

дымъ,

при

 

выходѣ

 

изъ

 

трубы,

 

превращается

 

въ

 

капельное

 

сос-

тоявіе,

 

обледентзетъ

 

отверстіе

 

трубы,

 

а

 

въ

 

оттепель

 

раз -

рѣшается

 

потоіюмъ

 

назадъ

 

въ

 

трубу.

 

Для

 

соображенііі,
не

 

мѣшаетъ

 

и

 

эту

 

пробную

 

неудачу

 

—

 

пмьть

 

въ

 

виду.

—

 

Такъ

 

какъ

 

мы

 

уже

 

упоминали

 

о

 

«Земледѣльческомъ

 

на-

родномъ

 

календарѣм,"

 

то

 

вотъ

 

и

 

продолженіе

 

на

 

іюль
мѣсяцъ,

 

сообщаемое

 

нами,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

въ

 

сентябрѣ.

Отъ

 

9-го

 

іюни,

 

до

 

31

 

іюля,

 

дня

 

убудстъ

 

2

 

часа,

 

И
минутъ.

 

—

 

8

 

іюля

 

Казанскія

 

Богоматери.

 

—

 

Начинает-
ся

 

жатва

 

ржи.

 

20.

 

Ильинъ

 

день.

 

—

 

Первый

 

осенній
праздпикъ.

 

—

 

На

 

Илью

 

до

 

обѣда

 

лѣто,

 

а

 

послѣ

 

обѣда

осень.

 

—

 

До

 

Ильина

 

дня

 

подъ

 

кустомъ

 

сушитъ

 

,

 

а

послѣ

 

Ильина

 

дпя

 

и

 

на

 

кустѣ

 

не

 

сохнетъ.

 

Собравпая

 

на

этотъ

 

день

 

солома

 

вазывается

 

пльинскою

 

периною

 

;

 

а

 

о

сѣнокосѣ

 

говорится:

 

до

 

Ильина

 

дня

 

сѣно

 

сметать,

 

пудъ

меду

 

въ

 

него

 

накласть.

 

Вынимаютъ

 

соты

 

изъ

 

ульевъ.

На

 

это

 

есть

 

тоже

 

поговорка:

 

«Богатъ,

 

какъ

 

сотъ

 

Иль-

инской.»

 

Съ

 

Ильина

 

дня

 

перестаютъ

 

купаться.

 

—

 

24.
Борпсъ

 

и

 

Глѣбъ —Поспѣлъ

 

хлѣбъ:

 

а

 

Малороссіяне

 

го-

ворят!,:

 

на

 

Глиба

 

и

 

Бориса,

 

за

 

хлибъ

 

не

 

берыся. —

 

27.
Николая

 

Кочанскаго.— Въ

 

это

 

время

 

капуста

 

начинаетъ

свиваться

 

въ

 

кочни.—29.

 

М.

 

Калинника.

 

Пронеси

 

Гос-
поди

 

Калинника

 

морокомъ

 

,

 

т.

 

е

 

тумапомъ,

 

сыро-

стью;

  

ибо

 

около

 

этоіі

 

поры

 

бываютъ

  

иногда

 

морозы.

КНИГ

 

и.

— Опытъ

 

опредѣлетя

 

совершенствь

 

и

 

педостатковъ
лошади,

 

соч.

 

И.

 

Зейберлинга.

 

Ч.

 

I.

 

Спб.

 

1850

 

г.

 

,

 

въ

б.

 

8

 

д.

 

л

 

,

 

IV.

 

204,

 

съ

 

11

 

политипажнымп

 

рисунками

въ

 

текстѣ.

 

—

 

Г-н!.

 

Зейбср'лйпгъ

 

раздѣляетъ,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

его

 

предпсловія,

   

сочинсыіс

   

свое

   

на

 

шесть

   

ча-
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стей,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

у

 

него

 

излагается

естественная

 

исторія

 

,

 

анатомія

 

п

 

физіологія

 

лошади.

Это

 

именно

 

та

 

часть,

 

которая

 

теперь

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

•и

 

находится

 

предъ

 

нашими

 

глазами.

 

Третья

 

часть

 

будетъ

посвящена,

 

какъ

 

говоритъ

 

г-нъ

 

Зейберлпнгъ,

 

сохранение

здоровья

 

животнаго,

 

т.

 

е.

 

діэтетикѣ

 

въ

 

обширномъ
сыыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Въ

 

четвертой

 

части

 

будетъ

 

изло-

жена

 

теорія

 

кованія

 

(т.

 

е.

 

ковки

 

или

 

подковыванія),

 

по-

нятія

 

о

 

берейторской

 

школѣ

 

и

 

такъ

 

далѣе.

 

Это

 

«такъ

далѣе»

 

не

 

объяснено

 

и

 

составляетъ

 

энигму

 

для

читателя.

 

Въ

 

пятой

 

части

 

авторъ

 

займется

 

изуче-

ніемъ

 

собственно

 

того,

 

что

 

касается

 

совершенства

 

ло-

та

 

ш,

 

разсматривая

 

ея

 

породы,

 

преимущественно

 

поро-

ды

 

лошадей

 

нашего

 

отечества,

 

хотя

 

объ

 

этомъ

 

предме-

тѣ

 

и

 

упоминается

 

поверхностно

 

въ

 

предлежащей

 

пер-

вой

 

части

 

этого,

 

по

 

видимому,

 

обширнаго

 

сочиненія.
Въ

 

шестой

 

части

 

будутъ

 

овисываться

 

всѣ

 

недостатки,
т.

 

е.

 

пороки,

 

въ

 

патологическомъ

 

и

 

діагностическомъ
отвошеніяхъ,

 

съ

 

объясвевіемъ

 

ихъ

 

прпчинъ

 

и

 

призна-

ков!,

 

(экстеріеръ

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ).

 

аТакимъ

 

обра-
зомъ,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

это

 

сочиненіе

 

будетъ

 

представ-

лять

 

собою,

 

такъ

 

сказать,

 

сводъ

 

или

 

энцпклопедію

 

по-

няли

 

о

 

лошади.»—Одинвадцать

 

волитипажиыхъ

 

рисун-

ковъ

 

въ

 

текстѣ

 

этого

 

перваго

 

тома

 

посвящены

 

изобра-
жевію

 

внутренностей

 

и

 

скелета

 

лошади.—Не

 

принимая

на

 

себя

 

рѣшать

 

въ

 

какой

 

степени

 

этотъ

 

первый

 

тоыъ

книги:

 

Опытъ

 

опредіъленія

 

совершенства

 

и

 

недостатковъ
лошади

 

можетъ

 

быть

 

полезенъ

 

какъ

 

руководство

 

для

занвмающихся

 

ветеринаріею

 

,

 

предоставляем!,

 

критиче-

ски

 

подробный

 

разборъ

 

специальности

 

знатоковъ,

 

кото-

рые,

 

надѣемся,

 

не

 

откажутъ

 

нашему

 

библіограФііческо-
му

 

отдѣлу

 

въ

 

подробном!,

 

критическомъ

 

разсмотрѣніи

совершенства

 

и

 

недостатковъ

 

этого

 

перваго

 

тома

 

труда

г-на

 

Зейберлинга,

 

скажемъ

 

однако

 

откровевво

 

,

 

что ,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

этотъ

 

первый

 

томъ

 

этой

 

книги

 

едва

 

ли

можетъ

 

съ

 

пользою

 

служить

 

нашимъ

 

хозяевамъ

 

н

 

вообще
коннозаводчикамъ,

 

будучи

 

недоступна

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

(т.

 

е.

 

почти

 

для

 

всѣхъ) ,

 

которые

 

пе

 

изучили

 

прежде

классически

 

животной

 

анатоміи

 

и

 

физіологіи.

 

Будемг.
однако

 

съ

 

нетерпѣвіемъ

 

ожидать

 

появлепія

 

прочихъ

 

то-

мовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

намт.

 

обѣщаютъ

 

много

 

практиче-

ская,

 

много

 

такого,

 

что

 

можетъ

 

п

 

должно

 

быть

 

при-

менено

 

къ

 

дѣлу

 

,

   

ежели

 

оно

 

будетъ

 

трактовано

 

вполнѣ
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толково,

 

систематически,

 

подробно,

 

удобопонятно

 

и

 

из-

ложено

 

просто

 

и

 

яспо.

 

Въ

 

особенности

 

съ

 

любопыт-
ствомъ

 

ожидаеиъ

 

того,

 

что

 

г-пъ

 

Зейберлингъ

 

обѣщаетъ

о

 

породахъ

 

нашихъ

 

русскпхъ

 

лошадей,

 

которыя

 

заслу-

живаютъ

 

очень

 

рбстоятельнаго

 

п

 

подробнаго

 

описанія
во

 

всѣхъ

 

отпошеніяхъ,

 

что,

 

по

 

справедливости,

 

мо-

жетъ

 

служить

 

и

 

конечно

 

послужитъ

 

не

 

для

 

однихъ

статистических!,

 

соображеній,

 

а

 

именно

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

руководствовать

 

хозяевъ

 

въ

 

выборѣ

 

той

 

пли

 

другой
русской

 

породы

 

какъ

 

въ

 

видахъ

 

пропзводительныхъ,

такъ

 

и

 

въ

 

прпмЬненіи

 

къ

 

разнымъ

 

родамъ

 

домашнято

употребленія

 

лошадиной

 

силы,

 

столь

 

важной

 

въ

 

хо-

зяйственном!»

 

отношении.

 

Впрочемъ

 

кнпга

 

издана

 

до-

вольно

 

опрятно

 

и

 

изложена

 

не

 

неудовлетворительно.

—Настольная

 

книга

 

или

 

экономическій

 

портфель

 

и

проч.

 

Москва.

 

1850

 

г.,

 

въ

 

8

 

л.,

 

82— 32— 45

 

и

 

семь

 

та-

блпцъ

 

рисунковъ.

 

—

 

Книга

 

эта

 

пе

 

подлежитъ

 

критнкѣ.

Намъ

 

остается

 

только

 

предупредить

 

нашихъ

 

читателей,
что

 

это

 

одна

 

изъ

 

тѣхъ

 

неудачныхъ

 

выборокъ

 

изъ

 

раз-:

пыхъ

 

квигъ

 

и

 

журнальных!,

 

статей,

 

коими

 

такъ,

 

къ

сожалѣнію,

 

богата

 

наша

 

хозяйственная,

 

еще

 

мла-

денчествующая

 

литература.

 

Пышный

 

заглавія

 

этихъ

квигъ,

 

сочиняемыя

 

издателями-книгопродавцами,

 

слу-

жатъ

 

приманкою

 

для

 

неопытности

 

,

 

книга

 

покупается

 

и

пріобрѣтатели

 

находятъ

 

въ

 

ней ,

 

какъ

 

въ

 

этой,

 

что

«овцы

 

и

 

свиньи,

 

будучи

 

откармливаемы

 

антимонгею,

совершенно

 

излечаются

 

отъ

 

проказы.»

 

Потомъ

 

читате-

ли

 

находятъ

 

способъ

 

«откармливать

 

лошадей»

 

,

 

какъ

будто

 

этихъ

 

животныхъ

 

кто

 

нибудь,

 

кромѣ

 

какъ

 

развѣ

 

въ

Хивѣ

 

и

 

Бухаріи,

 

«откармливаетъ»

 

на

 

мясо,

 

подобно

 

во-

ламъ

 

и

 

свиньямъ.

 

Еще

 

читатели

 

тутъ

 

встрѣчаютъ

 

«предо-

хранительное

 

средство

 

отъ

 

падежа

 

всѣхъ

 

родовъ

 

четве-

роногихъ

 

животныхъ»,

 

средство,

 

состоящее,

 

но

 

увѣренію

книги,

 

не

 

носящей

 

даже

 

имени

 

или

 

хотя

 

бы

 

псевдони-

ма

 

компилятора,

 

вътомъ,

 

чтобы

 

«поймать

 

живую

 

лиси-

цу,

 

снять

 

съ

 

нея

 

кожу,

 

высушить

 

все

 

мясо

 

и

 

истолок-

ши

 

оное

 

въ

 

порошокъ,

 

посьшать

 

имъ

 

овесъ

 

и

 

давать

порціямп

 

больной

 

скотинѣ

 

для

 

излеченія

 

,

 

здоровой

 

для

предохраненія».

 

Ежели

 

читатель

 

будетъ

 

имѣть

 

тераѣніе

за

 

своп

 

деньги

 

прочесть

 

всю

 

книгу

 

въ

 

три

 

тома,

 

то

найдетъ

 

сотни

 

двѣ

 

такнхъ

 

средств!,

 

и,

 

конечно,

 

по-

жалѣетъ,

 

что

 

ие

 

встрѣтилъ

   

въ

 

библіограФііческомъ

 

от-

Томъ

 

Ш.

 

IV.

   

—

 

Отд.

                              

12
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дѣлѣ

   

«Трудовъ»

 

справедливая

 

предупреждения,

   

на

 

ко-

торое

 

имѣлъ

 

право

 

надѣяться.

—

 

Новое

 

практическое

 

руководство

 

къ

 

домашне-

му

 

скотоводству

 

и

 

къ

 

леченгю

 

болѣзней

 

домашней
скотины,

 

какъ

 

то:

 

лошадей,

 

рогатаго

 

скота,

 

овецъ,

козъ,

 

свиней

 

и

 

собакъ

 

{?);

 

въ

 

пользу

 

городскихъ,

 

а

особенно

 

селъскихъ

 

хозяевъ,

 

съ

 

подробными

 

наставле-

нгемъ:

 

какъ

 

содержать,

 

выкармливать

 

и

 

разводить
здоровую

 

и

 

прочную

 

домашнюю

 

скотину,

 

какъ

 

распо-

знавать,

 

предупреждать

 

и

 

лечить

 

ихъ

 

болѣзни,

 

по-

черпнутое

 

изъ

 

лучшихъ

 

иностранныхъ

 

и

 

россгйскихъ

 

(?!)
писателей,

 

—

 

Н.

 

В.

 

Данилевскимъ.

 

М.

 

1850

 

г.

 

въ

б.

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

2

 

тома:

 

168

 

—

 

134. — Пословица

 

гово-

ритъ:

 

l'habit

 

ne

 

fait

 

pas

 

l'homme,

 

т.

 

е.

 

не

 

платье'составляетъ
человѣка,

 

но

 

со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

есть

 

нѣкоторые

 

костюмы,

характеризпрующіе

 

того,

 

кто

 

ихъ

 

носитъ.

 

Тоже

 

самое

 

и

съ

 

книгами

 

бываетъ:

 

заглавіе

 

этой

 

книги,

 

объяв-
ляющее,

 

что

 

«собаки»

 

принадлежатъ

 

къ

 

домашнему

скоту

 

и

 

что

 

вмѣсто

 

русскихъ

 

есть

 

«россійскіе»

 

писа-

тели,

 

проявляешь

 

довольно

 

вѣрно,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ

 

въ

 

сочинителѣ

 

заглавія

 

этого,

 

ежели

 

не

 

всей
книги,

 

книгопродавца,

 

издавшего

 

книгу,

 

посвященвую

одному

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

хозяйственныхъ

 

предметовъ,

съ

 

тѣми

 

видами

 

на

 

благосклонность

 

отечественной
публики,

 

съ

 

какими,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

при

 

всей

 

строгости

критики

 

спеціальныхъ

 

сочиневій,

 

проявляются

 

у

 

насъ

нѣкоторыя

 

изданія

 

въ

 

сельскохозяйственной

 

нашей

 

ли-

тературѣ.

 

Наше

 

дѣло

 

указать

 

публикѣ,

 

читающей

 

эти

книги,

 

публикѣ,

 

составляющей

 

многочисленный

 

кругъ

нашихъ

 

читателей,

 

—

 

на

 

настоящую

 

сторону

 

медали.

Это

 

ваша

 

священная

 

обязанность,

 

это

 

наше

 

прпзвапіе. —

Книга

 

г.

 

Данилевскаго

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

томовъ.

 

Въ
первомъ

 

томѣ,

 

на

 

иервыхъ

 

34 -хъ

 

странпцахъ,

 

заклю-

чаются

 

наставленія

 

къ

 

распознаванію

 

и

 

содериіанію

 

ло-

шадей;

 

на

 

остальныхъ

 

же

 

144

 

стряницахъ

 

изложены

болѣзнн

 

этихъ

 

животныхъ.

 

Отсюда

 

видно,

 

что

 

книга

г.

 

Данилевскаго,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

судя

 

по

 

объему,

 

мо-

жетъ

 

преимущественно

 

служить

 

въ

 

качествѣ

 

лечебника,
а

 

не

 

руководства

 

къ

 

содержанію

 

и

 

разведенію

 

лошадей.
Каждый

 

понпмающій

 

дѣло

 

легко

 

усмотрит!.,

 

что

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

невозможно

 

представить

 

на

 

34-хъ

 

стра-

нпцахъ,

 

даже

 

сколько

 

нибудь

 

достаточнаго

 

руководства

о

 

такомъ

 

предметѣ,

 

и

 

действительно,

 

содержание

 

этихъ
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34-хъ

 

страпицъ

 

похоже

 

больше

 

на

 

оглавленіе

 

какого-

нибудь

 

обширнѣишаго

 

творевія,

 

нежели

 

на

 

отдельную

часть

 

самостоятелънаго

 

сочиненія.

 

Точно

 

также

 

кратко

и

 

не

 

полно

 

изложено

 

содсржаніе

 

и

 

разведете

 

рогатаго

скота

 

на

 

16

 

страницахъ,

 

овецъ

 

на

 

14,

 

коаъ

 

на

 

10,

 

сви-

ней

 

ва

 

9

 

и

 

вакопецъ

 

собакъ

 

на

 

6

 

страницахъ.

 

Но,

 

что

собаки

 

также

 

входить

 

въ

 

составъ

 

иредметовъ

 

ското-

водства,

 

то

 

эта

 

мысль

 

совершенно

 

новая :

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ,

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

онѣ

 

причислялись

только

 

къ

 

домашвимъ

 

животным!..

 

—

 

Остальную

 

часть

2-го

 

тома

 

завимаютъ

 

скотскія

 

болі.зни.

 

Слѣдовательно,

содержаніе

 

этого

 

сочиненія

 

нисколько

 

не

 

соотвѣтству-

етъ

 

его

 

заглавію:

 

«Новое

 

практическое

 

руководство

 

къ

домашнему

 

скотоводству»

 

(въ

 

словахъ

 

«домашнее

 

ското-

водство»

 

заключается

 

странная

 

логика:

 

развѣ

 

существу-

ем

 

скотоводство

 

не

 

домашнее?!).

 

Человѣкъ

 

свѣдущій

не

 

пайдетъ

 

въ

 

сочипеніи

 

г.

 

Данилевскаго

 

ничего

 

ноиа-

го,

 

а

 

для

 

неопытиаго

 

оно

 

не

 

иредставляетъ

 

достаточ-

иыхъ

 

свѣдѣній.

 

Объ

 

изложенныхъ

 

здѣсь

 

болѣзняхъ

скота,

 

и

 

способахъ

 

леченія

 

оныхъ,

 

мы

 

ноговоримъ

 

въ

послѣдствіи,

 

пригласивъ

 

опытнаго

 

ветеринара

 

высказать

намъ

 

свое

 

по

 

этому

 

важному

 

предмету

 

раціональное
мнѣніе.

 

Впрочемъ

 

сколько

 

мы

 

могли

 

убѣдиться

 

сами,

то

 

большая

 

часть

 

прилагаемых!»

 

рецептовъ

 

отличается

необыкновенною

 

краткостію,

 

по

 

причинѣ

 

коей

 

трудно

 

из-

готовлять

 

по

 

этимъ

 

рецептамъ

 

самыя

 

лекарства.

Ж

  

У

 

Р

 

Н

 

А

  

Л

 

Ы.

—

 

Журналъ

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Иму-
ществъ

 

[JW

 

8)

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ,

 

между

 

прочимъ,

выводы

 

изъ

 

метеор

 

о

 

лоіическихъ

 

наблюденій,

 

сдѣлапныхъ

въ

 

заведені/іхъ

 

вѣдимства

 

департамента

 

Сельского

 

Хо-
зяйства

 

г-мъ

 

Веселовскішь.

 

Тутъ

 

же

 

окончаніе

 

статьи

г.

 

Лаврентьева:

 

краткое

 

наставление

 

объ

 

оіородпичествѣ.

Тутъ

 

много

 

хорошаго,

 

даже

 

прекрасваго,

 

во

 

мы

 

хотѣлп

бы

 

болѣе

 

наставительности,

 

болѣе

 

руководства,

 

а

 

менѣе

диссертации

 

въ

 

этомъ

 

нолезномъ

 

сочиненіи,

 

въ

 

кото-

ромъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣніго,

 

тотъ

 

недостатокъ

 

для

 

«руко-

водства»,

 

должепствукщаго

 

служить

 

какъ

 

бы

 

хозяііствен-
нымъ

 

кодексомъ

 

,

 

что

 

авторъ

 

повсюду

 

выставляетъ

свою

 

личность,

 

свое

 

я,

 

которое

 

не

 

соимѣстно

 

съ

тѣмъ

 

тономъ

 

,

 

коимь

 

должно

 

отличаться

 

руковод-

ство,

 

наставленіе,

 

а

 

не

 

разсужденіе.

 

За

 

несколько
лѣтъ

 

нредъ

 

евмъ

 

г.

 

Ходецкій

 

въ

 

томъ

 

же

 

журналѣ

 

по-
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мѣстилъ

 

свое

 

«полеводство»,

 

имѣвшее

 

именно

 

тотъ

типъ,

 

какой

 

мы

 

находимъ

 

именно

 

ирилпчньшъ

 

для

 

со-

чиненій

 

этого

 

рода.

—

 

Журналъ

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

(іюльскал

 

книжка).

 

Въ

 

этомъ

 

JW

 

слѣдующія

 

замѣча-

тельныя

 

статьи:

 

і)

 

Статистика

 

ірадобнтгй

 

въ

 

Имперіи
въ

 

1849

 

году.

 

Вотъ

 

краткая

 

таблица,

 

обнимающая

 

въ

себѣ

 

вкратцѣ

 

всю

 

эту

 

статью,

 

очень

 

впрочем!,

 

любопыт-
ную

 

для

 

метеорологическихъ

 

изслѣдованій

 

:

Число

 

градобитііі. УБЫТКИ,

ДІѢояцы.

о
и

н
о

н
щ
и
©

- &

      

ее
М

      

=3

л
я

ігі

     

га

ГУББРНІИ.

В
2 о

А

О

3
Р.

   

С.

Внутреннія

    

.

    

.

Сѣверныя

 

.

    

.

    

.

Волжскія

   

.

Степныя

    

.

Новороссійскіл
Малороссійскія
Сѣверо-Западньп

Прибалтійскія
Кавказскій-Край.

і

3
4
1

2

3
4
4

4

19
10

9

8
9

14
13

1
3

15

14
19

14
1

15
4

5
6

5
6
6
1
4

3
2

3

42
34
35

1
28
13
33
24

8
13

3

26,104
12,266
19,617

100
19,409
8,993

37,048
28,612

1,434
1,726

285

223,185
113,513
183,637

3,428
194,722

38,340
443,838
251,035

-

   

15,113
20,260

3,851

итс)ГО 25 86 93 30 234 155,594 1,490,922

2)

 

Взілядъ

 

на

 

скотоводство

 

новороссгйскаго

 

крал.

 

Тутъ
окончаніе

 

этой

 

статьи,

 

съ

 

которою

 

мы

 

подробно

 

уже

познакомили

 

нашихъ

 

читателей.

 

Авторъ

 

ея

 

А.

 

А.

 

Ска.іь-
ко

 

я

 

кій

 

здѣсь

 

говоритъ

 

о

 

козахъ

 

и

 

свгшьяхъ.

 

Вотъ

 

его

мнѣніе

 

о

 

послѣднихъ.

 

Онъ

 

говоритъ,

 

что

 

къ

 

числу

весьма

 

полезныхъ

 

животныхь,

 

легко

 

разводящихся

 

въ

краѣ,

 

но

 

до-сихъ-поръ

 

весьма

 

не

 

много

 

обратпвшпхъ
на

 

себя

 

вниманіе,

 

принадлежатъ

 

свиньи,

 

количество

 

ко-

торыхъ

 

вдесятеро

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

бы

 

слѣдовало

 

ему

 

быть,
судя

 

по

 

способамъ

 

прокормлевія

   

п

 

по

 

предполагаемому



in

потреблевію

 

этвхъ

 

жнвотныхъ

 

въ

 

пищу.

 

Кормить

 

ихъ

здѣсь

 

весьма

 

легко:

 

не

 

только

 

зимою

 

—

 

при

 

впнокурен-

ныхъ

 

заводахъ,

 

ио

 

и

 

лѣтомъ

 

—

 

какъ

 

блпзъ

 

баштановъ,
ироизведепія

 

которыхъ

 

до

 

половины

 

пропадаютъ,

 

такъ

и

 

на

 

болотахъ

 

въ

 

плавняхъ,

 

гдѣ

 

свиньи

 

дѣлые

 

меся-

цы

 

питаются

 

раками.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

число

 

ихъ

 

въ

течспіе

 

полустолѣтія

 

ппмало

 

не

 

прибавилось.

 

Въ

 

1805
году

 

считалось

 

ихъ

 

въ

 

краѣ

 

до

 

500,000

 

штукъ;

 

а

 

въ

иослѣднёе

 

время,

 

по

 

оффпдіэльнымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

было:
въ

 

губерніи

   

Херсонской

    

....

      

88,140
—

          

—

      

Екатеринославской

 

.

    

.

    

148,150
—

          

—

      

Таврической

   

....

    

116,000
—

     

области

 

Бессарабской.

 

.

 

.

 

.

 

110,650
всего—473,030

 

штукъ.

 

Положимъ,

 

что

 

-счетъ

 

зтотъ

 

невѣ-

ренъ,

 

что

 

свиней

 

въ

 

краѣ

 

будетъ

 

до

 

мплліона:

 

все

 

такп

 

ма-

ло.

 

Принимая

 

въ

 

соображеніе

 

малороссійскій

 

обычай

 

пи-

таться

 

преимущественно

 

свинымъ

 

саломъ

 

вмѣсто

 

коровья-

го

 

или

 

постпаго

 

масла,

 

зная

 

то

 

количество

 

окороковъ,

 

кол-

баст>,

 

поросятъ

 

и

 

другихъ

 

предметовъ,

 

которые

 

можно

бы

 

продать

 

па

 

мѣствыхъ

 

рынкахъ,

 

ко

 

взаимной

 

пользѣ

хозяевъ

 

и

 

потребителей

 

—

 

нельзя

 

не

 

удивляться

 

тако-

му

 

ма.юму

 

развитію

 

этоіі

 

отрасли

 

скотоводства.

 

Одни
нѣмецкіе

 

колонисты

 

занимаются

 

еіо

 

съ

 

нѣкоторымъ

успѣхомъ

 

п

 

стараніемЪѵ

 

нмъ

 

обязаны

 

горожане

 

своими

окороками

 

и

 

колбасамп,

 

вообще

 

весьма

 

дурными;

 

кор-

млеиыхъ-же

 

свиней

 

доставляют!,

 

зимою

 

въ

 

города

большею

 

частію

 

Вслпкороссіііскіе

 

поселяне

 

съ

 

бореговъ
Дньстра.

 

Чтобы

 

дать

 

понятіс

 

о

 

томъ

 

огромномъ

 

колп-

личествѣ,

 

которое

 

могло-бы

 

производить

 

мѣстное

 

мел-

кое

 

хозяйство

 

по

 

части

 

окороковъ,

 

свинины

 

вообще,
колбасъ

 

п

 

живыхъ

 

поросятъ,

 

скажемъ,

 

что,

 

въ

 

1849
году,

 

къ

 

Свѣтлому

 

Празднику,

 

въ

 

Одессѣ

 

продано

 

было
въ

 

теченіе

 

трехъ

 

дней

 

болѣе,

 

4,200

 

поросятъ

 

и

 

болѣе

1,600

 

окороковъ,

 

цѣною

 

за

 

первые

 

—

 

по

 

70

 

и

 

даже

 

85
к.,

 

за

 

вторые

 

—

 

по

 

2

 

р.

 

сер.

  

(*)

 

Между

 

тѣмъ,

   

обычай

(*(

 

Говоря

 

о

 

потребленіи

 

въ

 

Одессѣ,

 

эадіѣтпмъ

 

здѣсь

 

примѣча-

тельное

 

обстоятельство,

 

что,

 

въ

 

течепіе

 

1828

 

года,

 

когда

 

народона-

селение

 

города

 

было

 

вдвое

 

меньше

 

нывѣщвяг»,

 

то

 

есть

 

едва

 

въ

40,000

 

о.

 

п.

 

душъ,

 

продано

 

было

 

па

 

городскихъ

 

базарахъ

 

слѣ-

дуюшес

 

количество

 

припасовъ:

 

21,932

 

вола

 

и

 

коровы;

 

37,3SS

 

ба-
рановъ

 

и

 

овецъ;

 

2,930

 

телятъ;

 

о80

 

свивеіі;

 

7,900

 

шідѣекъ;

 

12,000
Fyceii;

 

11.000

 

утокъ;

 

14,000

 

куръ

 

и

 

390,000

 

яицъ;

 

рыбы

 

—

 

до

52,000

 

пудовъ.

 

Показанное

 

количество

 

скота

 

елншкомъ

 

велико,

 

и

полагать

 

должно,

 

что

 

часть

 

ого,

 

а

 

быть

 

мож.тъ

 

и

 

половина,

 

ку-

плена

 

для

 

солоннны

 

или

 

порцііі

 

дія

  

арміст.

    

Авт.



112

этотъ

 

такъ

 

общъ

 

и

 

повсемѣстенъ

 

въ

 

краѣ,

 

что

 

изъ

мплліова

 

семействъ

 

Новороссійскихъ

 

обитателей,

 

одни

только

 

Татаре

 

и

 

Евреи

 

не

 

покупаютъ

 

къ

 

этому

 

време-

ни

 

ни

 

поросятъ,

 

ни

 

окороковъ:

 

следственно,

 

не

 

менѣе

500,000

 

штукъ

 

того

 

и

 

другаго

 

продается

 

и

 

потребляется
лишь

 

о

 

Свяюй

 

недѣлѣ,

 

цѣною

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

800,000
р.

 

сер.

 

Годовое

 

же

 

количество

 

потребляемыхъ

 

во

 

всемъ

краѣ

 

свиныхъ

 

припасовъ,

 

смѣло

 

можно

 

положить

 

въ

Й. 000, 000

 

р.

 

сер.

 

Были

 

опыты

 

привода

 

и

 

распростра-

иенія

 

англійскихъ

 

кабаиовъ

 

и

 

свиней;

 

но

 

столь

 

не

 

мно-

гочисленные

 

и

 

вмѣстѣ

 

столь

 

неудачные,

 

что

 

ие

 

могли

имѣть

 

никакого

 

вліянія

 

на

 

улучшеніе

 

этой

 

отрасли

 

хо-

зяйства.

 

—

 

Кончивъ

 

эти

 

замѣчанія,

 

авторъ

 

обращается
къ

 

птицеводству

 

я

 

говорптъ,

 

что

 

разведете

 

домашней
птицы

 

въ

 

краѣ

 

весьма

 

развито,

 

но

 

въ

 

самомъ

 

грубомъ
и

 

первобытномъ

 

видѣ,

 

безъ

 

вниманія

 

не

 

только

 

къ

улучшенію,

 

но

 

даже

 

къ

 

откармливанію

 

пернатыхъ.

 

Ко-
личества

 

ихъ

 

не

 

могъ

 

намъ

 

указать

 

никакой

 

источгшкъ.

Въ

 

болгарскихъ

 

колоніяхъ

 

Бессарабіп

 

въ

 

1847

 

году

считалось

 

ОФФііціально

 

до

 

800,000

 

штукъ

 

домашней
птицы

 

разпаго

 

рода;

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

было,

 

по

 

всей
вѣроятпостп,

 

втрое

 

болѣе.

 

Въ

 

одной

 

деревнѣ

 

тирасполь-

скаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

находилось

 

170

 

душъ

 

поселяпъ

 

съ

довольно

 

скуднымъ

 

хозяйствомъ,

 

у

 

помѣщпка

 

ИМЕЛОСЬ

до

 

560

 

штукъ

 

птицы,

 

а

 

у

 

поселянъ

 

въ

 

шесть

 

разъ

 

боль-
ше.

 

Положивъ

 

на

 

душу

 

по

 

2

 

только

 

штуки,

 

выйдетъ,
что

 

въ

 

Новой

 

Россіи

 

разводится

 

ежегодно

 

до

 

7.00,000
птицъ,

 

цѣною

 

на

 

700

 

или

 

800,000

 

р.

 

сер.

 

Яйцами

 

ве-

дется

 

большая

 

торговля

 

по

 

городамъ

 

въ

 

эпохи

 

Пасхи.
Въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

1849

 

году

 

продано

 

было

 

до

 

1.600,000
штукъ,

 

или

 

на

 

10,000

 

р.

 

сер.

 

Это

 

въ

 

одномъ

 

только

городѣ,

 

хотя

 

и

 

значительнѣйшемъ

 

въ

 

краѣ.

 

Евреи,
Нѣмцы,

 

Татаре,

 

Ііолгаре

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

жители,

 

которые

по

 

быту

 

своему

 

хотя

 

немного

 

выше

 

поселянъ,

 

питаю-

щихся

 

галушками,

 

кашею

 

и

 

евпнымъ

 

саломъ,

 

употреб-

ляютъ

 

яйца

 

въ

 

значительиомъ

 

количествѣ,

 

такь-что

торговля

 

ими

 

составляетъ

 

важную

 

отрасль

 

промышлен-

ности

 

у

 

велпкороссійскихъ

 

поселянъ

 

и

 

колонистовъ.

Для

 

полноты

 

картины,

 

скажемъ

 

въ

 

прибавокъ,

 

что,

еще

 

въ

 

1830-хъ

 

годахъ,

 

былъ

 

въ

 

степяхъ

 

новороссій-
скихъ

 

особый

 

клаесъ

 

людей,

 

называвшихся

 

куропатнп-

ками.

 

Люди

 

эти

 

брали

 

у

 

помѣщиковъ

 

землю

 

подъ

 

хлѣ-

бопашество

 

и

 

скотоводство,

  

съ

 

обязательствомъ

 

постро-



из

ить

 

за

 

то

 

избу

 

или

 

хотя

 

землянку

 

и

 

поставлять

 

извѣстное

количество

 

куропатокъ,

 

которыхъ

 

ловили

 

они

 

сѣтьми

 

и

даже

 

особепнаго

 

рода

 

отравою,

 

безвредною

 

для

 

птицъ

и

 

людей.

 

Въ

 

безснѣжныя

 

зимы

 

куропатокъ

 

бывало
меньше;

 

тогда

 

они

 

доставляли

 

для

 

стола

 

и

 

продажи

 

стре-

петовъ

 

(outardes),

 

большую

 

птицу

 

вѣсомъ

 

отъ

 

2'Л

 

до

 

5
фунтовъ,

 

мясо

 

которой

 

похоже

 

вкусомъ

 

на

 

мясо

 

дроФъ,

но

 

гораздо

 

нѣжнѣе

 

и

 

здоровѣе.

 

Нынѣ,

 

за

 

уменьшеніемъ
пустыхъ

 

степей

 

и

 

возвышепіемъ

 

ихъ

 

ценности,

 

этотъ

обычай

 

повсюду

   

почти

 

вышелъ

   

пзъ

 

употребленія.

—

 

Записки

 

И.

 

О-ва

 

СИ.

 

Южной

 

Россіи

 

[JW5.).
Тутъ

 

известный

 

г-пъ

 

Демоль

 

помѣстилъ

 

очень

 

занима-

тельную

 

статью:

 

Егьсполъко

 

простыхъ

 

началъ

 

для

 

улуч-

шения

 

нашего

 

степнаго

 

коннозаводства.

 

Въ

 

этой

 

статьѣ

много

 

дѣльныхъ

 

замѣчаній,

 

изъ

 

коихъ

 

выппшемъ

 

здѣсь

главнѣйшія.

 

Авторъ

 

того

 

мнъ-нія

 

,

 

что

 

артиллерія

 

ан-

глійская

 

,

 

русская

 

,

 

германская

 

снабжены

 

обыкновенно
лошадьми

 

Формы

 

изящной

 

и

 

крѣпкой.

 

Артиллерія

 

Фран-

цузская

 

употребляетъ

 

ту

 

удивительную

 

породу,

 

которую

называютъ

 

лошадьми

 

для

 

дилижансовъ;

 

единственную

породу,

 

которая,

 

какъ

 

кажется,

 

не

 

была

 

скрещиваема

 

и

которую

 

нельзя

 

встрѣтить

 

въ

 

другихъ

 

государствах!).

Животныя

 

этой

 

породы,

 

при

 

болыгіомъ

 

ростѣ

 

и

 

массив-

ности

 

Формъ,

 

одарены

 

такою

 

способностью

 

передвпженія,
какой

 

нельзя

 

нпкакъ

 

ожидать

 

отъ

 

ихъ

 

наружности.

 

Фран-
цузскій

 

дилижансъ

 

,

 

огромная

 

машина

 

,

 

несущая

 

22

 

че-

ловѣка,

 

множество

 

товаровъ

 

и

 

имѣющая

 

вѣсу

 

отъ

 

180

 

—

200

 

пудовъ,

 

запрягается

 

5-ю

 

лошадьми,

 

которыя

 

идутъ

большою

 

рысью

 

и

 

дѣлаютъ

 

отъ

 

20

 

—

 

25

 

верстъ,

 

не

 

бо-

лѣе,

 

какъ

 

въ

 

два

 

часа;

 

не

 

смотря

 

на

 

эту

 

значительную

тяжесть

 

,

 

опѣ

 

никогда

 

не

 

останавливаются

 

,

 

не

 

пятятся

назадъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ;

 

автору

 

не

 

приходилось

 

ви-

дѣть

 

,

 

чтобы

 

Фраицускій

 

дилижансъ

 

остановился

 

когда

нибудь

 

отъ

 

несогласнаго

 

хода

 

лошадей

 

въ

 

какомъ

 

бы
то

 

ни

 

было

 

трудномъ

 

переѣздѣ,

 

чему,

 

напротивъ

 

того,

онъ

 

былъ

 

неоднократно

 

свидѣтелемъ

 

въ

 

дилижансахъ

 

дру-

гихъ

 

странъ,

 

хотя

 

они

 

и

 

везомы

 

легкими

 

лашадьми.

 

Не-
сколько

 

разъ

 

предпрпннмалъ

 

г.

 

Демоль

 

ввести

 

въ

 

нашихъ

степяхъ

 

эту

 

драгоцѣнпую

 

породу;

 

но,

 

къ

 

большому

 

со-

жалѣнію

 

у

 

него

 

не

 

достало

 

на

 

это

 

времени.

 

Въ

 

Россіи
орловскія

 

лошади

 

наиболѣе

 

приближаются

 

къ

 

этой

 

поро-

де;

 

г.

 

Демоль

 

судитъ

 

по

 

тѣмъ

 

лошадямъ

 

,

 

которыхъ

ему

 

случалось

 

впдѣть

 

и

 

которыя

   

показались

 

весьма

   

за-
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мѣчательньшп:

 

опѣ

 

выше

 

ростомъ

 

,

 

краспвѣе

 

сложены

 

,

по

 

не

 

такъ

 

держатся

 

въ

 

тѣлѣ

 

,

 

какъ

 

Французскія.

 

Ка-
ретныя

 

лошади

 

во

 

Фраиціи

 

ие

 

пмѣютъ

 

никакого

 

соот-

ногаенія

 

къ

 

этой

 

породѣ

 

дилижапсовыхъ

 

лошадей

 

,

 

ко-

торыхъ

 

ие

 

прпзнаютъ

 

тамъ

 

довольно

 

красивыми

 

для

частныхъ

 

упряжей.

 

Въ

 

Бельгіп,

 

Голландіи,

 

Германіп

 

и

Швейцаріи

 

находишь

 

также

 

объемистыхъ

 

лошадей

 

;

 

но

онѣ

 

не

 

соедпплготъ

 

въ

 

себѣ

 

способности

 

свободнаго

 

дпи-

женія

 

съ

 

огромностью

 

роста;

 

это

 

—

 

вообще

 

породы

 

силь-

ныя,

 

отличающіяся

 

медленностію,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

скоро-

стію

 

двшкеній.

 

У

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

нѣтъ

 

животныхъ

 

та-

кихъ

 

сильныхъ

 

породъ

 

,

 

какъ

 

тѣ

 

ииоземныя

 

,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

я

 

упоминаю:

 

по

 

крайпей

 

мѣрѣ,

 

мнѣ

 

не

 

случалось

видѣть

 

подобныхъ.

 

Наши

 

пзвощичьп

 

лошади

 

далеко

 

не

равняются

 

ростомъ

 

съ

 

лошадьми

 

,

 

употребляемыми

 

для

перевозки

 

тяжестей

 

въ

 

Германіи

 

и

 

Франціи:

 

у

 

насъ

онѣ

 

везутъ

 

поклажу

 

отъ

 

25

 

—

 

30

 

пудовъ

 

,

 

тогда

 

какъ

тамъ

 

,

 

иэвощнчья

 

лошадь

 

везетъ

 

45

 

,

 

а

 

не

 

рѣдко

 

и

 

60
пудовъ.

 

Правда

 

,

 

что

 

въ

 

Россіи

 

дороги

 

въ

 

продолженіе
нѣкотораго

 

времени

 

въ

 

году,

 

весьма

 

дурны,

 

но

 

въ

 

дру-

гое

 

время

 

оиѣ

 

столь

 

же

 

хороши

 

,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другпхъ

странахъ:

 

между

 

тѣмъ

 

тяжесть

 

груза

 

всегда

 

остается

одною

 

и

 

тою

 

же.

 

Въ

 

южной

 

Россіи,

 

сколько

 

извѣст-

но,

 

нѣтъ

 

настоящихъ

 

извощичьихъ

 

лошадей;

 

пзвощикп

покупаютъ

 

ихъ

 

на

 

сѣверѣ

 

и

 

платлтъ

 

за

 

нпхъ

 

хорошія
деньги

 

;

 

миѣ

 

случилось

 

видѣть

 

,

 

что

 

извощики

 

платили

отъ

 

150

 

—

 

200

 

рублей

 

серебромъ

 

за

 

лошадь

 

,

 

которая

пмъ

 

нравилась

 

;

 

а

 

эта

 

цѣна

 

столь

 

же

 

высока

 

какъ

 

и

 

во

Франціи.

 

По

 

для

 

произведенія

 

въ

 

степяхъ

 

этой

 

силь-

ной

 

породы

 

необходимо

 

было

 

бы

 

измѣнить

 

совершенно

способъ

 

ухода

 

за

 

лошадьми.

 

Оставаться

 

всегда

 

въ

 

воз-

можномъ

 

,

 

есть

 

великое

 

правило

 

,

 

которымъ

 

не

 

должно

пренебрегать;

 

стараться

 

разводить

 

весьма

 

больщихъ

 

жи-

вотныхъ

 

,

 

не

 

рѣшась

 

заблаговременно

 

на

 

всѣ

 

необходи-
мыя

 

пожертвованія

 

,

 

значитъ

 

—

 

обрекать

 

себя

 

на

 

по-

тери.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

жпвотиое

 

развито

 

,

 

чѣмъ

 

бблыную
иредставляетъ

 

оно

 

поверхность

 

,

 

тѣмъ

 

чувствительнѣе

будетъ

 

оно

 

къ

 

вліявіямъ

 

атмосФерическимъ

 

;

 

всякій

 

степ-

ной

 

помѣщикъ

 

,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

замьтилъ

 

,

 

что

 

въ

 

суро-

ііыя

 

зимы

 

ногнбаютъ

 

преимущественно

 

тѣ

 

животныя

 

,

у

 

которыхъ

 

рості.

 

нанболѣе

 

развить.

 

Вотъ

 

что

 

должно

наблюдать

 

при

 

разведеніп

 

животныхъ:

 

если

 

вы

 

хотите

увеличить

  

вашу

 

породу

 

,

 

то

 

старайтесь

 

не

 

только

 

улуч-
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шить

 

соответственный

 

кормъ,

 

но

 

принимайте

 

также

 

нуж-

ныя

 

предосторожности

 

иа

 

счетъ

 

укрытія

 

пхъ

 

отъ

 

не-

погоды:

 

пренебрегая

 

этими

 

мѣрами

 

,

 

всѣ

 

ваши

 

издержки

на

 

улучшеніе

 

,

 

будутъ

 

потеряны

 

безвозвратно.

 

Вообще
коневодство

 

въ

 

степяхъ

 

считается

 

не

 

столь

 

прибыль-

ным!.

 

,

 

какъ

 

скотоводство

 

п

 

овцеводство.

 

Не

 

разъ

 

слу-

чалось

 

г.

 

Демолю

 

слышать

 

отъ

 

многихъ

 

помѣщиковъ,

 

что

они

 

дсржатъ

 

конскіе

 

заводы

 

для

 

того

 

только

 

,

 

чтобы

 

не

покупать

 

лошадей

 

для

 

домашняго

 

обихода;

 

а

 

малѣйшія

издержки

 

при

 

подобной

 

цѣлн

 

,

 

дѣлаются

 

весьма

 

значи-

тельными.

 

Въ

 

сельскомъ

 

хозяйстве

 

всякая

 

отрасль

 

раз-

работки

 

,

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

важности

 

,

 

пе

 

дающая

соотвѣтствениой

 

прибыли,

 

должна

 

быть

 

тотчасъ

 

же

 

ос-

тавлена;

 

но

 

не

 

всегда

 

прибыль

 

обнаруживается

 

въ

 

день-

гахъ,

 

а

 

часто

 

въ

 

самой

 

хозяйственной

 

работѣ:

 

хозяпнъ

уиотребляющій

 

лошадей

 

своего

 

завода

 

для

 

боронованія,
для

 

армановъ

 

(*),

 

получаетъ

 

отъ

 

нихъ

 

прямой

 

доходъ

 

,

потому

 

что

 

эти

 

двѣ

 

сельскія

 

работы

 

(къ

 

которымъ

 

ло-

шади

 

весьма

 

пригодны),

 

производимый

 

въ

 

большомъ

 

раз-

мѣрѣ,

 

оплачиваюсь

 

съ

 

избыткомъ

 

издержки

 

на

 

воспита-

ніе

 

лошадей.

 

Разсматриваемыя

 

единственно

 

съ

 

этой

 

точ-

ки

 

зрѣнія

 

,

 

эти

 

животиыя

 

дѣлаются

 

орудіями

 

пропзво-

димости,

 

подобно

 

воламъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

можно

 

ска-

зать,

 

что

 

нѣтъ

 

большего

 

разлнчія

 

между

 

рогатымъ

 

ско-

томъ

 

и

 

лошадьми

 

,

 

потому

 

что

 

если

 

корова

 

,

 

кормящая

теленка,

 

даетъ

 

молоко,

 

то

 

и

 

кобыла,

 

кормящая

 

жеребен-

ка

 

,

 

уплачиваешь

 

за

 

себя

 

работою

 

въ

 

арманѣ.

 

Когда

 

глав-

ный

 

доходъ

 

предполагается

 

не

 

въ

 

одной

 

только

 

прода-

же

 

приилода

 

и

 

когда

 

хозяйственная

 

работа

 

входитъ

 

въ

главнѣйшій

 

расчетъ,

 

тогда

 

можно

 

довольствоваться

 

по-

родами

 

средняго

 

роста

 

,

 

не

 

требующими

 

болыппхъ

 

из-

держек!.

 

;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

главное

 

условіе

 

заключает-

ся

 

въ

 

томъ

 

,

 

чтобы

 

лошадп

 

выдерживали

 

хорошо

 

рабо-
ту

 

и

 

зиму.

 

Сколько

 

бѣдны

 

мы

 

породами

 

тяжелыми,

 

столь-

ко

 

богаты

 

легкими

 

лошадьми.

 

Не

 

счптаемъ

 

нужнымъ

исчислять

 

всѣ

 

породы:

 

есть

 

изъ

 

чего

 

выбрать.

 

Вятская
порода,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

заслуживаетъ

 

наибольшее

 

впи-

маніе.

 

Ежегодная

 

продажа

 

пзвѣстнаго

 

числа'

 

лошадей

 

по

умѣреннымъ

    

цѣнамъ

   

можетъ

 

покрыть

 

достаточно

 

не-

(')

 

О

 

молотьбѣ

 

хлѣба

 

арманами

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

была

 

помеще-
на

 

въ

 

«Запискахъ»

 

Общества

 

на

 

18'і2й

 

годъ

 

(стр.

 

10 — 28)

 

прекрас-

ная,

 

отчетливая

 

статья

 

г.

 

Демоля,

 

поді.

 

заглавіемъ:

 

de'piquage

 

des
grains.

 

—

 

Ред.

    

3.

   

О.

   

С.

  

X.

 

Ю.

  

Р.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IY.

    

,.
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обходимые

 

расходы.

 

Хозяинъ

 

,

 

работающій

 

лошадьми

своего

 

завода,

 

не

 

долженъ

 

оттого

 

пренебрегать

 

улучше-

ніемъ

 

простыхъ

 

породъ ;

 

я

 

думаю ,

 

что

 

улучгаеніе
качества

 

животнаго

 

пе

 

можетъ

 

ппчѣмъ

 

вредить

 

работѣ,

или

 

вѣрнѣе,

 

работа

 

не

 

только

 

не

 

будетъ

 

препятствовать

улучшение

 

,

 

а

 

напротив!»

 

тою

 

,

 

будетъ

 

благопріятство-
датъ

 

оному ;

 

потому

 

что

 

животное

 

,

 

болѣе

 

совершенное

въ

 

своихъ

 

Формахъ ,

 

представляет!,

 

болѣе

 

благопріят-
ныя

 

условія

 

къ

 

работѣ,

 

нежели

 

животное

 

съ

 

порочны-

ми

 

статями.

 

Если

 

не

 

пмѣстся

 

нредположенія

 

увеличить

значительно

 

ростъ

 

приплода,

 

то,

 

все

 

тактд,

 

можно

 

достиг-

нуть

 

чего

 

либо

 

,

 

совершенствуя

 

его

 

Формы,

 

при

 

чемъ

продажа

 

сдѣлается

 

удобнѣйшего."

 

Г.

 

Демоль

 

думаетъ

 

так-

же

 

,

 

что

 

и

 

въ

 

большихъ

 

породахъ

 

ничто

 

не

 

можетъ

быть

 

благопріятпѣе

 

для

 

сдѣланія

 

ихъ

 

ручными,

 

какъ

работа

 

па

 

арманахъ

 

со

 

втораго

 

года

 

ихъ

 

возраста:

 

жи-

вотное,

 

силы

 

котораго

 

употребляются

 

въ

 

дѣло

 

съ

 

ран-

пихъ

 

лѣтъ

 

работою умѣренною ,

 

но

 

постоянною,

 

должно

пріобрѣтать

 

болѣе

 

способности

 

;

 

оно

 

не

 

будетъ

 

уже

 

под-

вергаемо

 

испытанно,

 

когда

 

наступит!,

 

время

 

пользовать-

ся

 

имъ ;

 

всякій

 

благоразумный

 

человѣкъ

 

предпочтетъ

его

 

тому

 

животному,

 

которое

 

выросло

 

на

 

свободѣ

 

и

 

ко-

торое

 

за

 

тѣмъ

 

пост)

 

паеті.

 

вдругъ

 

въ

 

работу.

 

Авторъ

 

ука-

зываетъ

 

особенно

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

о

 

работѣ

 

заводскими

лошадьми,

 

потому

 

что

 

въ

 

большихъ

 

хозяйствах!,

 

завод-

чики

 

получаютъ

 

оттого

 

чистый

 

барышъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

въ

 

степяхъ

 

существуетъ

 

по

 

закоренѣлымъ

 

предразеуд-

камъ

 

мнѣніе

 

,

 

совершенно

 

противуположенное

 

мнѣніго

 

,

излагаемому

 

здѣсь;

 

неоднократно

 

увѣряли

 

автора,

 

что

 

онъ

"испортить

 

своихъ

 

лошадей

 

работою

 

арманами:

 

но

 

про-

должительный

 

опытъ

 

доказал!,

 

ему

 

,

 

что

 

,

 

принимая

предосторожности,

 

о

 

которыхъ

 

упомянуто

 

въ

 

статьѣ

о

 

молотьбѣ

 

зернового

 

хлѣба

 

(*) ,

 

у

 

него

 

не

 

было

 

лоша-

дей,

 

испорченных!,

 

этою

 

работою;

 

наііротивъ

 

того,

 

онѣ

сд'Е.талпсь

 

не

 

такъ

 

дикп

 

,

 

свыкнувшись

 

съ

 

арманнымъ

манежемъ.

 

Онъ

 

ихъ

 

ирѳдавалъ

 

удобнѣе,

 

нежели

 

тѣхъ,

которыя

 

не

 

были

 

употреблены

 

въ

 

арманъ.

 

Но

 

если

 

вла-

дѣлецъ

 

имѣнія

 

не

 

имѣетъ

 

особениой

 

любвп

 

къ

 

лоша-

дямъ,

 

если

 

онъ

 

не

 

цѣнитъ

 

ихъ

 

улучшеніе,

 

то

 

онъ

 

весь-

ма

 

благоразумно

 

поступптъ,

 

придерживаясь

 

къ

 

той

 

по-

родѣ

 

,

  

которую

 

оставили

 

ему

 

отцы

 

въ

 

наслѣдство;

 

что-

(')

 

Та

 

самая

 

статья,

  

о

  

которой

 

говорено

 

выше.
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бы

 

действовать

 

успѣшно

 

въ

 

этой

 

промышленности

 

,

 

не-

обходимы

 

спеціальныя

 

въ

 

ней

 

позианія,

 

какъ

 

и

 

во

 

всемъ

что

 

предпринимаешь

 

;

 

но

 

въ

 

этой

 

собственно

 

промыш-

ленности

 

не

 

нужно

 

увлекаться

 

внѣ

 

опредѣленнаго

 

круга

дѣйствій

 

п

 

должно

 

не

 

терять

 

изъ

 

вида,

 

что

 

здѣсь

 

дѣло

идетъ

 

о

 

деныахъ,

 

а

 

не

 

о

 

тщеславіп.

 

«Я

 

зналь,

 

говоритъ

 

ав-

торъ,

 

назадъ

 

тому

 

25

 

лѣтъ

 

(въ

 

степяхъ

 

двадцатилѣтній

промежутокъ

 

равняется

 

цѣлому

 

столѣтію

 

другпхъ

 

провгін-

цій),

 

помѣщиковъ,

 

владѣвшихъ

 

огромными

 

пространства-

ми

 

земель

 

незаселенныхъ,

 

почти

 

безъ

 

крестьянъ

 

и

 

безъ

всякаго

 

капитала.

 

Табуны

 

составляли

 

часть

 

дохода

 

ихъ;

лошади

 

ихъ

 

находились

 

почти

 

въ

 

дпкомъ

 

состояніи:
жеребцы

 

были

 

безотлучно

 

въ

 

косякахь

 

(*),

 

жеребятъ

 

не

отбивали

 

на

 

первую

 

зиму

 

,

 

загоняли

 

всѣхъ

 

въ

 

двор!,

 

и

 

_

въ

 

мятель

 

давали

 

имъ

 

немного

 

соломы

 

пли

 

бурьяна

 

(**);
всѣ

 

издержки

 

на

 

содержаніс

 

табуновъ

 

ограничивались

содержаніемъ

 

табунщпковъ

 

для

 

присмотра;

 

каждый

 

годъ

продавали

 

отъ

 

50—60

 

лошадей

 

по

 

15

 

и

 

18

 

рублей,

 

голо-

ва

 

въ

 

голову.

 

Этотъ

 

доходъ

 

уничтожался

 

въ

 

небЛаго-

пріятнные

 

года:

 

тогда

 

полудикіе

 

табуны

 

подвергались

какъ

 

бы

 

разіи

 

;

 

какъ

 

ни

 

тягостно

 

бывало

 

это

 

событіе

 

,

по

 

владельцы

 

утѣшались

 

уиованіемъ

 

на

 

лучшіе

 

годы

 

;

къ

 

тому

 

же

 

они

 

иріучены

 

были

 

къ

 

этимъ

 

перехоДамъ

отъ

 

хорошего

 

къ

 

дурному.

 

Но

 

первобытныя

 

времена

миновали

 

;

 

владѣнія

 

разделились

 

на

 

участки

 

по

 

наслѣд-

ству

 

;

 

капиталы

 

начали

 

скопляться

 

мало-по-малу;

 

жела-

піе

 

лучшаго

 

во

 

всѣхъ

 

предметахъ

 

стало

 

проявляться,

 

и

мы

 

достигли

 

наконецъ

 

того

 

времени

 

,

 

когда

 

качество

ироизведенія

 

и

 

заботы

 

о

 

сохрапеніи

 

сменили

 

понятія

о

 

количествѣ.

 

Теперь

 

потери

 

чувствительнее,

 

чѣмъ

 

бы-
ли

 

прежде,

 

потому

 

что

 

ишвотныл

 

имѣютъ

 

большую

 

цен-

ность

 

;

 

лошади

 

лучшей

 

породы

 

стали

 

на

 

мѣсто

 

йреж-
нихъ

 

,

 

которыхъ

 

водили

 

во

 

множествѣ

 

И

 

предоставляли

произволу

 

,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

мериносы

 

замѣнилн

 

в'о-

лошснихъ

 

овецъ.

 

Самый

 

ходъ

 

пещей

 

увлскаетъ

 

насъ,

вопреки

 

насъ

 

самихъ

 

,

 

къ

 

общему

 

улучШснію

 

нашііхъ
произведеній.

 

Цѣна

 

лошадей

 

измѣняется,

 

смотря

 

по

 

ихъ

росту

 

и

 

Формамъ

 

,

 

потому

 

что

 

отъ

 

инхъ

 

зависит!,

 

рас-

прсдълеиіе

 

уиотребленія

  

въ

 

дѣ,ю

 

сам

 

нхЪ

 

лошадей:

  

если

")

  

Коспкъ

 

то

 

самое,

    

что

 

табунъ;

  

но

  

первое

 

употребляется

 

го-

воря

 

о

  

дпкнхь

 

лошадихъ,

 

а

 

последнее

 

для

   

ручныхъ.

("*)

 

Высокая,

    

жесткая

    

трава,

 

употребляемая

  

иыиЬ

 

только

  

для

отаплнваиія.
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оиѣ

 

еоединяютъ

 

красивости

 

Формъ

 

съ

 

ростомъ,

 

то

 

це-

ны

 

на

 

вГихъ

 

высокія

 

;

 

если

 

только

 

опѣ

 

имѣютъ

 

ростъ

 

,

то

 

и

 

это

 

вмѣнястся

 

пмъ

 

въ

 

достоииство

 

,

 

потому

 

что

въ

 

болыиомі.

 

животиомъ

 

предполагается

 

и

 

сила

 

большая.

Такимъ-то

 

образомъ

 

,

 

по

 

общему

 

правилу

 

,

 

возвышен-

ность

 

цѣпъ

 

ободряет!,

 

производителей

 

въ

 

произведший

лучшихъ

 

животныхъ.

 

Но

 

должио

 

Припять

 

въ

 

соображс-
иіе,

 

что

 

краспвость

 

Формъ

 

не

 

такъ

 

легко

 

пріобрѣтается

въ

 

большихъ

 

породах!,

 

,

 

какъ

 

въ

 

средннхъ;

 

въ

 

яіивот-

номъ

 

,

 

какъ

 

и

 

въ

 

человѣкѣ

 

,

 

совершенство

 

пропорцііі
встречается

 

рѣдко

 

въ

 

тѣхъ

 

,

 

которые

 

ниже

 

пли

 

выше

обыкновеннаго

 

роста.

 

Впрочемъ

 

,

 

человѣкъ

 

въ

 

выборѣ

племенныхъ

 

животныхъ

 

можетъ

 

имѣть

 

прямое

 

вліяніе
на

 

воспроизводимость

 

жпвотныхъ

 

,

 

тогда

 

какъ

 

онъ

 

ли-

шен!,

 

этого

 

преимущества

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

самому

 

се-

бе.

 

Это-то

 

вліяпіе

 

на

 

племениыхь

 

животныхъ

 

весьма

важно

 

при

 

ихъ

 

выбор!;,

 

атотъ

 

выборъ,

 

приличный

 

кормъ

и

 

нѣкоторая

 

заботливость

 

въ

 

уходѣ

 

,

 

составляютъ

 

въ

немногих!,

 

словахъ

 

всѣ

 

правила

 

улучшснія.

 

Задача,

 

пред-

лежащая

 

разрѣшепію

 

,

 

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пріоб-
рѣсть

 

породу,

 

папболѣе

 

сильную,

 

наилучше

 

сложенпую,

сообразно

 

съ

 

средствами,

 

которыя

 

имѣешь

 

подъ

 

рукою;

нодъ

 

словомъ

 

средства,

 

я

 

понимаю

 

кормъ

 

,

 

пріютъ

 

и

тииическое

 

познаніе

 

животнаго.

 

Оставаться

 

ниже

 

того

роста,

 

какой

 

можешь

 

содержать,

 

значитъ

 

—

 

не

 

извлечь

всей

 

пользы

 

отъ

 

разработки.

 

Но

 

перешагнуть

 

за-

 

пре-

дѣлъ

 

возможнаго,

 

н

 

того

 

хуже;

 

потому

 

что

 

подвергаешь-

ся

 

опасности

 

производить

 

уродливыхъ

 

животныхъ

 

и

получать

 

ощутительные

 

убытки.

 

Здравому

 

смыслу

 

за-

водчика

 

предоставляется

 

опрсдѣлнть

 

точный

 

прсдѣлъ,

котораго

 

онъ

 

долженъ

 

достигнуть

 

и

 

па

 

который

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

переходить.»

 

—

 

Далѣс

 

помѣщикъ

 

александровска-

го

 

уѣзда

 

г.

 

Бураконъ

 

разеуждаетъ

 

очень

 

хорошо

 

обо
овечьей

 

коростгь

 

(парша,

 

леппа,

 

scabies

 

ovilis),

 

которая

обыкновенна

 

въ

 

новороссійскомъ

 

краѣ;

 

а

 

въ

 

иѣкото-

рыхъ

 

его

 

мѣстахъ

 

постоянно

 

таптся

 

даже

 

въ

 

самыхъ

извѣстныхъ

 

заводах!..

 

Въ

 

екатнрпнославской

 

губериіи
она

 

встрѣчается

 

рѣже,

 

нежели

 

въ

 

херсонской

 

и

 

таври-

ческой.

 

Мериносы

 

подвержены

 

ей

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

простыя

овцы.

 

Главная

 

причина

 

распрострапенія

 

болѣзнп

 

есть

зараженіе

 

отъ

 

сосѣдннхъ

 

стадъ

 

;

 

но

 

недостаточный

 

или

испорченный

 

знмній

 

кормъ

 

,

 

нечистота

 

овчарень

 

,

 

про-

должительное

 

вліяніе

 

на

 

кожу

 

сырости

 

,

   

особенно

   

если
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мокрыхъ

 

овецъ

 

загоняютъ

 

въ

 

тъспыя

 

овчарни,

 

могутъ

зародить

 

коросту

 

безъ

 

посторонилго

 

вліянія.

 

Припадки,
Въ

 

начал!»

 

болѣзнп,

 

при

 

внимательномъ

 

осмотре,

 

заме-
чается

 

иа

 

поверхности

 

руна

 

небольшой

 

клочскъ

 

шерсти

(косица)

 

,

 

засученный

 

и

 

поддернутый

 

къ

 

верху.

 

Подъ
этимъ

 

клочкомъ

 

на

 

кожѣ

 

показываются

 

бѣловатыя

 

че-

шуйки

 

,

 

по

 

слущеніи

 

которыхъ

 

замѣчаются

 

красные

 

,

сухіо

 

прыщики.

 

Съ

 

развитіемъ

 

болѣзни

 

прыщики

 

пре-

вращаются

 

въ

 

плотные

 

струпья

 

;

 

кожа

 

па

 

пораженномъ

мѣстѣ

 

постепенно

 

твердѣетъ,

 

толстѣетъ,

 

а

 

иногда

 

трес-

кается.

 

Отъ

 

зуда,

 

вслѣдствіс

 

сыпи

 

,

 

животные

 

чешутся

йогами,

 

или

 

грызутъ

 

больныя

 

мѣста,

 

выбиваютъ

 

шерсть,

которая

 

виситъ

 

сначала

 

клочками

 

,

 

а

 

потом!»

 

отпадаетъ.

Сыпь

 

,

 

первоначально

 

образовавшаяся

 

на

 

маломъ

 

про-

странств!,,

 

постепенно

 

разширяется

 

,

 

пли

 

переходитъ

 

на

другія

 

мѣста

 

;

 

подъ

 

струпьями

 

образуются

 

язвы

 

,

 

изъ

копхъ

 

исходптъ

 

гной.

 

Въ

 

этой

 

степени

 

болѣзнн

 

въ

 

яз-

вах!,

 

появляется

 

множество

 

мпкроскопическихъ

 

червей
(Acarus

 

scabies

 

ovilis),

 

которые,

 

расползаясь,

 

заражаютъ

и

 

здоровыхъ

 

овецъ.

 

О

 

пропсхождеиіи

 

и

 

значеніп

 

че-

соточных!,

 

червей

 

существуютъ

 

различныя

 

мнѣнія:

 

одни,

принимая

 

ихъ

 

за

 

слѣдствіе

 

болѣзпеннаго

 

состоянія

 

ко-

жп,

 

полагаютъ

 

что

 

они,

 

расползаясь,

 

переносятъ

 

съ

 

со-

бою

 

заразу

 

;

 

другіе

 

почитаютъ

 

ихъ

 

пстпнною

 

и

 

един-

ственною

 

причиною

 

болѣзнп.

 

Зараза

 

не

 

имѣетъ

 

лсту-

чаго

 

свойства

 

,

 

а

 

сообщается

 

чрезъ

 

прикосповеніе

 

къ

тѣлу

 

заразительпаго

 

вещества.

 

По

 

всѣхъ

 

періодахъ

 

бо-
л

 

ѣзпь

 

сильно

 

заразительна;

 

достаточно

 

одной

 

больной
овцы

 

„

 

чтобы

 

заразить

 

все

 

стадо.

 

Короста

 

состоит!»

иногда

 

въ

 

одномъ4

 

мѣстномъ

 

пораженін

 

кожи

 

,

 

но

 

въ

послѣдствіи

 

переходитъ

 

въ

 

общее

 

болѣзпенное

 

состоя-

ніе

 

тѣла.

 

Больные

 

овцы

 

хотя

 

не

 

перестаютъ

 

ѣсть

 

,

 

но

худѣюгъ

 

,

 

кашляютъ

 

и

 

подъ

 

конецъ

 

поражаются

 

изну-

рительною

 

лихорадкою.

 

Если

 

стадо,

 

не

 

обнаруживая

признаков!»

 

чесоточной

 

сыпи,

 

окажстъ

 

слабость

 

и

 

общее

страданіе

 

организма

 

,

 

то

 

это

 

должно

 

считать

 

началомъ

болѣзни

 

,

 

происходящей

 

отъ

 

дурнаго

 

содержанія

 

овецъ;

тогда

 

парши

 

образуются

 

уже

 

сами

 

собою

 

отъ

 

худосоч-

наго

 

состоянія

 

тѣла,

 

а

 

не

 

отъ

 

занесенія

 

заразы

 

пзвнѣ.

Нредотврагцеиге

 

болѣзті.

 

Для

 

сбсреженія

 

стадъ

 

отъ

заразы

 

пе

 

должно

 

выгонять

 

ихъ

 

на

 

мѣста,

 

гдѣ

 

паслись

или

 

проходили

 

чесоточныя

 

овцы;

 

а

 

также

 

не

 

допускать

къ

  

нимъ

 

и

 

находившихся

 

при

 

больныхъ

 

овцахъ

 

людей,
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ее

 

очистивъ

 

предварительно

 

ихъ

 

обуви

 

и

 

верхней

 

одеж-

ды.

   

Для

 

продовольствія

   

пхъ

 

нужно

    

имѣть

 

хорошій

 

и

достаточный

 

зимній

 

кормъ

 

,

    

а

 

лѣтомъ

 

стараться

 

избе-
гать

 

низменныхъ

 

пастбищъ.

  

Для

 

иомЬщенія

 

пхъ

 

п

 

за-

щиты

   

отъ

 

непогоды

   

иеобходпмо

   

иметь

   

просторныя

 

и

сухія

 

овчарни;

  

для

 

отвращснія

 

вреднаго

 

вліянія

 

мокро-

гы

 

на

 

кожу

   

животнаго

   

должпо

 

лвтомъ

 

,

    

после

 

дождя,

не

 

сводить

   

ихъ

 

въ

 

тесныя

 

кучи

 

и

 

ие

 

загонять

   

въ

 

ов-

чарни,

 

пока

 

не

 

обсохнутъ;

 

а

 

зимой

 

при

   

ненастной

 

по-

годе

 

,

   

раздавать

   

пмъ

   

кормъ

   

въ

 

овчарныхъ

    

сараяхъ.

Тотчасъ

 

после

 

стрижки,

 

ежегодно,

 

купать

 

все

 

стада

 

въ

смеси

 

табачнаго

 

отвара

 

съ

 

щелокомъ;

 

это

 

кунанье

 

нрп-

носитъ

 

двойную

 

пользу:

  

1-е,

 

излечивает!»

 

зарождающую-

ся

 

коросту,

 

и

 

2-е,

 

зая;ивляя

 

пораненныя,

 

во

 

время

  

стрпж-

кн

 

,

 

ножницами

  

мьста

 

,

   

предохраняет!»

   

овецъ

    

отъ

 

за-

рожденія

 

червей;

    

при

 

томъ

 

же

 

обходится

 

не

 

дорого

 

—

на

 

тысячу

    

головъ

    

достаточно

 

5

  

пуд.

   

малороссійскаго
табаку

   

п

 

для

 

щелока

 

2

 

четверти

 

гречневой

 

золы.

   

Сде-
ланное

 

г.

  

Демолемъ

  

(въ

 

его

 

Manuel

 

du

 

berger)

   

въ

 

1837
году

 

замечаніе,

 

что

 

будто

 

бы

 

въ

 

новороссійскомъ

 

крав

нетъ

   

стада

   

мерйносовъ

   

не

 

пораженнаго

  

коросюй ,

   

въ

настоящее

 

время

 

потеряло

 

свое

 

значеніе;

 

вь

 

доказатель-

ство

   

чего

   

указываю

  

на

 

овчарные

 

заводы

   

бахмутскихъ
номещиковъ

 

—

 

М.

   

С.

 

Котляревскаго

 

,

   

П.

 

А.

 

Шабель-
скаго,

 

И.

 

А.

  

Мерцалова

 

,

 

А.

 

А.

  

Карпова,

 

Е.

 

Н.

 

Пьян-
ковпча

 

и

 

пр.,

 

где

 

болезнь

 

эта

 

неизвестна

 

,

    

тогда

 

какъ

въ

 

томъ

 

же

 

уезде

 

въ

 

нькоторыхъ

 

заводахъ

   

случается.

Лечеиіе.

 

—

 

Оно

 

бывастъ

   

сначала

 

внутреннее,

  

а

 

потомъ

иаружнос.

   

Внутреннее.

  

—

 

,3а

 

8

 

дней

 

до

 

купанія

 

,

 

каж-

дый

 

день,

 

давать

 

овцамъ,

  

на

 

тощій

 

желудокъ,

 

по

 

одной
иилюлБ

 

слБдующаго

 

приготовленія:

 

замёсивъ

 

круто

 

тЬс-
то

 

изъ

  

l' /а

 

фунт,

   

нросеяной

 

пшеничной

 

муки,

 

впустить

въ

 

него

 

тысячу

 

капель

 

balsam,

  

therebin.

 

sulphur,

 

(взять
въ

 

аптеігв)

 

и

 

,'

  

доведя

 

эту

   

емьсь

 

до

 

равномерной

  

кон-

систснціп,

 

разделить

 

на

 

500

 

равпыхъ

 

пилюль.

 

Если

 

ов-

цы

 

будутъ

 

медленно

 

глотать

   

пилюли

 

,

  

то

 

замЬнить

 

пхъ

можно

    

жидкимъ

   

залпвапіемъ

 

—

 

разведя

   

bats.

   

Ibercb.
sulph.

  

въ

   

іакомъ

 

количестве

 

льпяиаго

 

масла

 

,

 

чтобы

 

на

каждую

 

чайную

 

ложку

  

прпходнлось

 

по

 

2

 

капли

   

бальза-

ма.

     

Въ

 

воде

 

опъ

 

не

 

растворяется.

  

Наружное.

  

—

 

Изъ
6-ти

    

четверпковъ

   

гречневой

   

золы

 

сделать

 

250

 

ведеръ

щелока ,

   

въ

   

которомъ

   

намочить

   

па

   

ночь

 

6

 

пуд.

 

20

 

ф.

малорос.

 

табаку;

 

на

 

другой

 

день

 

сварнвъ

 

табакъ,

 

вынуть
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изъ

 

посуды

 

а

 

выжавъ

 

изъ

 

него

 

сокъ,

 

прибавить

 

въ

 

ще-

локъ:

20

   

Фуятовъ

   

сиаяго

   

купороса,

10

          

»

         

зеленаго

        

»

      

,

10

          

»

          

простаго

 

поташу,

10

          

»

          

селитры

 

,

1

 

четверикъ

 

нсгашсноіі

 

извести;

варить

 

пока

 

выкипитъ

 

пятая

 

часть.

 

Для

 

купанья

 

оВецъ

устанавливается

 

чанъ

 

съ

 

шнрокимъ

 

дномъ;

 

къ

 

нему

 

при-

делывается

 

продолговатый

 

столъ ,

 

пмѣющій

 

скатъ

 

въ

чанъ

 

,

 

иалптыіі

 

теплы

 

иъ

 

отваромъ

 

столько

 

,

 

чтобы

 

ов-

ца

 

погружалась

 

въ

 

немъ

 

туловищемъ.

 

Два

 

работника
берутъ

 

овцу,

 

одинъ

 

за

 

переднія

 

,

 

другоіі

 

за

 

заднія

 

ноги

(первый

 

поддерлспваетъ

 

п

 

голову,

 

чтобы

 

ее

 

не

 

замочить)
и

 

погрузивъ

 

ее

 

сперва

 

спиной

 

въ

 

низъ,

 

ставятъ

 

потомъ

па

 

ноги

 

;

 

за

 

тѣмъ

 

отрываютъ

 

струпья

 

и

 

трутъ

 

все

 

ту-

ловище

 

твердыми

 

щетками

 

(*).

 

ПотОмъ

 

снова

 

погрузивъ

овцу

 

вынимаютъ

 

и

 

кладутъ

 

на

 

столь

 

,

 

гдѣ

 

,

 

занимаю-

щійся

 

леченіемъ

 

,

 

тщательно

 

осматриваетъ

 

все

 

тулови-

ще,

 

очпщаетъ

 

его

 

отъ

 

пеотставшихъ

 

струпьевъ

 

и

 

при-

мачиваетч.

 

язвы

 

вышеобъдспенньшъ

 

отваромъ,

 

прибав-
ляя

 

па

 

кварту

 

его

 

двѣ

 

столовыя

 

ложки

 

„купороснаго

масла.

 

Когда

 

на

 

купальномъ

 

столѣ,

 

при

 

легкомъ

 

пожа-

тіи

 

рукою

 

руна

 

на

 

овцѣ

 

,

 

стечетъ

 

съ

 

нее

 

лишняя

 

жид-

кость

 

,

 

тогда

 

загоняютъ

 

въ

 

овчарню

 

,

 

гдѣ,

 

для

 

замедле-

нія

 

обсыханія

 

,

 

держать

 

до

 

захода

 

солнца.

 

Во

 

время

самаго

 

купанья

 

отделяются

 

овцы

 

съ

 

язвами,

 

струпьями

или

 

съ

 

толстой

 

кожей

 

отъ

 

тѣхъ

 

,

 

которыя

 

не

 

имѣютъ

этихъ

 

очевпдныхъ

 

признаковъ

 

болѣзни.

 

На

 

другой

 

день

послѣ

 

купанья,

 

въ

 

пораженныа

 

мѣста

 

втирается

 

слѣ-

дующая

 

мазь:

 

3

 

ф.

 

бѣлаго

 

мыла,

 

пзрѣзаннаго

 

въ

 

мел-

кіе

 

куски,

 

варпть

 

въ

 

иодь

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

образуется

тѣс.то;

 

прпбавпть

 

2

 

кв.

 

масла

 

оленьяго

 

рога,

 

1

 

кв.

 

бѣлаго

скипидара

 

,

 

V»

 

ф.

 

горюч,

 

сѣры

 

и

 

V*

 

ф.

 

поташа;

 

потомъ

варить

 

эту

 

смѣсь

 

на

 

маломъ

 

от*,

 

безпрестанно

 

помѣ-

шпвая

 

,

 

пока

 

выкипитъ

 

вся

 

вода.

 

Если

 

болѣзпь

 

захва-

чена

 

въ

 

пачалѣ

 

п

 

нѣтъ

 

струпьевъ

 

,

 

то

 

достаточно

 

од-

ного

 

купанья

 

;

 

въ

 

противномъ

 

случав

 

,

 

черезъ

 

10

 

—

 

12
дней

 

,

 

оно

 

повторяется.

 

Это

 

необходимое

 

новтѳреніе

дешевле

 

неудачнаго

 

леченія.

 

Пос.іѣ

 

купанья

 

тотчасъ

 

от-

(")

 

Весенпихъ

 

лгнял»

 

достаточно,

 

для

 

предосторожности,

 

окунуть

въ

 

купальной

 

жидкости,

 

не

 

давая

 

имъ

 

внутренний»

 

лекарства.



122

водятъ

 

свѣжсе

 

пастбище,

 

на

 

которомъ

 

не

 

ходили

 

зара-

женныя

 

стада

 

;

 

и

 

дается

 

закормка

 

(на

 

300

 

головъ)

 

изъ

5

 

ф.

 

повар,

 

соли

 

и

 

5

 

ф.

 

можжевеловыхъ

 

ягодъ,

 

смѣшан-

ныхъ

 

съ

 

овсомъ

 

или

 

свпрѣной

 

(сурѣпица

 

,

 

рапсъ\

 

На-
возъ

 

въ

 

овчарияхъ

 

должно

 

вырѣзать

 

до

 

земли

 

;

 

стѣны

и

 

всю

 

посуду

 

побѣлить

 

яіпдкимъ

 

растворомъ

 

негашеной

извести;

 

первыя

 

двѣ

 

недѣлн-

 

сохранять

 

овецъ

 

отъ

 

дож-

дя.

 

Для

 

успѣшнаго

 

леченія

 

необходима

 

теплая

 

и

 

сухая

погода

 

;

 

потому

 

,

 

лучшее

 

для

 

того

 

время

 

есть

 

май

 

мѣ-

еяцъ.

 

Лѣтомъ

 

встрѣчается

 

много

 

другихъ

 

занятій;

 

осень

наша

 

хотя

 

довольно

 

тепла

 

,

 

но

 

къ

 

тому

 

времени

 

овцы

обростаютъ

 

шерстью

 

,

 

затрудняющею

 

осмотръ

 

норажеа-

пыхъ

 

мѣстъ

 

и

 

трсбуютъ

 

двойную

 

пропорцію

 

купальна-

го

 

маТеріяла

 

,

 

а

 

следовательно

 

леченіе

 

обходится

 

доро-

же;

 

наконецъ

 

самая

 

шерсть

 

портится

 

отъ

 

ѣдкихъ

 

средствъ,

входящпхъ

 

въ

 

составъ

 

купанья.

 

Зимой

 

пе

 

должно

 

пред-

принимать

 

леченія

 

;

 

допускается

 

одно

 

задержаніе

 

рас-

пространена

 

заразы

 

отдѣленіемъ

 

больныхъ

 

овецъ

 

отъ

здоровыхъ

 

н

 

натираніемъ

 

пораженныхъ

 

мѣстъ

 

сказан-

ною

 

мазью.

 

Для

 

уннчтоженія

 

чешуекъ

 

и

 

прыщнковъ

достаточно

 

одного

 

скипидара.

 

О

 

мази

 

замѣчу,

 

что

 

мер-

куріалыіый

 

составъ

 

вреденъ

 

для

 

здоровья

 

овецъ

 

и

 

не

приносптъ

 

желаемой

 

пользы,

 

потому

 

что

 

онъ

 

растирает-

ся

 

на

 

салѣ

 

или

 

коровьемъ

 

маслѣ,

 

увеличивающвхъ

 

сыпь.

Болѣзнь

 

считается

 

излеченною

 

,

 

когда

 

язвы

 

покроются

мягкой,

 

тонкой

 

кожей

 

и

 

обростутъ

 

шерстью

 

При

 

без-

успѣшпомъ

 

пользованіи

 

иногда

 

болѣзнь

 

таится

 

до

 

осени,

не

 

обнаруживая

 

явныхъ

 

признаковъ

 

,

 

к.

 

т.

 

зачесовъ

 

и

струпьевъ.

 

Слѣдующій

 

составъ

 

,

 

Вальца

 

,

 

обойдется

 

не-

сравненно

 

дешевле

 

а

 

про

 

легкой

 

степени

 

болѣзни

 

можетъ

быть

 

употребленъ

 

съ

 

пользою:

 

8

 

ф.

 

негашен,

 

извести

полѣй,

 

исподоволь,

 

водой,

 

пока

 

образуется

 

жидкая

 

каша;

прибавь

 

10

 

ф.

 

поташа

 

и

 

навозной

 

воды,

 

или

 

урнны

 

ро-

гатаго

 

скота,

 

столько,

 

чтобы

 

снова

 

образовалась

 

каша;

прибавь:

 

масла

 

оленьяго

 

рога

 

12

 

ф.,

 

чистаго

 

дегтя

 

6

 

ф.;

смѣшавъ

 

все

 

это

 

влѣй

 

15

 

ведеръ

 

навозной

 

воды

 

;

 

для

употребленія

 

разведи

 

въ

 

45

 

в.

 

теплой

   

воды.

—

 

Журналъ

 

Сельснаго

 

Хозяйства

 

и

 

Овцеводства
[jWJW

 

7

 

и

 

8),

 

какъ

 

всегда,

 

заключаете,

 

.въ

 

себѣ

 

много

полезнаго

 

и

 

необходимаго

 

къ

 

дѣлу.

 

Статья

 

г.

 

Анненко-
ва:

 

наблюдепія

 

падъ

 

дикорастущими

 

растенглмн,

 

очень

занимательная

 

въ

 

ботанпческомъ

 

отношеніи

 

статья.

 

Въ
одномъ

 

мѣстѣ

 

г.

 

Анненковъ

 

говоритъ:

    

«Въ

 

заключеніе
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«замѣчу,

    

что

    

полученная

   

отъ

 

г.

 

Маклотлина

   

египет-

«скам

 

пшеница,

 

высѣянпая

 

мною

 

первоначально

 

въ

 

гор-

«шокъ

 

и

 

нотомъ,

   

по

 

всходѣ

   

сѣмянъ,

 

пересаженная

 

въ

«грунтъ,

   

выколосилась

 

10-го

   

іюня».

 

Это

 

доказываешь,

что

 

г.

   

Анненковъ

 

знаетъ

 

дѣло

 

п

 

умѣетъ

 

за

 

него

 

взять-

ся,

 

а

 

тѣ

 

которые

 

жалуются

 

на

 

невыходъ

 

зеренъ

 

этихъ,

нами

 

разосланныхъ,

 

едвали

 

не

 

доказывают!,

 

противное.—

Въ

 

этихъ

 

двухъ

   

J\fJ\f

    

много

 

статей

 

о

 

пчеловод

 

стать,

но

 

статьи

 

эти,

 

какъ

 

отвѣты

 

па

 

вопросы

   

пчеловодствен-

наго

 

комитета,

 

могутъ

 

быть

 

толы;о

 

полезными

 

матеріа-
лами,

 

которые

 

впослѣдствіп

 

конечно^будутъ

   

соединены

опытною

   

рукою

 

н

 

составятъ

   

прекрасное

  

цѣлое,

   

точно

такъ

 

какъ

 

и

 

отвѣты

   

на

   

вопросы

   

но

   

овцеводству,

   

изъ

которыхъ

 

некоторые

 

и

 

теперь

   

заслуживают!,

 

вниманіе
Такъ

 

саратовскіп

 

помѣщпкъ

 

П.

 

У.

 

Чекмаревъ

 

говоритъ

что

 

въ

 

отношеніп

 

продовольственна™

 

запаса

 

для

 

овецъ'

онъ

  

пмѣетъ

   

привычку

   

накашивать

   

сѣна

 

всегда

 

болѣе',

нежели

 

сколько

 

потребно

 

на

 

годовое

 

довольствіе

 

и

 

если-

бы

 

не

 

было

 

избытка

 

травы

 

на

 

собственныхъ

   

степяхъ,

то

 

всегда

 

напимаетъ

   

подъ

 

сѣнокосъ,

 

—

 

чрезъ

 

что,

 

ос-

тавляя

 

каждый

 

годъ

 

все

 

большую

 

пропорцію

 

запаса

 

сѣ-

на,

 

потребляя

    

нрптомъ

 

прошлогодній,

   

ему

   

удалось

 

съ

1843-го

   

по

 

1848-й

   

годъ

 

сдѣ.іать

   

годовой

   

запасъ

   

сѣна

для

 

всего

 

своего

 

стада

 

овецъ.

   

Запасное

   

сѣно

 

и

 

солому

у

 

него

 

обыкновенно

    

сметываютъ

    

въ

 

сколь

    

возможно

большіе

 

ометы,

 

съ

 

остроконечными

   

верхами,

 

пли

 

кры-

шами,

 

которыя

 

отъ

 

вліянія

  

урагановъ,

 

оплетаются

   

со-

ломенными

 

веревками.

   

Но

 

прочитавъ

 

въ

 

прошломъ

 

го-

ду

 

программу

  

И

 

м

 

п

 

Е

 

р

 

л

 

т

 

о

 

р

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

Воіьнаго

 

Экономп-
ческаго

   

Общества,

   

задачи

   

на

 

1849

 

годъ,

   

о

 

снособахъ
къ

 

составление

 

и

 

сохранение

 

запасовъ

   

корма

 

для

 

скота

въ

 

южныхъ

   

губерніяхъ

   

Россіи,

   

г.

  

Чекмаревъ

 

тотчасъ

же

 

при

 

кошепіи

   

сѣна

 

въ

 

1849

 

году

   

поставилъ

 

въ

 

раз-

пыхъ

 

своихъ

 

нмѣніяхъ

 

два

 

образцовыхъ

 

стога,

 

срокомъ

на

 

трп

 

года,

 

сложивъ

 

въ

 

нпхъ

 

хорошо

 

высушенное

 

сѣ-

но,

 

вѣсомъ,

 

на

 

ноддопкахъ

   

и

 

крышею

 

особаго

   

устрой-
ства,

 

ничего

 

не

 

стоящихъ

    

матеріаловъ,

   

кромѣ

 

излиш-

ней

    

работы,

    

против ь

    

обыкновенной

    

уборки

 

сѣна.—

Еще

   

г.

 

Сушковъ

   

изъ

   

полтавской

   

губерніи

   

о

 

томъ

 

же

предметѣ

 

говоритъ,

 

что

 

достигнуть

   

возможности

 

пмѣть

запасы

 

чрезвычайно

 

легко

 

и

 

совершенно

 

возможно,

 

еслп

только

    

каждый

    

владѣлецъ,

 

пли

 

его

   

уполномоченный,
обуздавъ

  

стремление

 

свое

 

увеличивать

 

чи<-ло

    

головъ

 

до

Томъ

 

Ш.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                        

14
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нельзя,

 

ограничатся

 

опредѣленш.шъ

 

количеством!,

 

овецъ

въ

 

сравненіи

 

съ

 

дѣсятилѣтнего

 

пропорціею

 

получаемаго

сѣна

 

и

 

соломы

 

въ

 

свосмъ

 

пмѣніи,

 

и

 

примутъ

 

за

 

прави-

ло,

 

чтобы

 

каждый

 

годъ

 

оставлять

 

въ

 

запасъ

 

одну

 

треть

годовой

 

пропорціп;

 

потомъ

 

на

 

четвертый

 

годъ,

 

достиг-

нувъ

 

уже

 

полной

 

годовой

 

пропорціи,

 

будутъ

 

вести

 

безъ
малѣйшпго

 

измѣисиія

 

своп

 

экономичсскіе

 

расчеты

 

на-

всегда

 

или

 

же

 

до

 

подобнаго

 

1848

 

года,

 

такъ

 

чтобы

 

го-

довой

 

запасъ

 

былъ

 

цѣлъ

 

п

 

пи

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

тронутъ.

 

Тогда

 

каждый,

 

безъ

 

боязни,

 

встрѣтитъ

 

самый

неурожайный

 

годъ

 

и

 

будетъ

 

имѣть

 

достаточное

 

коли-

чество

 

сухаго

 

корма

 

для

 

свопхъ

 

жпвотпыхъ.

 

Вотъ
единственный

 

"h

 

рѣпштельный

 

способъ

 

для

 

отвращенія
гибели

 

стадъ

 

ихъ

 

отъ

 

недостатка;

 

если

 

конечно

 

эппдс-

мическія

 

бо.іѣзпи,

 

или

 

гнилая

 

осень,

 

или

 

же

 

наконецъ

какіе

 

другіе

 

побочные

 

случаи,

 

не

 

будутъ

 

причинами

 

па-

дежа

 

овецъ.

 

Вышесказанный

 

расчетъ

 

г.

 

Сушковъ

 

при-

нялъ

 

за

 

правило

 

и

 

вотъ

 

уже

 

четырнадцать

 

лѣтъ

 

какъ

руководствуясь

 

имъ,

 

онъ

 

никогда

 

пе

 

нуждался

 

въ

 

кормѣ;

даже

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

1848

 

году

 

сѣна

 

стало

 

пе

 

только

до

 

подножнаго

 

корма

 

овецъ,

 

но

 

и

 

для

 

лошадей

 

до

 

но-

ваго

 

сѣна.

 

Если

 

же

 

овцы

 

въ

 

его

 

стадѣ

 

падали,

 

то

это

 

рѣшптельно

 

не

 

отъ

 

скудности

 

корма,

 

а

 

отъ

 

но-

вальныхъ

 

болѣзней,

 

въ

 

чсмъ

 

можетъ

 

каждый

 

убѣдпть-

ся

 

болѣе

 

всего

 

тѣмъ,

 

что,

 

вѣрно

 

заводскіе

 

бараны,
племянпое

 

стадо,

 

п

 

первое

 

отдѣлепіс,

 

если

 

пе

 

лучше,

 

то

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

никакъ

 

не

 

хуже

 

содержались

 

2-го

 

и

3-го

 

отдѣленій;

 

однакожъ

 

послѣднія

 

вышли,

 

можно

 

ска-

зать,

 

хорошо,

 

а

 

гіервыхъ

 

осталось

 

только

 

очепь

 

ма-

ло;

 

—

 

причину

 

этому

 

мы

 

должны

 

искать

 

въ

 

засухѣ

1848

 

года.

 

Бездождье,

 

продолжавшееся

 

четыре

 

мѣсяца,

жестокіе

 

жары

 

и

 

сильные

 

палящіе

 

вѣтры,

 

оказывали

свое

 

вредное

 

вліяніе

 

болѣе

 

на

 

нѣжнѣйшихъ

 

жпвотныхъ,

нежели

 

па

 

грубыхъ;

 

а

 

появившаяся

 

новая

 

болѣзнь

 

въ

январѣ,

 

Февраль

 

и

 

еще

 

болѣе

 

въ

 

мартѣ

 

1849

 

году

 

(чер-
ви

 

въ

 

посу

 

блнзъ

 

головы)

 

не

 

пощадила

 

и

 

самыхъ

 

про-

стыхъ

 

овецъ;

 

сверхъ

 

того,

 

болѣзпь

 

метелица

 

опусто-

шила

 

многія

 

овчарни.

 

Можетъ

 

быть

 

сухое

 

лѣто

 

ро-

дило

 

первую

 

болѣзнь,

 

а

 

дождливая

 

осень

 

вторую,

 

все

это

 

можетъ

 

быть

 

такъ;

 

ио

 

какія

 

же

 

средства

 

чсловѣкъ

можетъ

 

предпринять,

 

дабы

 

отвратить

 

пагубпыя

 

послѣд-

ствія

 

подобнаго

 

года?

 

Ихъ

 

нѣтъ,

 

да

 

п

 

быть

 

не

 

можетъ.

Одно

 

остается

 

въудѣлъ:

 

просить

 

Творца

  

пощадить

 

насъ
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отъ

 

подобныхт.

 

годовъ.

 

Въ

 

стадѣ

 

г.

 

Сушкова

 

шло

 

все

хорошо

 

до

 

декабря

 

мѣсяца

 

1848

 

года;

 

пмѣя

 

въ

 

изоби-

ліи

 

разиаго

 

рода

 

хорошіе

 

кормы,

 

опъ

 

тѣшплся

 

пріят-
иою

 

мыслію,

 

что

 

расчетъ

 

его

 

и

 

способъ

 

содержаніл,
зимой,

 

шпанской

 

овцы

 

,

 

обезпечили

 

его

 

и

 

на

 

неожидан-

ный,

 

ужасный

 

1848

 

годъ;

 

но

 

какъ

 

всѣ

 

наши

 

математи-

ческіс

 

расчеты

 

и

 

логическіе

 

выводы

 

ничтожны

 

предъ

волею

 

Творца!

 

Одпнъ

 

мигъ

 

п

 

все

 

исчезло!

 

Въ

 

концѣ

декабря,

 

говоритъ

 

г.

 

Сушковъ,

 

доносятъ

 

мпѣ,

 

что

 

нзъ

племяннаго

 

стала

 

и

 

бараповъ

 

пало

 

несколько

 

головъ

 

и

лпчманъ

 

замѣчаетъ

 

какую

 

то

 

задумчивость

 

въ

 

жпвот-

пыхъ,

 

хотя

 

опп

 

кормъ

 

ѣдятъ

 

какъ

 

и

 

другія

 

и

 

жвачку

не

 

теряютъ;

 

прп

 

всемъ

 

желаніи

 

тотчасъ

 

ѣхать

 

въ

 

за-

водъ,

 

въ

 

16

 

верстахт.

 

находящейся

 

отъ

 

моего

 

селсиія,
я

 

долженъ

 

быль

 

отложить

 

свое

 

памѣрсніс

 

и

 

ѣхать

 

въ

городъ

 

Кобслякн,

 

по

 

дѣламъ

 

службы;

 

пробывъ

 

тамъ

 

дней

пять,

 

я

 

воротился

 

и

 

заболѣлъ;

 

такъ

 

прошло

 

нисколько

недвль;

 

ежедпевиыя

 

донесенія

 

личмана

 

меня

 

п

 

удивляли

и

 

огорчали,

 

я

 

рѣшительно

 

не

 

посгигалъ

 

причины,

 

от-

чего

 

падежъ

 

сталъ

 

усиливаться

 

прп

 

всемъ

 

довольствіи
хорошаго

 

корма;

 

наконецъ,

 

получивъ

 

позволепіс

 

отъ

доктора,

 

отправился

 

въ

 

заводъ.

 

Осмотрѣвъ

 

стада,

 

на-

шел

 

ь

 

большую

 

псремѣну;

 

первый

 

взглядъ

 

на

 

плем.ш-

иое

 

стадо

 

меня

 

убѣдилъ,

 

что

 

есть

 

какая-то

 

внутренняя

болѣзнь,

 

но

 

только

 

но

 

въ

 

жслудкѣ:

 

многія

 

овцы,

 

под-

нявъ

 

голову,

 

задумываются

 

н

 

изрѣдка

 

нерем-ішяютъ

 

по-

зпцію;

 

тутъ

 

же

 

пришла

 

мпѣ

 

мысль,

 

пѣтъ

 

ли

 

въ

 

головѣ

чего

 

пнбудь.

 

Спрашиваю

 

личмапа:

 

смотрѣлъ

 

ли

 

опт,

 

вну-

тренность

 

головы

 

при

 

апатомированіп

 

палыхъ

 

овецъ?

Когда

 

опт.

 

мнѣ

 

сказалъ,

 

что

 

нѣтъ,

 

то

 

я

 

сейчасъ

 

велѣлъ

взять

 

три

 

овцы

 

по

 

моему

 

указанію

 

нзъ

 

племяпнаго

 

ста-

да,

 

зарѣзать

 

пхъ

 

п

 

показать

 

мнѣ

 

отдѣльно

 

внутренность

каяідой;

 

прп

 

разсмотрѣніп

 

пхъ,

 

я

 

нашелъ,

 

что

 

всѣ

 

три

овцы

 

совершенно

 

здоровы;

 

тогда

 

я

 

прпступплъ

 

къ

 

ана-

томпроваиію

 

головъ.

 

Разсматривая

 

мозговую

 

часть

 

че-

репа,

 

при

 

челюсти

 

я

 

не

 

нашелъ

 

ничего;

 

въ

 

носовой

 

же

части

 

при

 

отворачиваніи

 

хрящевины,

 

образующей

 

ды-

хательный

 

капалъ,

 

*я

 

нашелъ

 

четыре

 

червя

 

въ

 

7<

 

дюй-

ма

 

величины,

 

лежащіе

 

вдоль

 

одпнъ

 

за

 

другпмъ;

 

первый,
блнжайшій

 

къ

 

глазу

 

или

 

же

 

къ

 

мозгу,

 

пмѣл

 

і.

 

черную

головку,

 

а

 

другіе

 

задиіе,

 

пѣсколько

 

мсньшіс

 

бълыя,

 

по

всѣ

 

опп

 

такъ

 

разительно

 

схожи

 

съ

 

тѣмп

 

огромными

толстыми

 

бѣлыми

   

червями,

    

которые

 

часто

    

находятся
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въ

 

навозѣ

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Малороссіи

 

извѣстны

 

подъ

 

нмс-

немъ

 

дробаки,

 

что

 

если

  

бы

   

мнѣ

 

кто

    

другой

    

показавъ

пхъ,

 

сказалъ,

  

что

 

эти

 

черви

   

находятся

 

у

    

овецъ,

 

то

 

я

бы

 

никакъ

 

не

 

повѣрилъ.

 

Послѣ

 

такого

 

моего

 

удивленія,
не

 

ограничиваясь

 

тремя,

 

я

 

пошелъ

 

въ

 

другія

 

стада,

 

т.

 

е.

къ

 

барапамъ

 

1-го

 

отдѣленія

   

н

 

валухамъ;

 

изъ

    

каждаго

велѣлъ

 

тоже

   

взять

    

по

 

моему

    

указанно

 

по

    

нѣсколько

штукъ

 

,

   

замѣчал

    

впрочемъ,

    

которые

 

задумываются

  

и

поднимают!,

 

головы;

 

надъ

 

всѣмп

 

было

 

дѣлаемо

 

тоже;

 

и

изъ

 

двѣнадцати

 

головъ

 

зарѣзанныхъ,

  

въ

 

лвухъ

    

только

нашелъ

 

метелицу,

 

а

 

у

    

остальныхъ

    

псе

 

червей

    

одной
Формы

 

и

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

по

 

шести

  

и

 

болѣе,

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

  

что

 

у

 

пныхъ

   

они

 

были

 

боль-
пне,

 

съ

 

черными

 

головками

 

и

 

ближе

    

къ

 

мозгу

   

или

 

къ

глазу,

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

гдѣ

 

хрящевина

 

кончается

и

 

образуетъ

 

маленькое

 

отверстіе

 

близъ

 

мозга,

   

а

 

у

 

дру-

гихъ

 

они

 

были

 

меньше

 

и

 

притрмъ

 

бѣ.іы

   

н

    

ближе

    

къ

концу

 

носа,

 

но

 

все

 

же

 

за

 

хрящевиною

 

въ

 

пусготѣ,

 

на-

ходящейся

 

между

 

хрящемъ

 

и

  

костью,

  

образующей

 

вер-

хнюю

 

челюсть.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

убѣдпвшпсь

    

въ

 

при-

чине

 

падежа

 

свопхъ

 

овецъ,

 

я

  

началъ

 

изыскивать

 

сред-

ства

 

къ

 

уничтоженію

 

оной,

 

пробовалъ

   

различнаго

 

рода

впрыскиванія

    

въ

    

носъ

    

овцамъ,

   

подкуривалъ

 

самымп

сильными

 

куреніямс,

 

но

 

успѣха

 

ни

 

малѣйшаго

 

не

 

было—

убыль

 

усиливалась

 

съ

 

каждымъ

   

днемъ,

 

ибо

 

овцы

    

ѣли

кормъ

 

мало,

 

а

 

больше

   

все

 

стояли

 

въ

 

задумчивости,

 

от-

чего

 

начали

 

худѣть,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

слабѣгь.

  

Я

 

прн-

бѣгалъ

 

къ

 

совѣтамъ

 

ветеринаров!,

   

п

 

даже

 

докторовъ

 

н

что

 

ни

 

совѣтовали,

 

все

 

дѣлалъ,

  

но

 

бсзуспѣшно.

 

Въ

 

одно

прекрасное

 

утро,

   

когда

 

морозъ

 

былъ

 

не

 

такъ

    

великъ,

пошелъ

 

я

 

гулять

 

и

 

зашелъ

  

въ

 

свою

 

овчарню,

    

находя-

щуюся

 

въ

 

селеніи

 

гдѣ

 

и

 

мой

 

домъ;

 

осмотрѣвъ

 

2-е

 

и

 

3-е
отдѣленія

 

матокъ,

 

возвращаюсь

 

домой

    

и

 

какъ

  

всегда

 

и

вездѣ

 

занимало

  

меня

 

одна

 

мысль,

 

о

 

пріисканін

 

средств!.

къ

 

спасепію

 

несчатныхъ

 

овечекъ,

 

то

    

я,

  

какъ

    

утопаю-

щій,

 

спроснлъ

 

попавшегося

 

на

 

встрѣчу

 

столѣтпяго

 

ста-

рика,

 

извьстнаго

 

въ

 

цѣломъ

 

селеніи

   

своею

 

древностію,
не

 

знаетъ

 

ли

 

онъ

 

средствъ

   

для

 

сиасснія

 

овецъ

 

отъ

 

та-

кой

 

болѣзни

 

н

 

не

 

была

 

лп

 

она

 

прежде.

   

На

 

что

 

старикъ

мнѣ

 

отвѣчалъ:

 

когда

 

я

 

былъ

 

еще

 

мальчишкой

   

и

    

паст,

овецъ

 

у

 

отца

 

своего,

 

то

 

отецъ,

 

разсказывая

 

о

 

разныхъ

болѣзняхт.

 

овецъ,

 

упоминаль

 

п

 

о

  

настоящей,

   

что

    

отъ

червей

 

въ

 

носу

 

овцы,

 

жестоко

 

падаютъ

 

и

  

нѣтъ

 

нпкако-
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го

 

спасенія,

 

а

 

одно

 

только,

 

нужно

 

желать

 

скорѣйшей

 

<

весны,

 

н

 

если

 

только,

 

которая

 

овца

 

уцѣлѣетъ

 

до

 

пер-

ваго

 

подножнаго

 

корма,

 

то

 

будетъ

 

спасена.

 

Какймъ
же

 

образомъ

 

спросилъ

 

я

 

его?

 

А

 

вотъ

 

какймъ.

 

Когда
овцы

 

иойдутъ

 

въ

 

поле

 

и

 

покушаютъ

 

молодой

 

травки

съ

 

корнями,

 

то

 

начнутъ

 

чихать,

 

черви

 

всѣ

 

и

 

выско-

чат!,

 

нзъ

 

носу.

 

Отчего

 

же,

 

когда

 

я

 

ихъ

 

вспрыскпвалъ

и

 

они

 

чихали,

 

черви

 

остались

 

на

 

свопхъ

 

мѣстахъ?

 

Это
уже

 

такъ

 

Богъ

 

далъ!

 

былъ

 

его

 

послѣдній

 

отвѣтъ;

 

пос-

лѣ

 

чего

 

мы

 

и

 

разстались.

 

Мартъ

 

мѣсяцъ

 

прошслъ,

 

убыль

въ

 

стадахъ

 

была

 

страшная;

 

наконецъ

 

насталъ

 

апрѣль

 

и

овцы

 

двипулись

 

въ

 

поля;

 

я

 

-.заблаговременно

 

прпказалъ

личману

 

отдать

 

приказъ

 

всѣмъ

 

пастухамъ,

 

какъ

 

скоро

овцы

 

пойдутъ

 

на

 

траву,

 

чтобы

 

каждый

 

былъ

 

впереди

своего

 

стада

 

и

 

внимательно

 

ваблгодалъ

 

за

 

овцами

 

въ

отпогаенш

 

червей.

 

На

 

другой

 

день

 

иос.тѣ

 

выхода

 

овецъ

на

 

траву,

 

поѣхалъ

 

я

 

взглянуть

 

на

 

ннхъ

 

н

 

первый

 

по-

павшійся

 

овчарь

 

показалъ

 

мнѣ

 

болѣе

 

десятка

 

вы-

шесказанныхъ

 

червей,

 

наконецъ

 

другой,

 

третій

 

и

 

такъ

далѣе,

 

тогда

 

я

 

самъ

 

остался

 

на

 

иѣкоторое

 

время

 

блнзъ
одного

 

стада

 

и

 

тоже

 

убѣдился,

 

что

 

действительно

 

каж-

дая

 

овца,

 

которая

 

только

 

начпетъ

 

чихать,

 

выбрасыва-
ет!,

 

по

 

бдному

 

и

 

по

 

два

 

тівхъ

 

самыхъ

 

червей,

 

кото-

рых!,

 

зпмою

 

я

 

находилъ

 

въ

 

посу.

 

Съ

 

симъ

 

днемъ

 

па-

дежъ

 

прекратился

 

п

 

всѣ

 

овцы

 

сдѣлалпсь

 

здоровы,

 

ве-

селы,

 

чѣмъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

пользуются.

 

«Дивны

 

дѣла

«Твоя

 

Господи,

 

вся

 

премудростію

 

сотворилъ

 

оси.»

 

—

С

 

А.

 

Масловъ,

 

имя

 

котораго

 

мы

 

всѣ

 

всегда

 

встрѣча-

емъ

 

съ

 

таким!,

 

удово.іьствіемъ

 

н

 

такпмъ

 

уваженіемъ,
помѣстнлъ

 

Замгъчанія

 

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

погьздокъ

 

изъ

Москвы.

 

Эти

 

замѣчапія

 

относятся

 

почти

 

исключительно

къ

 

любимому

 

предмету

 

г.

 

Маслова,

 

къ

 

селъекимъ

 

гико-

ламъ

 

грамотности.

 

—

 

Тутъ

 

ate

 

нашли

 

мы

 

статьи:

 

а)
Свѣд.іьніе

 

о

 

с.

 

Владиміровкіъ

 

и

 

б)

 

Свѣдѣніе

 

плодопере-
мѣннаго

 

хозяйства

 

въ

 

витебской

 

губериги.

 

Первая

 

при-

надлежит!,

 

извѣстному

 

нашему

 

кавказскому

 

хозяину

 

А.
О.

 

Реброву,

 

вторая

 

г.

 

подполковнику

 

Виктору

 

Ульянов-
скому.

 

За

 

ту

 

и

 

за

 

другую

 

нельзя

 

не

 

поблагодарить

 

ихъ

почтенных!,

 

авторовъ,

 

жс.іая

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

чтобы

 

на-

ши

 

гг.

 

хозяева

 

поболѣс

 

и

 

почаще

 

сообщали

 

памъ

 

это-

го

 

рода

 

откровенные

 

отчеты

 

своихъ

 

дѣііствій

 

на

 

наж-

номъ

 

и

 

полезном!,

 

сельскохозяйственномъ

 

попри

 

щѣ

ихъ

    

дѣятельносги.

    

Г.

    

Ульяновскій

    

говорить

 

,

    

что
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ноля

 

его

 

во

 

многпхъ

 

мѣстахъ

 

перерѣзаиы

 

канавами;

но

 

какъ

 

возлѣ

 

каждой

 

канавы

 

остав.іяютъ

 

вообще

 

греб-
ни

 

пегронутоіі

 

земли,

 

которая

 

останавливает!,

 

очень

стокъ

 

воды,

 

то

 

ему

 

пришла

 

мысль,

 

п

 

пачалъ

 

ее

 

при-

водить

 

въ

 

исполненіе,

 

а

 

черезъ

 

нисколько

 

времени

 

и

совершенно

 

надѣется

 

исполнить,

 

даже

 

при

 

болынихъ

широкнхъ

 

капавахъ.

 

Вотъ

 

ся

 

псполпеніе.

 

При

 

исрвомъ

орапіи,

 

работнпкъ

 

становится

 

вдоль

 

канавы,

 

въ

 

разсто-

яніи

 

отъ

 

нея

 

въ

 

20

 

шагахъ,

 

и

 

отваливаетъ

 

первую

 

бо-
розду

 

отъ

 

канавы

 

на

 

нетронутую

 

пахатную

 

землю.

Пройдя

 

первую

 

борозду

 

до

 

конца,

 

опъ

 

останавливаешь

лошадь

 

и

 

раскпдывастъ

 

всю

 

эту

 

вынутую

 

сохой

 

бороз-

ду,

 

какъ

 

можно

 

далѣс.

 

Но

 

еще

 

лучше

 

выбрать

 

2

 

—

 

3
работнпковъ

 

п

 

пмъ

 

приказать

 

объѣхать

 

всѣ

 

канавы

 

съ

обѣпхъ

 

сторонъ

 

по

 

одной

 

бороздѣ,

 

въ

 

разстояніи

 

20
шаговъ

 

по

 

параллельному

 

направленно

 

канавы.

 

Женщи-
на

 

можетъ

 

легко

 

уснѣть

 

раскинуть

 

вынутую

 

борозду,

 

"а
потому

 

работппкъ

 

съ

 

лошадью

 

не

 

будетъ

 

заниматься

пустымъ

 

дѣломъ.

 

Окопчивъ

 

первую

 

борозду,

 

опъ

 

кла-

дешь

 

вторую

 

въ

 

пустоту

 

первой

 

проѣхапной

 

имъ,

 

и

такъ

 

доходптъ

 

до

 

бока

 

канавы,

 

а

 

следовательно

 

сохой
въ

 

первое

 

ораніс

 

енпмлетъ

 

3

 

вершка

 

земли

 

н

 

въ

 

кана-

ву

 

уже

 

легко

 

будегь

 

уходпть

 

вся

 

вода

 

съ

 

поля.

 

При
второмъ

 

орапін

 

еппмастъ

 

такимъ

 

же

 

образомъ

 

3

 

верш-

ка,

 

а

 

бокъ

 

канавы

 

будетъ

 

ниже

 

6-ю

 

вершками,

 

и

 

на-

конецъ

 

хотя

 

канавы

 

будутъ

 

тѣжс,

 

по

 

опп

 

уже

 

будутъ
не

 

ирежняго

 

:

/
/

а

 

слЬдующаго

 

вида:

/

Поля

 

будутъ

 

гораздо

 

суше,

 

а

 

г.іавиос,

 

не

 

иадобпо

будетъ

 

столько

 

терять

 

времени

 

на

 

дѣлавіе

 

мостовъ

 

и

мосінковъ

 

для

 

вывозкн

 

навоза,

 

для

 

связки

 

хлѣба

 

и

 

дру-

гпхъ

 

продуктокъ,

   

а

 

также

    

для

 

перехода

    

работнпковъ,
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пдущихъ

 

съ

 

сохой,

 

бороной,

 

катками.

 

Нерѣдко

 

видѣлъ

 

я,

говорит!,

 

г.

 

Ульлповскій,

 

что

 

косцы

 

п

 

женщины,

 

дабы

 

пе

переходить

 

чрсзъ

 

канавы,

 

обходятъ

 

ихъ,

 

идя

 

па

 

работу,

 

а

это

 

дѣлаетъ

 

большую

 

разницу,

 

неисчислимую

 

потерю

 

вре-

мени

 

(самаго

 

важнаго

 

капитала).

 

Притомъ

 

канавъ

 

не

 

надо

будетъ

 

вычищать;

 

онѣ

 

всегда

 

будутъ

 

въ

 

хорошемъ

 

состоя-

ніи

 

п

 

по

 

полю

 

можно

 

будетъ

 

ѣзднть

 

пе

 

только

 

на

 

телѣгѣ

и

 

въ

 

маленьком!»

 

экипажь,

 

а

 

хотя-бы

 

и

 

въ

 

четырехъ-

мѣстпой

 

каретѣ.

 

Два

 

изъ

 

моихъ

 

имѣпій"

 

находятся

 

прп

почтовыхъ

 

трактахь.

 

Одпо

 

Езерище

 

съ

 

Фольваркомъ

на

 

шоссе,

 

идущемъ

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

въ

 

Вптебскъ,
между

 

г.

 

Оиочкой

 

и

 

г.

 

Невлемъ,

 

возлѣ

 

станціп

 

Зарѣчье,

другое

 

Ролоецы,

 

возлѣ

 

почтовой

 

стапцін

 

того

 

же

 

имени

на

 

дорогѣ,

 

проходящей

 

изъ

 

Полоцка

 

въ

 

Себежъ.

 

Всякій
проѣзжающій

 

можетъ

 

видѣть

 

пынѣшней

 

весной

 

значи-

тельные

 

поля

 

клевера,

 

посѣяннаго

 

въ

 

прошломъ

 

году,

и

 

вообще

 

на,

 

мѣстѣ

 

удостовериться

 

въ

 

старательной

 

и

улучшенной

 

обработкѣ

 

почвы,

 

которой

 

впдъ

 

пе

 

только

пріятенъ

 

для

 

глазъ,

 

но

 

и

 

щеголеват!,

 

своею

 

однообраз-
ности

 

и

 

гладкостію.

 

Дѣло

 

начато

 

въ

 

большом!,

 

объемѣ.

Да

 

благословптъ

 

Всевышній

 

мой

 

трудъ,

 

н

 

да

 

послужптъ

онъ

 

примѣромъ

 

многпиъ

 

сельекпмъ

 

хозяевамъ,

 

если

 

опп

убѣдятся

 

въ

 

пользѣ

 

пачатаго

 

дѣла.

—

 

Посреднике,

 

который

 

богатъ

 

истинно

 

полезными

 

н

замѣчатсльнымп

 

статьями,

 

читаемыми

 

ст.

 

удовольствісмъ.
При

 

каждомъ

 

J\f

 

очень

 

порядочные

 

чертся;и.

 

Намъ

 

отъ

души

 

пріятно

 

высказать

 

здѣсь

 

справедливое

 

наше

 

чув-

ство

 

почтенному

 

издателю-редактору

 

«Посредника»

 

соч-

лену

 

нашему

 

С.

 

М.

 

Усову.

 

Независимо

 

отъ

 

многихъ

 

об-

ширныхъ

 

статей,

 

въ

 

«Посредппкѣ»

 

есть

 

несколько

 

очень

занимательныхъ

 

мелкпхъ

 

статеекъ

 

и,

 

что

 

ваяшо,

 

такихъ,

кои

 

могутъ

 

быть

 

примѣнпмы

 

въ

 

дьлв

 

домоводства.

 

Изъ
числа

 

особенно

 

хороших!,

 

статей

 

намъ

 

понравилась

 

та

(въ

 

30

 

JW),

 

которая

 

ноептъ

 

назваиіе:

 

Ржаная

 

мука,

Изъ

 

мелкихъ

 

статей

 

могутъ

 

быть

 

прнмѣпепы

 

къГдѣлу,

мпогія,

 

папримѣръ:

 

1)

 

Средство,

 

чтобы

 

труба

 

не

 

дыми-
лась.

 

По

 

многократнымъ

 

опытам!.,

 

Массопъ

 

нашелъ,

что

 

дымовыя

 

трубы,

 

устроенный

 

пижеозпачепнымъ

 

об-

разомъ,

 

не

 

дымятся,

 

то

 

есть,

 

не

 

выбрасывают!,

 

дыма

изъ

 

печп

 

въ

 

комнату.

 

По

 

его

 

указанію,

 

хайло

 

пли

 

от-

верстіе

 

трубы

 

надъ

 

огнемъ

 

надобно

 

дѣлать

 

обыкновен-
ное,

 

пе

 

шире

 

полуаршипа,

 

но

 

потомъ

 

ширину

 

трубы

тотчасъ

 

расширить

 

почти

   

вдвое,

    

и

 

продолл;ать

    

такую
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ширину

 

вверхъ

 

около

 

аршина,

 

а

 

потомъ

 

ее

 

съузить

 

до

обыкновенная

 

размѣра,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

довести

 

ее

 

до

конца.

 

2)

 

Модный

 

цвгьтокь

 

калцеоляріл.

 

Мода

 

на

 

все

проходитъ

 

и

 

измѣняется,

 

также

 

и

 

па

 

цвѣты.

 

Было

 

вре-

мя,

 

когда

 

всѣ

 

старались

 

имѣть

 

гортензіи,

 

Фуксіи,

 

геор-

гины:

 

цвѣты

 

эти

 

были

 

рѣдкостью,

 

а

 

теперь

 

они

 

рас-

пространены

 

повсюду,

 

хотя

 

красота

 

ихъ

 

нисколько

 

отъ

того

 

не

 

утратилась,

 

а

 

уменьшилось

 

только

 

требованіе
на

 

нихъ.

 

Настоящим!,

 

лѣтомъ,

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

въ

модѣ

 

цвѣтокъ

 

калцеолярія,

 

хотя

 

въ

 

садахъ

 

онъ

 

уя;е

давно

 

пзвѣстенъ.

 

Въ

 

горшкахъ

 

его

 

разводить

 

очень

 

хло-

потливо

 

п

 

заботливо,

 

потому

 

что

 

надобно

 

его

 

переса-

живать

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Легче

 

гораздо

 

разводить

 

его

 

въ

грунтѣ.

 

Въ

 

мартѣ

 

въ

 

плошкп

 

надобно

 

'посадить

 

сѣмепа

калцеоляріи,

 

но

 

не

 

покрывать

 

землею,

 

а

 

прикрыть

 

сте-

клышкомъ;

 

когда

 

поканіется

 

ростокъ,

 

тогда

 

надъ

 

нпмъ

поставить

 

стаканъ.

 

При

 

дальнѣйшемъ

 

ростѣ,

 

если

 

рас-

тение

 

можно

 

уже

 

будетъ

 

схватить

 

руками,

 

пересадить

его

 

въ

 

другой

 

горшокъ,

 

а

 

между

 

каждыми

 

двумя

 

расте-

ніями

 

оставить

 

разстояніе

 

въ

 

полдюйма

 

или

 

въ

 

дюймъ.

Въ

 

коицѣ

 

апрѣля

 

или

 

въ

 

началѣ

 

мая,

 

пересадить

 

въ

полутѣнистую

 

гряду,

 

почва

 

которой

 

составлена

 

изъ

 

лист-

вянаго

 

чернозема.

 

На

 

этой

 

грядѣ,

 

калцеоляріи

 

будутъ,
не

 

переставая,

 

цвѣстп

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

лѣта,

 

и

 

со-

ставлять

 

отличное

 

украшеніе

 

всякаго

 

сада.

 

Весь

 

уходъ

за

 

ними

 

заключается

 

въ

 

старательномъ

 

подвязыьаніи
безпрестанно

 

вьібѣгающихъ

 

стебельковъ;

 

иначе,

 

они

 

лег-

ко

 

обламываются.

 

Прп

 

жаркой

 

погодѣ,

 

калцеолярію

 

на-

добно

 

много

 

полпвать.

 

3)

 

Машина

 

для

 

дѣланія

 

кирпичей.

Въ

 

ДентФортѣ

 

(въ

 

Англіи)

 

нѣкто

 

Кинъ

 

изобрѣлъ

машину

 

для

 

дѣланія

 

кирпичей,

 

которая

 

заслужила

 

своею

простотою

 

и

 

новизною

 

всеобщія

 

похвалы.

 

Приборъ

 

со-

стоишь

 

изъ

 

желѣзнаго

 

цилиндра,

 

въ

 

который

 

глина

 

кла-

дется

 

сверху;

 

за

 

тѣмъ,

 

глина

 

проходишь

 

сквозь

 

нзвѣст-

ное

 

число

 

ножей,

 

укрѣнлеиныхъ

 

па

 

валу,

 

находящемся

въ

 

срединѣ;

 

ножи,

 

размельчивъ

 

глину,

 

проталкиваютъ

ее

 

въ

 

совершенно

 

особенный

 

прессъ.

 

Послѣдній

 

нажи-

маешь

 

на

 

рядъФормъ,

 

составляющнхъ

 

безконечную

 

цѣпь

и

 

движущихся

 

по

 

наклонной

 

плоскости,

 

и

 

которые

 

го-

товые

 

кирпичи

 

выстав.іяютъ

 

на

 

гладкій

 

столъ.

 

Эту

 

ма-

шину

 

весьма

 

легко

 

переносить

 

съ

 

ыѣста

 

на

 

мѣсто;

 

in.

десять

 

часовъ

 

она

 

изготовляешь

 

20,000

 

кирпичей

 

и

 

при-

водится

 

въ

 

движеніе

  

силою,

   

равною

 

тремъ

    

лошадямъ.
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4)

  

Простое

 

средство

 

узнавать

  

сужеребостъ

 

кобылъ.

 

На-
добно

 

шнуркомъ

 

точно

 

смърять

 

объемъ

 

брюха

    

у

    

зад-

нихъ

 

и

 

у

 

псреднпхъ

 

ногъ

 

кобылы.

 

Еслп

 

у

 

заднпхъногъ

брюшпая

 

часть

 

немного

 

только

 

шире,

 

чѣмъ

 

у

 

передних!.,

то

 

навѣрное

 

кобыла

 

жереба.

 

5)

 

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

са-

доводству.

  

1)

   

Всѣ

 

растепія

 

добываютъ

 

вещества,

 

необ-
ходимый

 

для

 

своего

 

питаніл,

 

изъ

 

почвы,

 

а

 

потому

 

и

 

на-

добно

 

на

 

извѣстномъ

 

нространствѣ

 

бсзпрестанно

 

смѣнять

разводпмыя

 

растенія.

 

2)

 

Сьмена

   

даютъ

 

ростки

    

только

въ

 

присутствіи

 

тепла

 

и

 

воздуха,

   

слѣдовательно

 

надобно
стараться

 

всѣ

 

сѣмена,

 

особенно

    

мелнія,

  

не

   

слпшкомъ

глубоко

 

сажать

 

въ

 

землю;

 

иначе,

   

опн

 

не

    

взойдутъ.

 

3)
Сѣмена

 

большой

 

части

 

сорныхъ

 

травъ,

  

въ

 

продолжепіе
нѣсколькихъ

 

лѣтъ,

 

сохраияютъ

 

въ

 

себѣ

 

свою

 

раститель-

ную

 

силу,

 

не

 

смотря

 

на

 

пребывапіе

 

во

 

все

 

это

 

время

 

въ

землѣ;

   

на

 

этомъ

 

основаніп

 

сорныя

    

травы

    

необходимо
сжигать,

 

а

 

не

 

собирать

  

въ

 

кучи,

 

откуда

 

онѣ

 

опять

 

мо-

гутъ

 

распространяться

 

въ

 

саду.

 

4)

 

Заборы

 

и

 

плетни

 

дол-

жно

 

всегда

 

старательно

  

очнщатъ

   

отъ

 

сорныхъ

    

травъ,

ипаче

 

отъ

 

нихъ

  

и

 

на

 

будущее

 

время

 

нельзя

 

будетъ

 

из-

бавиться.

    

5)

 

За

 

всякимъ

    

растеніемъ,

 

которое

    

стоитъ

только

 

разведенія,

 

должно

   

ухаживать

 

п

 

смотрѣть

    

какъ

можно

    

лучше.

    

6)

 

Нѣтъ

 

ни

 

какоіі

 

особенной

    

выгоды,

если

 

хозяинъ

 

сада

 

сѣмепа

 

простыхъ

 

садовыхъ

 

растеній
получаетъ

 

изъ

 

собственнаго

    

сада,

  

а

 

дорогихъ

 

и

    

рѣд-

кпхъ

 

растеній

 

покупаетъ

 

въ

  

сѣменныхъ

 

лавкахъ;

    

так-

же

 

и

 

то

 

невыгодно,

 

еслп

 

отъ

 

покупныхъ

 

сѣмянъ

    

рас-

тенія

 

разводятся

 

у

 

него

 

лучше,

    

чѣмъ

 

отъ

    

свопхъ.

 

7)
Для

 

корней

 

необходимъ

 

воздухъ,

 

а

   

потому

 

поверхность

почвы

 

должно

 

почаще

 

вскапывать,

   

чтобы

    

она

 

никогда

не

 

слегалась.

 

8)

 

Ту

 

землю,

 

которая

 

была

 

вскопана

 

осенью,

надобно

 

оставлять

 

на

 

зиму

   

Несравненною,

    

чтобы

    

она

вся

 

подверглась

 

морозу,

 

и

 

тѣмъ

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

раз-

рыхлилась.

 

9)

  

Не

 

надобно

 

сѣять

 

п

 

садить

 

слпшкомъ

 

гу-

сто;

 

воздухъ

 

и

 

свѣтъ

 

такъ

 

же

 

необходимы

 

для

 

растеній,
какъ

 

земля

 

и

 

вода;

 

притомъ'

 

отъ

 

густаго

    

посѣва

 

полу-

чается

 

менѣе

 

и

 

выгоды.

 

10)

 

Для

 

каждаго

    

растенія

 

од-

•

  

иажды

 

наступаетъ

 

время

 

отдохновепія;

 

эту

 

нору

 

надоб-
но

 

стараться

 

точпѣс

 

опредѣлпть,

 

и

 

въ

 

эту

 

пору

 

ихъ

 

пе-

ресаживать.

  

11)

 

Если

 

пріостаповнть

  

ростъ

 

растепія,

 

то

этнмъ

 

увеличивается

 

сила

 

его

 

цвѣтепія

 

п

 

плодоношеиія;
па

 

этомъ

 

осповывастся

 

все

 

икусство

   

подрѣзываиія

 

бо-
бопъ

 

и

 

другпхъ

 

подобпых'ь

 

растенііі

 

для

 

полученія

 

ран-

Тоиъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                     

15
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нихъ

 

плодовъ,

 

KQTopoe

 

въ

 

больпіимъ

 

употреблепіи

 

меж-

ду

 

садовниками.

 

12)

 

Чѣмъ

 

незначительнее

 

число

 

пло-

довъ

 

на

 

деревѣ,

 

тѣмъ

 

они

 

пріатнЬе

 

вкусомъ,

 

а

 

потому

и

 

необходимо,

 

до

 

извѣстной

 

степени,

 

уменьшать

 

число

плодовъ

 

на

 

одномъ

 

деревѣ,

 

если

 

они

 

слпшкомъ

 

густо

завязываются.

 

13)

 

Овощи,

 

въ

 

которыхъ

 

требуется

 

соч-

ность

 

и

 

нѣжный

 

вкусъ,

 

должны

 

быть

 

быстро

 

выращивае-

мы;

 

если

 

же

 

надобенъ

 

острый

 

вкусъ,

 

то

 

должно

 

посту-

пать

 

совершенно

   

напротивъ.

—

 

Въ

 

Саратовских^

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ

есть

 

статья

 

пріятно

 

разсказанпая

 

и

 

дающая

 

понятіе

 

са-

мое

 

завлекательное.

 

Хотя

 

статья

 

эта

 

не

 

часто

 

хозлй-
ственнаго

 

содержанія,

 

по

 

мы

 

все

 

таки

 

хотимъ

 

познако-

мить

 

съ

 

нею

 

нашихъ

 

читателей,

 

почитая

 

обязанностію
извлекать

 

все,

 

что

 

только

 

можно

 

найти

 

замѣчательнаго

въ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

пмѣюіцихъ

 

здѣсь

 

въ

 

сто-

лице

 

весьма

 

ограниченное

 

число

 

читателей.

 

—

 

Ііотъ
эта

 

статья;

 

Въ

 

эпоху,

 

когда

 

нашь

 

крап

 

былъ

 

въ

 

точ-

номъ

 

смыслѣ

 

—

 

глушью

 

п

 

далью,

 

здѣсь

 

водились

 

со-

колъ,

 

Фазанъ

 

и

 

орелъ.

 

Старожилы

 

вндѣли

 

соколовъ,

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

80,

 

въ

 

темной

 

рощѣ,

 

которая

 

осѣ-

няла

 

высокую

 

гору,

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

иадъ

 

Саратовоыъ
лежащую.

 

Отъ

 

этой

 

птицы

 

и

 

гора

 

получила

 

назнаніе
Соколиной.

 

Птица

 

таплась

 

въ

 

чащѣ

 

дубравы,

 

выводила

дѣтей;

 

порой,

 

рѣя

 

по

 

поднебесью,

 

она

 

съ

 

быстротою

молніп

 

падала

 

на

 

вереницы

 

дпкихъ

 

гусей

 

и

 

утокъ,

 

ле-

тавшихъ

 

надъ

 

Волгою,

 

н

 

этой

 

добычей

 

питала

 

себя

 

и

своихъ

 

птенцовъ.

 

Еще

 

недавно

 

умерли

 

очевидцы

 

соко

ловъ

 

въ

 

Саратовѣ.

 

Теперь

 

на

 

Саколиноіі

 

горѣ

 

нѣтъ

 

ни

прута

 

лѣеу

 

—

 

она

 

совершенно

 

обнажена

 

н

 

кое

 

гдѣ

 

вид-

ны

 

только

 

въ

 

землѣ

 

дотлѣвающіе

 

uuu

 

вѣковыхъ

 

ду-

бовъ

 

и

 

берсзъ

 

,

 

а

 

про

 

соколовъ

 

слуху

 

нѣтъ

 

,

 

не

только

 

вокругъ

 

Саратова,

 

но

 

дате

 

и

 

по

 

всему

 

По-
волжью.

 

Первые

 

выходцы

 

извнутри

 

Россіи,

 

ища

 

себѣ

жизненный

 

пріютъ

 

въ

 

раздольнычъ

 

степяхъ

 

заволж-

скихъ,

 

видѣлн

 

Фазана

 

въ

 

таыошнихъ

 

пустынныхъ

 

пе-

релѣскахъ

 

по

 

берегамъ

 

рѣкь:

 

Еруслана,

 

Узеией

 

и

 

Боль-
шаго-Иргпза,

 

н

 

дивясь,

 

чуть

 

не

 

подозревали

 

въ

 

немъ

райской

 

птицы,

 

известной

 

въ

 

народпыхъ

 

сказкахъ.

Избравъ

 

ссбѣ

 

мѣста

 

подлѣ

 

лѣсовъ,

 

они

 

вытѣснпли

 

эту

птицу-красавнцу.

 

Вѣроитно,

 

она

 

переселилась

 

въ

 

лѣси-

стыя

 

ущелія

 

дпкаго

 

Кавказа.

 

Первожилы

 

здѣшняго

края

 

нашли

 

въ

 

нриволжскихъ

 

дубравахъ

 

и

 

заволжекпхъ
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f

пустыняхъ

 

водившихся

 

огромныхъ

 

орловъ,

 

которые,

величественно

 

плавая

 

въ

 

воздушпомъ

 

пространств!;,

какъ

 

изъ

 

лука

 

стрѣла,

 

падали

 

на

 

землю

 

и

 

въ

 

когтяхъ

 

-

своихъ

 

уносили

 

заііцевъ,

 

ягпятъ

 

и

 

гусей.

 

Теперь

 

здѣсь

остались

 

только

 

беркуты

 

и

 

коршуны,

 

но

 

орловъ

 

уже

нѣтъ,

 

хотя

 

для

 

ихъ

 

поживы

 

край

 

сдѣлался

 

гораздо

обнльпѣе.

 

Человѣкъ

 

вытѣснплъ

 

отсюда

 

этихъ

 

заѵіѣча-

тельныхъ

 

птпцъ,

 

истрёбоиъ

 

лѣса

 

—

 

уединенные

 

ихъ

нріюты,

 

п

 

одно

 

воспошшаніе.

 

обч,

 

пихъ

 

сохранилось

 

въ

народномъ

 

преданіп.

 

—

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

селеніяхъ

 

сара-

товской

 

губериіп

 

простолюдины

 

провожают- !,

 

весну

 

—

время

 

игрищъ,

 

міроводовъ

 

и

 

пѣсенъ,

 

съ

 

особеннымъ

обрядомъ.

 

Длп

 

этого

 

обыкновенно

 

назначается

 

послед-
нее

 

воскресенье,

 

съ

 

коего

 

начинается

 

Петровъ

 

постъ,

и

 

которое

 

называсіся

 

«Русальскпмъ

 

заговѣньемъ».

 

Этотъ
обряд'ь

 

совершается

 

такъ:

 

дѣвицы

 

и

 

молодки

 

безъ

 

муж-

чинъ,

 

тихо,

 

попарно

 

идутъ

 

за

 

село.

 

Въ

 

иередп

 

нссутт.

вяланку

 

соломы,

 

рубашку,

 

пояса

 

и

 

веревки.

 

Ііъ

 

полѣ,

въ

 

лѣсу

 

пли

 

па

 

выгонѣ,

 

дѣлаютъ

 

чучелу,

 

иазвавъ

 

ее

Костромою

 

("),

 

связавъ

 

ему

 

руки

 

и

 

ноги

 

поясами

 

и

 

ве-

ревками,

 

кладутЪ

 

на

 

носилки;

 

н

 

пссутъ

 

въ

 

улпцу

 

села

съ

 

пѣснями

 

и

 

плясками.

 

Кострому

 

сопровождаешь

 

боль-

шая

 

толпа

 

дѣтсн.

 

.Наконсцъ

 

процессія

 

ндетъ

 

къ

 

рѣкѣ,

гдѣ

 

бросаютъ

 

чучелу

 

нъ

 

воду

 

и

 

топятъ

 

носилками.

 

Та-
кимъ

 

образоыъ,

 

утопнвъ

 

Кострому,

 

или

 

проводивь

 

ве-

сну,

 

идутъ

 

В' трѣчать

 

лѣто:

 

дождавшись

 

коровьяго

 

ста-

да,

 

дѣвпцы

 

и

 

молодки,

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

прощаются

 

И

расходятся

 

подомам'ь.

 

Съ

 

этимъ

 

днемъ

 

кончаются

 

игры

въ

 

горѣлки,

 

хороводы,

 

пѣснн

 

п

 

пляски,

 

и

 

молодежь

 

за-

нимается

 

прпготовлеиіемъ

 

орудііі

 

кч>

 

уборкѣ

 

сѣна

 

и

 

хлѣ-

ба.

 

Въ

 

другпхъ

 

селеніяхч.

 

проводы

 

ознаменовываются

только

 

пѣснями

 

п

 

плясками

 

женской

 

молодежи,

 

которая

ходптъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

дѣсъ

 

н

 

но

 

деревнѣ,

 

нося

 

съ

собою

 

брагу

 

и

 

вино.

 

Въ

 

городѣ

 

Саратов!;

 

провожается

весна

 

такъ:

 

въ

 

тоже

 

воскресенье

 

собирается

 

огромная

толпа

 

черни,

 

выходптъ

 

за

 

юродъ,

 

послЬ

 

обѣда;

 

на

 

лу-

гу

 

дѣлаютъ

 

чучелу

 

въ

 

вндѣ

 

лошади,

 

съ

 

разными

 

гру-

быми

 

аттрпбутами,

 

и

 

молодые

 

парни

 

Нпслтъ

 

ее

 

взадъ-

н

 

вперідъ

 

по

 

лугу

 

вч,

 

сопрЬвождепіи

 

огромной

 

толпы

простаго

  

парода,

 

но

 

безч.

 

пѣсспъ.

  

На

 

это

 

шумпос

 

и

 

пс-

(*)

 

Сами

    

поселяне

    

не

 

зсіаютъ,

    

почему

   

они

    

такъ

 

иэзываютъ

чуче.ю.

   

Прим.

 

авт.
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строе

 

з*рѣлище

 

съѣзжается

    

и

 

образованная'

 

нублпка

 

въ

экппажахъ.

 

У

 

средняго

 

класса,

    

вч.

 

это

 

время

    

на

 

лугу

пндѣ

  

кипятъ

 

самовары ,

    

индѣ

    

въ

 

кружкѣ

    

разносится

чара

    

п'Ьннаго

 

вина.

    

Тутч.

 

слышны

   

звуки

 

рожковъ

    

и

«гармонпкъ»

 

и

 

за.швпыя

 

пѣсни

 

нпрующііхъ.

   

Среди

 

гу-

ляющаго

 

народа

 

образуется

 

небольшой

 

рынокъ

   

съ

 

раз-

ными

 

мелочами.

   

Съ

 

закатомъ

   

солнца

 

народное

 

гулянье

кончается.

 

После

    

этого

 

гулянья,

    

вы

 

уже

    

не

 

увидите

нп

  

хороводовъ,

 

ни

 

горѣлокъ,

   

нп

  

плясокъ

   

на

 

улпцахъ.

Народъ

 

принимается

 

за

 

работы,

    

промыслы

 

пли

 

торго-

влю.

 

—

 

Въ

  

балашовскомъ

    

уѣздѣ

    

есть

   

замечательная
малороссійская

 

слобода,

   

называющаяся

 

«Трп-Острова».
Она

 

получила

 

названіе

   

отъ

 

трехъ

  

острововъ,

   

которые

образовала

 

рѣка

 

Терса,

   

впадающая

    

въ

 

Медвѣдицу,

    

и

пзвѣстна

 

также

    

подъ

 

пменемъ

 

Самойловки,

    

прпнадлс-

жавъ

 

нѣкогда

 

владѣльцу

 

Самойлову.

   

Жители

 

этой

 

сло-

боды

 

—

 

выходцы

 

изъ

 

Малороссіи,

   

п

 

поселились

 

здѣсь

пазадъ

 

тому

 

болѣе

 

ста

 

лѣтъ.

  

Ихъ

 

считается

 

нынѣ,

   

по

8

 

ревизіп,

   

около

 

5,000

 

ревизскихъ

 

душъ.

    

Въ

 

ней

 

двѣ

церкви:

 

одна

 

каменная,

 

другая

 

деревянная.

 

Лѣса

 

тузем-

ные

 

нзобплуютъ

 

дикими

 

Фруктами.

 

Земля

 

щедро

 

возна-

граждаетъ

 

труды

    

оратая

  

изобильными

    

урожаями

 

раз-

ныхъ

 

хлѣбовъ.

    

Потому

 

жптелп

 

этого

 

селенія,

   

пользу-

ясь

 

прпвольнымп

 

угодьями

    

и

 

трудясь

    

въ

 

лотѣ

    

лица,

довольно

 

усовершенствовали

    

свой

 

хозпйственный

 

бытъ
п

 

сделались

    

зажиточными.

    

Сверхъ

  

земледѣлія,

    

какъ

главнаго

    

н

 

существеннаго

    

занятія

 

селянпна,

    

у

 

нихъ

садоводство

   

получило

   

довольно

    

значительное

 

развнтіе.
Вокругъ

    

слободы

  

устроено

    

до

 

200

 

вѣтряныхъ

    

муко-

мольныхъ

  

мельницъ.

    

Тамъ

   

учреждеиъ

    

еженедельный
базаръ

 

и

 

одна

 

вч>

 

году

 

ярмарка.

   

Чрезч.

 

слободу

 

лежатъ

два

 

проселочные

 

трактата:

 

однпъ

 

пзъ

 

Саратова

 

на

 

Донъ,
другой

    

пзч>

 

Астрахани

    

въ

 

разные

    

северные

   

города.

Трп-Острова

 

—

 

местечко

 

людное

   

п

 

торговля

 

въ

 

немъ,

можно

 

сказать,

 

находится

 

въ

 

цвЬтущемъ

 

состояніп.

 

Въ
даче

 

этой

 

слободы

 

пахоштся

 

много

  

кургановъ,

   

въ

 

ко-

торыхъ

    

некогда

    

вырывалп

   

мамаевскія,

    

старинныя

 

и

любопытныя

 

вещи;

 

есть

 

п

 

городища.

  

Безъ

 

сомненія

 

—

это

 

памятники

    

пребыванія

    

здесь

 

некогда

    

страшныхъ

властителей

 

Росеіп

  

—

  

Татарч.,

   

подъ

 

пгомъ

 

конхъ

   

оте-

чество

   

наше

   

стонало

   

болЬе

 

200

 

летъ.

  

—

 

У

 

пизовыхъ

рыболововъ

   

сндѣбкою

   

называется

  

ловушка,

   

устроивде-

мая

 

зимою

    

на

 

Волге

    

для

 

лова

   

белорыбицы.

    

Корень
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этого

 

слова

 

есть

 

русскій

 

глаголъ

 

сидѣть,

 

потому-что

при

 

этой

 

ловушкѣ

 

ловцы

 

постоянно

 

сидяп.,

 

сторожа

попавшуюся

 

рыбу.

 

Ловушка

 

эта

 

устраивается

 

такъ:

 

во

льду

 

вырубаютч.

 

лунку

 

(прорубь);

 

въ

 

лунку

 

вставляютъ

Концами

 

согнутую

 

хворостинку

 

нзъ

 

тальника,

 

въ

 

видѣ

дуги,

 

а

 

на

 

разстояиіи

 

аршпна

 

отъ

 

нея

 

становятся

 

три

довольно

 

толстыя

 

талпны

 

(у

 

ловцовъ

 

оне

 

называются

таіарками,

 

неизвѣсіно

 

сч.

 

какого

 

языка).

 

Чрезъ

 

нихъ

перевѣшнваютъ

 

небольшое

 

деревцо,

 

тонкимъ

 

концомъ

кч>

 

лункѣ,

 

съ

 

сторожкомъ

 

па

 

короткой

 

веревочкѣ.

 

Сто-
ролшкъ

 

привязывается

 

къ

 

одному

 

концу

 

ближе

 

и

 

обра-
зуетч.

 

крючокъ.

 

Короткимъ

 

концомъ

 

онч>

 

зацепляется

за

 

означенную

 

дужку,

 

а

 

другимъ

 

наклоняется

 

къ

 

воде.
Къ

 

этому

 

концу

 

прикрепляется

 

блесна

 

съ*

 

удочкою

 

и

опускается

 

въ

 

воду.

 

Сидѣбка

 

по

 

устройству

 

и

 

дѣйствію

ноходитъ

 

на

 

колодезный

 

журавль.

 

Устройство

 

ея

 

и

 

де-

шево,

 

и

 

просто.

 

Когда

 

рыба

 

схпатптъ

 

блесну,

 

тогда

сторожокъ

 

вдругъ

 

отцѣпляется

 

отъ

 

дужки,

 

а

 

перевѣсъ

постепенно

 

подволитъ

 

рыбу

 

кч.

 

поверхности

 

лункн.

 

Ло-
вецъ

 

подбегаетъ

 

и

 

крючкомъ

 

желѣзпымъ

 

вытаскиваетъ

ее

 

на

 

ледч,.

 

Способъ

 

этотъ

 

ловить

 

рыбу

 

употребляется
въ

 

Февралѣ

 

и

 

марте,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

по

 

замечаніямъ

 

лов-

цовъ,

 

укрывается

 

илп

 

идетъ

 

рыба.

 

Иногда

 

на

 

одномъ

мѣстѣ

 

становится

 

несколько

 

спдѣбокъ.

 

На

 

волжскомъ

низовьп,

 

отъ

 

Саратова

 

до

 

астраханской

 

губерніи,

 

у

рыболововъ

 

этотъ

 

способъ

 

въ

 

постоянному,

 

употреблепіи.
—

 

Независимо

 

отъ

 

того,

 

что

 

вы

 

прочли

 

уже

 

изъ

 

гу-

бсрнскихъ

 

ведомостей,

 

долгомъ

 

считаемъ

 

извлечь

 

изъ

«Вологодскихъ

 

вѣдомостей»,

 

то,

 

что,

 

на

 

августч.

 

мѣсяцъ

разсказываетъ

 

землѣдельческій

 

н

 

ссльско-хозайственныіі
календарь

 

для

 

простолюдпновъ

 

,

 

составленный

 

изъ

 

на-

родпыхч>

 

преданій.

 

И

 

такъ

 

:

 

(Отъ

 

9

 

іюля

 

до

 

31

 

ав-

густа

 

дня

 

убудстъ

 

4

 

часа

 

24

 

мпнуты).

 

1)

 

Происхожде-
иіе

 

честныѵъ

 

древч.

 

Креста

 

Господня

 

(1-й

 

Спасъ).

 

—

 

Въ
средней

 

полосѣ

 

Россіп

 

пачпнаютч.

 

сеять

 

рожь.

 

6;

 

Пре-
ображеніе

 

Господне

 

(2-й

 

Спасч.).

 

—

 

Съ

 

этого

 

времени

считается

 

самый

 

лучшій

 

сѣвъ

 

ржи,

 

если

 

погода

 

къ

 

то-

му

 

благопріятствуеть

 

,

 

а

 

не

 

то

 

«обожди

 

часокъ

 

,

 

да

 

по-

сей

 

вч>

 

песонъ.»

 

Рожь

 

говоритъ:

 

сей

 

меня

 

въ

 

золу

 

,

 

да

въ

 

пору

 

;

 

а

 

овесъ

 

говоритъ:

 

топчи

 

меня

 

въ

 

грязь ,

 

а

 

я

буду

 

князь. о

 

«Рожь

 

хоть

 

на

 

часокъ,

 

да

 

въ

 

пепелокі)

 

;

 

а

овесъ

 

хоть

 

въ

 

вод}- ,

 

да

 

въ

 

пору.»

 

«Сѣй

 

рожь

 

въ

 

золу,

апшенпцу

 

въ

 

пору,»

 

илп:

   

«Рожь

 

хоть

 

въ

 

золу,

    

да

 

въ
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пору.»

 

«Когда

 

яровой

 

хлѣбъ

 

сіло

 

,

 

то

 

съ

 

поотдышкою

и

 

па

 

стороны

 

погляжу;

 

а

 

ржаной

 

хлізбъ

 

сею,

 

шапка

 

съ

головы

 

свалптся,

 

и

 

той

 

не

 

подыму.»

 

«Рожь

 

двѣ

 

недѣлп

зеленится,

 

двѣ

 

недѣлн

 

колосится,

 

две

 

нсдѣли

 

наливает-

ся

 

,

 

двѣ

 

недели

 

подсыхаетч..»

 

«Хлѣбъ

 

изъ

 

закрома

 

въ

закромч.

 

поспѣваетъ

 

вч>

 

8

 

недЬль.»

 

Общее

 

же

 

правило

о

 

посѣвѣ

 

ржп

 

,

 

основанное

 

на

 

пародныхч.

 

преданіяхъ,
есть

 

следующее:

 

когда

 

посѣянную

 

роли,

 

убсрутч*

 

до

 

Ильи-
на

 

дня,

 

тогда

 

новый

 

посѣвъ

 

должно

 

кончить

 

непремен-
но

 

ко

 

дню

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

;

 

когда

 

же

 

роліь

 

поспѣетъ

послѣ

 

Ильина

 

дня,

 

тогда

 

поздніе

 

посевы

 

будутч>

 

лучше

и

 

могутч.

 

продолн-аться

 

до

 

Семена

 

дня,

 

т.

 

е.

 

до

 

1

 

Сен-
тября,

 

но

 

не

 

далѣе;

 

па

 

этотч.

 

день

 

и

 

сама

 

пословица

 

ука-

зываетъ

 

говоря:

 

«Семепъ

 

день

 

севалка

 

съ

 

плечь»

 

(*).
15)

 

Успеніе

 

Богородицы.

 

—

 

(Спожпнка).

 

Оканчивается
уборка

 

хлеба.

 

18)

 

Флора

 

и

 

Лавра.

 

—

 

ІІослѣ

 

этого

 

дпя

посѣвъ

 

рніп

 

ситастся

 

запоздалымч.

 

,

 

еслп

 

не

 

было

 

къ

тому

 

какого

 

препяіствіп.

 

По

 

на

 

это

 

печего

 

смотреть,
лучше

 

работать

 

,

 

яѣмъ

 

^лебу

 

вч>

 

полѣ

 

лежать

 

,

 

да

попусту

 

пропадать.

 

Начинаются

 

первые

 

утренники.

 

26)
Натальи

 

овсяницы.

 

—

 

Оканчивается

 

уборка

 

овса.

—

 

Журналъ

 

Мануфактуръ

 

и

 

Торговли

 

[J\f

 

JW
апрѣльскіМ

 

п

 

маііскііі).

 

Вч>

 

этпхъ

 

номерахъ

 

особеннаго
пннмапія

 

заслужнваетч.

 

статья:

 

Обозрѣнге

 

выставки

 

рус-

скихъ

 

мапуфчкторныхъ

 

издѣлій

 

<іъ

 

С.

 

fJemep6yptw

 

1&19
года,

 

нзъ

 

коей

 

вниманію

 

хозлевъ

 

наиболее

 

ноллежитъ

отдѣлъ

 

«земледельческихч.

 

магаппъ»,

 

трактованный

 

чле-

номъ

 

нашнмъ

 

А.

 

П.

 

Макспліопнчсмъ,

 

который

 

гово))нтъ,

что

 

кч>

 

машпнамъ-двпліптелыіпцамч.

 

или

 

пріемникамч.
работы

 

естественных!,

 

двпжитилей,

 

относятся:

 

а)

 

мане-

жи

 

или

 

приводы,

 

какъ.

 

переносные,

 

такъ

 

н

 

нсподвиж—

пые,

 

которые

 

прнппмаіотч.

 

двнженіе

 

отъ

 

жпвыхъ

 

дви-

жителей:

 

человека,

 

лошади,

 

вола

 

и

 

проч.;

 

б)

 

разнаго

 

ро-

да

 

водяпыя

 

колеса,

 

приводимый

 

въ

 

двпженіс

 

или

 

теку-

щею,

 

или

 

падающею

 

водою;

 

в) . вѣтряныс

 

приводы,

 

ие-

своііствспно

 

называемые

 

общпмъ

 

именемъ'

 

мельницы;

г)

 

паровыя

 

машины,

 

а)

 

Конные

 

приводы

 

или

 

мане-

жи.

 

Вч.

 

Россін

 

такч.

 

мпого

 

мѣстпостеіі,

 

вч.

 

когорыхъ,

но

 

какимъ

 

бы

 

то

 

нп

 

было

 

прнчнпамч.,

 

невозможно

 

ус-

троить

 

пп

 

вѣтряпаго

 

привода,

 

ни

   

водяныхъ

  

колесъ,

 

ни

(")

  

Іі.іагодаря

 

этому

 

ираии.іу,

 

такъ

 

часто

 

бывіотъ

 

поѣдеиіе

 

озн-

маго

 

хлѣба

 

червеаіъ.

  

—

  

Ред.

  

Тр.

  

И.

 

В.

  

Э.

 

О.
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паровой

 

машины,

 

что

 

производительная

 

промышленность
по

 

неволе

 

должна

 

во

 

многпхъ

 

случахъ

 

довольствоваться

для

 

свопхъ

 

работъ

 

живыми

 

движителями.

 

Казалось

 

бы,

по

 

этой

 

причине,

 

конные

 

маиелш

 

могли

 

бы

 

у

 

насъ

 

быть

доведены

 

до

 

возможно

 

высш&іі

 

степени

 

совершенства,

 

а

на

 

деле

 

наибольшею

 

частію

 

это

 

суть

 

псуклюжіс,

 

гро-

моздив

 

механизмы,

 

которыхъ

 

валы

 

установлены

 

но

 

гла-

зомеру

 

строителя,

 

водила

 

произвольной

 

длины,

 

закреп-
лены

 

въ

 

вале

 

по

 

усмотренію

 

его

 

же,

 

шипы

 

п

 

пятники

сделаны

 

кузпецомъ

 

на

 

угадъ.

 

Отъ

 

такого

 

строснія

 

са-

мой

 

подручной

 

машпны-двнжительнпцы

 

происходитч.

недоверчивость

 

нашпхъ

 

производителей

 

къ

 

коннымъ

манежамч..

 

Многнмъ

 

покажется

 

невероятными,

 

что

 

на-

ибольшая

 

часть

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

покупающихъ

 

моло-

тильныя

 

машины

 

илп

 

амсрнканскаго,

 

или

 

Рансонова,

 

пли

др)гихъ

 

устройствъ,

 

полагаютъ,

 

что

 

для

 

приведенія

 

нхъ

въ

 

дѣйствіе

 

необходимо

 

должно

 

покупать

 

и

 

нриводъ,

хотя

 

бы

 

въ

 

пмчзніп

 

ихъ

 

находились

 

водяное

 

колесо,

 

или

вЬтряныіі

 

нриводъ,

 

пли

 

конный

 

мапежъ.

 

Желательно,
чтобы

 

Фабриканты,

 

заиимающіеся

 

прпготовлеиіемъ

 

зем-

ледельческихъ

 

машинъ,

 

приняли

 

на

 

себя

 

трудъ

 

снаб-

жать

 

желающихъ

 

дешевыми

 

и

 

подручными

 

переносны-

ми

 

конными

 

приводами,

 

вч.

 

которыхъ

 

только

 

необходц-
мѣйшія

 

части

 

были

 

бы

 

сделаны

 

изъ

 

.металла.

 

Коииые
приводы

 

въ

 

настоящую

 

величину,

 

находпвшіесл

 

при

 

мо-

лотпльиыхъ

 

машинахъ

 

гг.

 

Вермана

 

и

 

Аббея,

 

какъ

 

не-

раздельный

 

части

 

ихъ,

 

устроены

 

очень

 

хорошо

 

п

 

отчет-

ливо;

 

ио

 

въ

 

нихъ

 

всѣ

 

передаточныя

 

зубчагыя

 

колеса

сделаны

 

изъ

 

чугуна.

 

Если

 

бы

 

такой

 

прпводъ

 

былъ

 

ку-

плепъ

 

вч.

 

нменіе,

 

въ

 

соседствѣ

 

когораго

 

нЬтъ

 

литей-
иаго

 

завода,

 

то

 

переломъ

 

двухъ

 

илп

 

трехъ

 

зубцовъ

 

сдѣ-

лалъ

 

бы

 

весь

 

механпзмч»

 

вовсе

 

негодпымъ

 

къ

 

употреб-

ленію

 

Въ

 

числѣ

 

модолей,

 

выставлснныхъ

 

Технологиче-
скимъ

 

Инстптутомъ,

 

находилась

 

модель

 

манежа

 

устрой-
ства

 

Французскаго

 

пня;енера

 

Маляра;

 

сверхъ

 

того

 

жела-

ющее

 

могутчз

 

всегда

 

осматривать

 

въ

 

музеуме

 

этого

 

за-

веденія

 

манежи

 

н

 

другпхъ

 

устройствъ.

 

Для

 

пашихч.

 

вну-

тренних!.

 

г\бернііі

 

самый

 

лучшіи

 

и

 

подручный

 

конный
прпводъ

 

есть

 

шведскій.

 

б)

 

Водянып

 

колеса.

 

Модели
представлены

 

Технологпческпмъ

 

Инстптутомъ.

 

Къ

 

числу

•замечательи]ійніихъ

 

должно

 

по

 

всей

 

справедливости

 

от-

нести

 

модель

 

такъ

 

называемой

 

спиральной

 

турбины

 

по

проекту

 

Веитло,

 

у

 

насъ

 

вовсе

  

неизвестной,

  

в)

  

Вгьтря-
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вые

 

приводы,

 

въ

 

моделяхъ,

 

выставлены

 

также

 

Т-ехноло-
гическимъ

 

Инстптутомъ.

 

г)

 

Паровыл

 

машины.

 

Въ

 

по-

следнее

 

десятилетіе

 

паровая

 

машина

 

Уатта

 

мало

 

по

 

ма-

лу

 

вытеснена

 

за

 

границею

 

пзъ

 

употребленія

 

другими

паровыми

 

пріейнпками,

 

более

 

совершенными,

 

требую-
щими

 

и

 

меньшего

 

количества

 

топлива,

 

и

 

пе

 

такч.

 

гро-

моздкими.

 

Замечательнейшія

 

перемены

 

въ

 

устройстве
паровыхъ

 

машинъ,

 

введенпыя

 

въ

 

нродолжепіе

 

этого

 

вре-

мени,

 

относятся

 

къ

 

устройству

 

котловъ,

 

паровыхъ

 

ци-

линдровъ,

 

и

 

къ

 

способу

 

употреблять

 

парч..

 

Машины

 

ра-

ботающія

 

паромъ

 

усиленнаго

 

давленія,

 

вошли

 

почти

 

по-

всеместно

 

въ

 

употребленіе;

 

но

 

этой-то

 

причине

 

можно

купить

 

теперь

 

за

 

границею

 

машину

 

Уатта

 

за

 

цену

 

втрое

и

 

даже

 

вчетверо

 

меньшую

 

преншей.

 

Иностранецъ

 

Ильсъ,
въ

 

С.

 

Петербурге,

 

представплъ

 

две

 

паровыя

 

машины

усиленнаго

 

давленія,

 

одну

 

силою

 

въ

 

6

 

лошадей,

 

а

 

дру-

гую

 

силою

 

въ

 

4

 

лошади.

 

Первая

 

устроена

 

съ

 

качающим-

ся

 

цилиндромъ,

 

по

 

системе

 

Пенна,

 

наиболее

 

употреби-
тельной

 

теперь

 

въ

 

Англіи;

 

во

 

второй

 

цилиндръ

 

непод-

вижный.

 

Цельная

 

отделка

 

обеихъ

 

машинъ

 

и

 

частей
очень

 

хороша

 

и

 

отчетлива,

 

но

 

о

 

практической

 

годно-

сти

 

ихъ

 

нельзя

 

судить,

 

не

 

видавъ

 

ихъ

 

въ

 

действіи.
Земледѣльческгя

 

машины

 

и

 

орудія.

 

Большое

 

число

 

ма-

шинъ

 

и

 

моделей,

 

прпнадлежащпхъ

 

къ

 

этому

 

разряду

 

ме-

ханизмовъ,

 

показываетъ,

 

что

 

сельское

 

хозяйство

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечестве

 

постепенно

 

усовершенствуется.. За

 

25

 

летъ
предъ

 

симъ

 

машины

 

иорудія,

 

знакомыя

 

теперь

 

многимъ

изъ

 

крестьянъ

 

,

 

были

 

редкостію

 

,

 

которую

 

можно

 

было
найти

 

только

 

у

 

помещиковъ

 

богатыхъ.

 

Работы

 

произ-

водились

 

наибольшею

 

частію

 

или

 

руками ,

 

или

 

снаряда-

ми,

 

дошедшими

 

до

 

потомковъ

 

въ

 

первобытномъ

 

виде

 

отч.

предковъ.

 

Благодаря

 

соревнованію

 

земледельцевъ

 

и

 

тру-

дамъ

 

обществъ,

 

пмеющихъ

 

целію

 

усовершенствованіе
сельскаго

 

хозяйства,

 

можно

 

надеяться,

 

что. эта

 

основная

промышленность

 

въ

 

будущемъ

 

сделаетъ

 

еще

 

большіе

 

ус-

пехи.

 

—

 

Крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Гвоздковъ

 

прсдставилъ

на

 

выставку

 

машины:

 

1)

 

Для

 

корчеванія

 

пней,

 

собст-
венна™

 

изобретевія.

 

Помощію

 

этой

 

машины

 

два

 

чело-

века

 

въ

 

45

 

минуть

 

выдернули

 

10

 

пней,

 

толщиною

 

отч.

6

 

до

 

12

 

вершковч.;

 

весь

 

механизм!,

 

очень

 

простч.

 

п

 

сде-
лапъ

 

очень

 

прочпо.

 

Съ

 

31

 

іюля

 

1847

 

по

 

1

 

іюля

 

1849

 

г.

Гвоздковъ

 

продалч.

 

20

 

такихъ

 

машин

 

ь

 

разнымъ

 

владель-
цамъ

 

и

 

получилъ

 

новые

  

заказы.

    

2)

 

Для

 

чищенія

 

пру-
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донъ

 

и

 

для

 

обрезки

 

травы

 

около

 

камней

 

,

 

также

 

собст-
венная

 

лзобрьтспіл.

 

Кто

 

знаетч.,

 

какъ

 

трудно

 

истреб-
лять

 

растенія

 

,

 

размножающіяся

 

на

 

дне

 

текучихъ

 

илп

стоячихъ

 

водъ,

 

и

 

какой

 

вредъ

 

можетъ

 

последовать

 

отъ

ежегоднаго

 

сгниванія

 

ихч.

 

стеблей

 

и

 

корней,

 

тотъ

 

легко

пойметъ,

 

что

 

Гвоздковъ

 

изобрі.тепіемъ

 

своимъ

 

оказалч.

большую

 

услугу

 

владельцамч.

 

прудовъ

 

п

 

пр.

 

Три

 

прудо-

чпстнтелыіыя

 

машины

 

его

 

заслужили

 

полное

 

одобрсніе
всехъ

 

видІ>вшпхъ

 

ихч.

 

въ

 

действіи.

 

3)

 

Молотильную
машину

 

;

 

съ

 

мая

 

истекшаго

 

года

 

Гвоздковч>

 

нродалч.

 

h
такпхч.

 

машины.

 

4)

 

Ручную

 

мельницу,

 

очень

 

простой

 

н

подручный

 

для

 

некоторыхчі

 

случаевъ

 

снарядъ.

 

Вообще
машины

 

этого

 

смышленаго

 

п

 

деятельнаго

 

мастера

 

заслу-

жпваютъ

 

величайшее

 

одобрсніе.

 

Вч.

 

исходе

 

прошлаго

года

 

онъ

 

занимался,

 

по

 

указапіямъ

 

его

 

сіятельства

 

кпя-

зя

 

В.

 

В.

 

Долгорукова;

 

постройкою

 

землечерпальной

 

ма-

шины,

 

которая

    

испытана

   

на

   

Фонтанке

 

(*).

   

—

  

Сч.

 

ме-

(*)

 

На

 

сію

 

машину,

 

находящуюся

 

ныііѣ

 

въ

 

нолномъ

 

дѣіі-

ствіи,

 

выдана

 

его

 

сіятельству

 

князю

 

В.

 

В.

 

Долгорукову

 

де-

сятилѣтняя

 

привиллегія.

 

Вотъ

 

краткое

 

описаніе

 

этой

 

замѣ

чательной

 

и

 

полезной

 

машины:

 

машина

 

эта

 

представляетъ

тѣ

 

выгоды,

 

что

 

землечерпальный

 

снарядъ

 

устроенъ

 

поне-

регъ

 

палубы

 

судна,

 

а

 

не

 

вдоль,

 

какъ

 

это

 

у

 

всѣхъ

 

суще-

ствующихъ

 

машинъ,

 

и

 

по

 

этому

 

очищаетъ

 

русло

 

поперегъ

теченія,

 

дѣйствуя

 

отъ

 

самаго

 

берега

 

къ

 

срединѣ,

 

и

 

пропз-

водитъ

 

выемку

 

согласно

 

данному

 

профилю.

 

Такъ

 

какъ

 

зем-

лечерпальные

 

снаряды

 

всего

 

исполнительна™

 

механизма

находятся

 

въ

 

совокупности

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

то

 

очищается

пространство

 

до

 

5

 

аршпнъ

 

шириною,

 

не

 

оставляя

 

проме-

жутковъ

 

между

 

ковшами.

 

Судно,

 

вмѣщающее

 

въ

 

себѣ

 

вы-

черпанную

 

землю,

 

чрезъ

 

такое

 

устройство

 

устанавливается

мелгду

 

понтонами,

 

вдоль

 

палубы

 

и

 

по

 

теченію,

 

а

 

не

 

попе-

регъ

 

рѣкн,

 

что

 

сберегаетъ

 

число

 

людей

 

и

 

время.

 

Машина
можетъ

 

быть

 

приводима

 

въ

 

движеніе

 

силою

 

паровъ,

 

людей
или

 

лошадей,

 

смотря

 

по

 

удобству.

 

Поперечное

 

дѣйствіе

этой

 

машины

 

представляетъ

 

ту

 

важную

 

выгоду,

 

что

 

можно

начать

 

очищеніе

 

отъ

 

самаго

 

края

 

русла,

 

поставивъ

 

машину

инжнимъ

 

барабаномъ

 

къ

 

берегу,

 

и

 

отодвигаясь

 

постепенно

отъ

 

берега

 

вращеніемъ

 

ковшей,

 

она

 

вычистнтъ

 

полосу

 

русла

въ

 

5

 

аршпнъ;

 

для

 

обратнаго

 

передвиженіл

 

машины

 

отъ

 

се-

редины

 

русла

 

къ

 

берегу,

 

на

 

передней

 

части

 

понтоновъ

 

на-

ходятся

 

два

 

ворота.

 

Между

 

понтонами

 

проходить

 

свободно
судно;

 

оно

 

подставляется

 

подъ

 

барабаны

 

воротомъ,

 

и

 

по

мѣрѣ

 

наполненія,

 

этимъ

 

же

 

воротомь

 

выводится

 

внизъ

 

ио

теченію

 

рѣки.

 

Передвигая

 

таким

 

г.

 

образомъ

 

машину

 

каж-

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                         

16
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ханическаго

 

заведенія

 

,

 

принадлежащаго

 

молодому

 

Фер-

меру

 

великобританскому

 

подданному

 

Аббею,

 

доставлены

на

 

выставку,

 

кроме

 

плуга,

 

бороны

 

и

 

экстирпатора,

 

две
замечательныя

 

машины,

 

которыя

 

были

 

уже

 

въ

 

употре-

бленіи,

 

а

 

не

 

нарочно

 

приготовлены

 

ва

 

выставку,

 

имен-

но:

 

1)

 

Шестиконная

 

подвижная

 

молотильня

 

съ

 

приво-

домъ.

 

2)

 

Вѣялка.

 

Хотя

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

машины

 

эти

похожи

 

на

 

другія

 

подобный,

 

имъ

 

,

 

но

 

прп

 

блпжайшемъ
разсматриваніи,

 

оне

 

представляютъ

 

резкія

 

особенности;
такъ

 

въ

 

молотильне

 

Аббея

 

:

 

1)

 

рвшетка

 

приближается

къ

 

бильному

 

барабану

 

,

 

или

 

отъ

 

него

 

отделяется

 

помо-

щію

 

особыхъ.уставныхъ

 

винтовъ;

 

разстояніе

 

это

 

можетъ

быть

 

уменьшено

 

до

 

5А

 

дюйма

 

;

 

2)

 

палуба

 

подъ

 

билами
устроена

 

такъ

 

,

 

что

 

ни

 

зерно,

 

ни

 

самая

 

мелкая

 

солома

не

 

могутъ

 

вылетать

 

къ

 

убирающимъ

 

оныя,

 

а

 

потому

 

не

засариваютъ

 

имъ

 

глаза;

 

3)

 

бильный

 

барабанъ

 

снабженъ
спутными

 

шестернями,

 

отъ

 

чего

 

исполнительный

 

меха-

нпзмъ

 

можетъ

 

продолжать

 

работать

 

,

 

когда

 

лошади

 

уже

остановлены.

 

Въ

 

10

 

рабочихъ

 

часовъ

 

на

 

этой

 

машине
можно

 

вымолотить

 

до

 

120

 

кулей

 

овса

 

,

 

какъ

 

показали

опыты,

 

сделанные

 

во

 

всехъ

 

колоніяхъ

 

въ

 

окрестностяхъ

столицы.

 

Веялка

 

Аббея

 

также

 

представляетъ

 

своп

 

осо-

бенности,

 

придуманныя

 

имъ

 

для

 

устраненія

 

пренятствій
скорому

 

и

 

чистому

 

вывеванію

 

зерна.

 

Она

 

раз.іеляетъ
вымолоченный

 

хлебъ

 

на

 

три

 

сорта

 

зерна

 

и

 

на

 

мякину;

пять

 

работнпковъ

 

вч.

 

10

 

рабочихъ

 

часовъ

 

могутъ

 

вы-

веять

  

въ

   

одпнъ

   

разъ

   

пропусканія

 

120

 

кулей

   

зерна,

 

а

дый

 

разъ

 

на

 

5

 

аршпнъ

 

по

 

длинѣ

 

рѣкп,

 

очистится

 

сначала

весь

 

первый

 

берегъ,

 

а

 

потомъ

 

перевернувъ

 

всю

 

машину

 

къ

другому

 

берегу,

 

можно

 

начать

 

и

 

его

 

очйщеніе.

 

Не

 

смотря

на

 

тяжелый

 

грунтъ

 

рѣки,

 

гдѣ

 

производился

 

опытъ,

 

въ

 

часъ

времени

 

было

 

вырыто

 

земли

 

на

 

6

 

ьуб.

 

саженъ,

 

и

 

поднято

ковшами

 

на

 

средною

 

высоту

 

16

 

футовъ;

 

но

 

при

 

легкомъ

 

на-

носномъ

 

грунтѣ,

 

какъ

 

на

 

Фонтанкѣ

 

и

 

другихъ

 

рѣкахъ,

 

мож-

но

 

положить,

 

что

 

выроетъ

 

8

 

куб.

 

саженъ,

 

следовательно

 

въ

10

 

часовъ

 

выроетъ

 

80

 

куб.

 

саженъ

 

съ

 

поднятой

 

высоты.

Машина

 

эта

 

въ

 

настоящее

 

время

 

дѣйствуетъ

 

на

 

Фонтанкѣ

въ

 

числѣ

 

двухъ

 

экземпляров!,

 

и

 

въ

 

короткое

 

время

 

прине-

сла

 

немалую

 

пользу

 

столицѣ,

 

углубивъ

 

значительно

 

дно

одной

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

 

городскихъ

 

канавъ,

 

очистивъ

воду

 

ея

 

и

 

чрезъ

 

то,

 

сдѣлавъ

 

воздухъ

 

около

 

Фонтанки

 

не-

сравненно

 

здоровѣе

 

и

 

нріятнѣе

 

прежнаго.

 

Можно

 

надѣяться

на

 

столь

 

же

 

успѣшныя

 

дѣйствія

 

этой

 

машины

 

на

 

Мойкѣ

 

и

на

 

Екатерининскомъ

 

каналѣ.

 

Ред.



141

овса

 

240

 

кулей,

 

пронустивъ

 

его

 

дважды.

 

Вообще

 

рабо-

ты

 

Аббся

 

отличаются

 

щеголеватою

 

простотою,

 

правиль-

ности

 

п

 

прочиостію.

 

Ни

 

одна

 

машина,

 

ни

 

одно

 

орудіе
не

 

выпускается

 

изъ

 

его

 

мастерской

 

безъ

 

предваритель-

ной,

 

отчетливой

 

пробы.

 

Молотильная

 

машина

 

г.

 

Верма-
на,

 

близъ

 

Риги,

 

по

 

прочности

 

и

 

тщательности

 

работы

не

 

уступаетъ

 

выставленной

 

Аббеемъ.

 

Каугертъ,

 

въ

 

С.
Петербурге,

 

нредставплъ

 

плугъ ,

 

вѣялку

 

п

 

жатвенную

машину

 

собственнаго

 

июбрѣтенія,

 

па

 

которую

 

выдана

ему

 

привилегія

 

въ

 

предпрошедшем!,

 

году.

 

Жатва

 

бсзъ

сомнѣнія

 

есть

 

одна

 

изъ

 

утомите.іьнѣйшихъ

 

работъ

 

въ

сельскомъ

 

быту,

 

а

 

потому

 

давно

 

уже

 

пытались

 

замѣ-

нить

 

ручной

 

сериъ

 

косою,

 

кэторою

 

работнику

 

удобнѣе

подрѣзывать

 

соломину,

 

чѣмъ

 

серпомъ.

 

Спорь

 

о

 

сравни-

тельномъ

 

достоинствѣ

 

серпа

 

и

 

косы

 

при

 

сниманіч

 

хлѣ-

ба

 

съ

 

по.ія,

 

вероятно

 

долго

 

еще

 

останется

 

нерѣшенымъ,

хотя

 

оба

 

орудія

 

давно

 

уже

 

въ

 

употреблении

 

въ

 

сельскомъ

хозяйствѣ.

 

Жатвенная

 

машпна,

 

усовершенствованая

 

г.

Каугертомъ.

 

по

 

недавности

 

еще

 

мало

 

пзвѣстна

 

нашимъ

сельскимъ

 

хозяевамъ;

 

впрочемъ

 

опыты,

 

произведенные

въ

 

окрестпостяхъ

 

столицы,

 

показали,

 

что

 

она

 

работаетъ
очень

 

хорошо

 

на

 

поляхъ,

 

очпщснныхъ

 

отъ

 

камней.
Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

степныхъ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

чаще

встрѣтимъ

 

псобозрпмыя

 

пространства,

 

засѣянныя

 

пше-

ницею,

 

со

 

врсменемъ

 

машина

 

Каугерта

 

будстъ

 

достойно
оцѣнспа

 

и

 

признана

 

однимъ

 

изъ

 

полезнѣйшихь

 

изобрѣ-

теній,

 

особснио

 

когда

 

цѣна

 

ея

 

(150

 

р.

 

с.)

 

будетъ

 

пони-

жена

 

(*).—Между

 

прочими

 

издѣліямп

 

мастерскпхъ

 

сво-

ихъ,

 

КлиФусь

 

выставилъ

 

плугъ

 

и

 

нриборъ

 

для

 

вырѣ-

зыванія

 

пзъ

 

землп

 

корней

 

при

 

пересадкѣ

 

растеній

 

;

 

оба
орудія

 

не

 

были

 

испытаны

 

на

 

дѣлѣ,

 

а

 

потому

 

трудно

 

по

одному

 

виду

 

онрсдѣлнть

 

практическую

 

ихь

 

годность.

Государственный

 

крестьянпнъ

 

Трапезнпковъ

 

представилъ

(*)

 

Мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

находимъ

 

это

 

мнѣніе

 

почтея-

наго

 

сочлена

 

нашего

 

Л.

 

11.

 

Максимовича

 

слишкомъ

 

снисхо-

днтельнымъ

 

относительно

 

жатвенной

 

машины

 

Каугерта,

 

ко-

торая,

 

какъ

 

мы

 

сами

 

видѣли

 

на

 

опытѣ

 

въ

 

Диговѣ

 

1-го

 

сен-

тября

 

1848

 

года,

 

о

 

чемъ

 

тогдаже

 

писали

 

въ

 

журиалѣ

 

«Эко-
номь»,

 

дѣйствуетъ

 

далеко

 

не

 

такъ

 

уснѣшно

 

и

 

счастливая

мысль

 

американца,

 

изобрѣтшаго

 

эту

 

машину,

 

мысль,

 

коею

Каугертъ

 

только

 

воспользовался,

 

нодлежитъ

 

еще

 

большимъ
и

 

существеннымъ

 

уеовершенствовапіямъ,

 

которыхъ

 

ожида-

емт>

 

съ

 

нетернѣніемъ.

 

Ред.
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на

 

выставку

 

двѣ

 

машины

 

:

 

а)

 

жатвенную

 

,

 

которая

 

въ

исполнительном!»

 

механизм!»

 

очеиь

 

сходна

 

съ

 

первою

машиною

 

,

 

устроенною

 

Каугертомъ,

 

именно

 

съ

 

тою,

 

въ

которой

 

особеннаго

 

рода

 

пила

 

движется,

 

нзадъ

 

н

 

внередъ

въ

 

проемѣ ,

 

сдѣланпомъ

 

въ

 

другой

 

пилѣ

 

большей

 

тол-

щины;

 

б)

 

молотильную

 

въ

 

одну

 

лошадь;

 

это

 

катокъ,

 

со-

стоящей

 

нзъ

 

двухъ

 

барабановъ,

 

насаженныхъ

 

на

 

той
же

 

оси.

 

Билы,

 

которыя,

 

по

 

мпѣпію

 

пзобрѣтателя,

 

долж-

ны

 

вымолачпвать

 

зерно

 

,

 

состоятъ

 

пзъ

 

треугольиыхъ

нрпзматпческнхъ

 

деревянных!»

 

брусковъ.

 

Острыми

 

реб-
рами

 

опи

 

будутъ

 

давить

 

зерно,

 

а

 

не

 

выбивать

 

его

 

изъ

колоса,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

плгощпть

 

солому.

 

Мельница
для

 

зеренъ

 

и

 

для

 

сѣмянъ

 

иностранца

 

Бессона

 

,

 

въ

 

С.
Петербургѣ",

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

отличалась

 

отъ

 

давно

 

извѣст-

ной,

 

устроенной

 

первоначально

 

во

 

Франціп

 

Фарко.

 

Под-
вижной

 

камень

 

ея

 

вертится

 

въ

 

плоскости

 

отпѣсной,

 

а

лежникъ

 

замьненъ

 

каменнымъ

 

косякомъ,

 

который

 

мож-

но

 

приближать

 

къ

 

мелющему

 

зкернову

 

помощію

 

устав-

наго

 

винта.

 

Дѣло

 

показало,

 

что

 

мельнпца

 

Фарко

 

не

 

иред-

ставляетъ

 

ппкакпхъ

 

выгода»

 

предъ

 

обыкновенными,

 

a

потому

 

она

 

совершенно

 

оставлена

 

даже

 

нзобрѣтателемъ,

хотя

 

въ

 

пзвѣстныхъ

 

случаях!»

 

съ

 

пользою

 

можетъ

 

быть

употреблена,

 

особенно

 

для

 

измельчспія

 

солода

 

п

 

вообще
для

 

растпранія

 

твердыхъ

 

тѣлъ

 

въ

 

крупный

 

порошокъ,

Модель

 

перевозной

 

соломорѣзкп

 

по

 

проэкту

 

иностранца

Блехштадта,

 

въ

 

С.

 

Петербург!»,

 

пе

 

представляла

 

нпчего

существенно

 

новаго.

 

Это

 

обыкновенная,

 

конечно

 

еще

 

мало

употребительная

 

у

 

иасъ

 

со.юморѣзка

 

,

 

о

 

лвухъ

 

ножахъ.

Поставъ

 

самой

 

машины,

 

придуманный

 

пзобрѣтатслемъ

для

 

облегченія

 

при

 

передвпгаіпп,

 

слишкомъ

 

многосло-

жепъ

 

п

 

потому

 

не

 

подрученъ

 

для

 

нсбольшихъ

 

хозяйствъ.
Къ

 

тому

 

же

 

соломорѣзка

 

и

 

росиускп

 

для

 

его

 

перевозки

стоятъ

 

не

 

больше

 

120

 

руб.,

 

а

 

г.

 

Блехштадтъ

 

пазначплъ

 

за

свою

 

машину

 

200

 

рублей.

 

Для

 

облегчснія

 

работы

 

при

 

на-

грузкѣ

 

телѣгъ,

 

государственный

 

крестьяпинъ

 

Кадиловъ
(ярославской

 

губорніи,

 

ростовгкаіо

 

уѣзда)

 

предложилъ

устанавлпваіь,

 

такъ

 

называемую,

 

койку

 

поиерегь

 

продоль-

ныхъ

 

станннъ

 

рамы,

 

лежащей

 

па

 

двухъ

 

осяхъ;

 

модель

только

 

такого

 

устройства

 

представлена

 

пмъ

 

на

 

выстав-

ку.

 

Нзъ

 

мастерскихъ

 

Техиологнческаго

 

Института

 

пред-

ставлены

 

на

 

судъ

 

нублпки

 

зі'мледѣльчесг.ія

 

орудія

 

и

 

ма-

шины,

 

какъ

 

въ

 

настоящую

 

величину,

 

такъ

 

и

 

въ

 

моде-

ляхъ:

 

1)

 

Въ

   

настоящую

   

величину:

 

кочкорѣзъ,

   

разные
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плуги,

 

двойная

 

борона,

 

механическая

 

сѣялка

 

съ

 

бысіро
вертящимся

 

кругомъ,

 

двѣ

 

молотильни,

 

вѣялка,

 

зерно-

давильная

 

и

 

зерночнетительнал

 

машины,

 

эксцентриче-

ская

 

мслышца

 

Богардуса

 

и

 

соломорѣзка

 

о

 

двухъ

 

но-

жаха,.

 

2)

 

Модели:

 

собраніе

 

моделей

 

-

 

земледѣльческихъ

орудій

 

n

 

машипъ,

 

представленный

 

институтом!,

 

отлича-

лись

 

разнообразіемъ,

 

хорошпмъ

 

выборомъ

 

п

 

отчетливо-

стью

 

работы.

 

Начальство

 

Технологическаго

 

Инсіптута, —

заведснія,

 

назначенпаго

 

для

 

образованія

 

молодыхъ

 

лю-

дей

 

на

 

служеніе.

 

отечественной

 

промышленности,

 

поста-

вило

 

себѣ

 

въ

 

обязанность,

 

кромѣ

 

пзпѣстныхъ,

 

уже

 

вве-

дсниыхъ

 

у

 

наст»

 

сельско-хознйетвенныхъ

 

машпнъ,

 

пред-

ставлять

 

на

 

судъ

 

публики

 

и

 

такія,

 

которыя

 

до

 

сихъ

поръ

 

по

 

употребляются

 

въ

 

нашемъ

 

сельскомъ

 

быту,

каковы

 

зерпочнетнтельная

 

и

 

зернодавильная

 

машины,

 

и

мельница

 

Богардуса.

 

Въ

 

цродолженін

 

текущаго

 

столѣтія,

Россін

 

не

 

разъ

 

спасала

 

западиую

 

Европу

 

отъ

 

угрожав-

шаго

 

ей

 

голода

 

въ

 

случаѣ

 

неурожая,

 

и

 

каждый

 

разъ

цѣны

 

на

 

хлѣбъ

 

внуірп

 

Имперіо

 

возвышались

 

не

 

очень

значительно.

 

Это

 

обстоятельсіво

 

показываетъ,

 

что

 

оте-

чество

 

наше

 

можетъ

 

производить

 

столько

 

зерноваго

хлѣба,

 

что

 

по

 

у ювлетвореніи

 

внутренняго

 

потребленія,
значительное

 

количество

 

его

 

могло

 

бы

 

вывозиться

 

за

границу,

 

-а

 

между

 

тѣмъ,

 

что

 

исключая

 

нѣкоторые

 

годы,

это

 

произведеніе

 

коренной

 

нашей

 

промышленности

 

наи-

большею

 

частію

 

вывозится

 

въ

 

незначптельмомъ

 

количе-

стве.

 

Возімемъ

 

для

 

доказательства

 

четыре

 

послѣдніс

года.

 

Въ

 

вѣдомостп

 

главных!»

 

товаровъ,

 

объявлеиныхъ

къ

 

вывозу

 

изъ

 

С-

 

Пстербургскаго

   

порта,

 

значится:

Отпущено

 

за

 

границу:

Въ

 

1846 1847 1848 1849
Ч е

    

т

    

в е

   

р

    

т с

    

й.
Ржи .

    

582,156 685,378 13,591 378
Пшеницы .

      

51,483 521,305 23/4,665 17,053
Овса .

      

63,767 381,-106 78,377 71,561
Ячменя 1,395 3,049 — 998
Муки

 

ржан.

  

. .

      

21,009 771,242 96 —

пшенпчн.

  

. 25 16,655 901 103

 

(

(*)

 

Въ

 

продолженіи

 

десятилѣтія

 

1839

 

—

 

1848

 

г.

 

включи-

тельно

 

ежегодно

 

привозилось

 

въ

 

Велнкобританію

 

и

ІІрландію

 

въ

 

сложности:

Зерноваго

 

хлѣба

 

. ....... 8.438,770

 

чет.

Разной

 

муки ......... 6.613,980

 

п

 

уд.
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Одною

    

изъ

    

главныхь

    

причинъ

  

малаго

   

отпуска

    

на-

шего

 

хлѣба,

  

какъ

 

въ

 

зернѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

    

мукѣ,

    

должно

почитать

 

невниманіе

 

нашихъ

 

производителей

 

къ

 

потреб-
ностям!»

 

покупателей.

  

Легко

 

понять,

   

что

 

мука

  

пли

   

зер-

но,

    

назначенные

 

къ

  

перевозкѣ

 

моремъ,

  

'должны

   

быть
приготовлены

 

и

 

упакопаны

 

съ

 

большею

  

тщательностію,
чѣиъ

 

ноступающія

 

на

  

внутренніе

   

рынки,

     

въ

    

против-

номъ

 

случаѣ

 

во

 

время

 

дороги

 

въ

   

душныхъ

   

корабляхъ
хлѣбъ

 

испортится

 

и

 

сдѣлается

 

негоднымъ

 

къ

   

употреб-
генію

 

въ

 

пищу

 

человѣку,

 

какъ

 

это

 

случилось

   

ко

    

вреду

нашей

  

торговли

 

хлѣбомъ

 

въ

 

1847

 

п

   

1848

    

годаха».

 

Вы-
вѣяннос

 

зерно

   

у

 

насъ

  

прямо

   

поступаетъ

 

на

    

мельницу

и

 

приготовленная

 

мука

 

ссыпается

 

или

 

въ

   

мѣшкп,

    

пли

въ

 

кули,

  

въ

 

которыхъ

 

и

    

отпускается

    

въ

    

продажу

 

не

только

 

внутри

 

Имперіп,

 

но

 

даже

 

и

 

за

 

границу.

 

І$ъ

 

стра-

нахъ,

  

ведущпхъ

 

обширную

 

торговлю

 

хлѣбомъ

   

въ

 

видѣ

муки,

 

вывѣянное

 

зерно

    

подвергается

    

обработкам!»

    

до

поступленія

   

подъ

 

жерновь:

     

1)

   

очищается

    

отъ

    

сора,

пыли

 

и

 

пр.,

 

которые

 

могли

 

пристать

 

къ

 

нему

 

прп

 

моло-

ченіи

 

и

  

вѣяніп;

  

2)

  

за

 

тѣмъ

 

крупно

  

раздробляется,

    

пли

раздавляется.

  

Для

 

этихъ-то

 

двухъ

 

работь

 

употребляют-

ся

 

зериочистительная

 

и

   

зернодавплыіая

    

машины.

    

Въ
первой

 

зерна

   

пропускаются

   

между

    

щетками,

    

которыя

стирают!,

 

съ

 

нихъ

 

нечпетоты,

  

а

 

во

 

второй,

 

изъ

    

ковша

падаютъ

   

въ

    

промежуток!»

    

между

    

двумя

      

чугунными

цилиндрами,

 

которые

  

вертятся

    

по

    

нротпвуноложнымъ

направлепіямъ.

    

Крупа,

  

приготовленная

 

на

   

второй

   

ма-

шииѣ,

 

поступаетъ

 

на

 

мельницу,

 

гдѣ

 

и

 

обращается

 

окон-

чательно

 

въ

 

муку.

 

Легко

 

уразумѣть,

 

что

 

для

 

приготовлеиія
муки

 

изъ

 

раздробленнаго

 

зерна

 

потребуется

 

меньше

 

рабо-
ты,

 

чѣмъ

 

прп

 

размолѣ

 

цѣлыхъ

   

зерепъ,

 

а

 

слѣдовательно

можно

 

придать

 

верхняку

 

меньшую

 

скорость,

 

отъ

 

чего

 

му-

ка

 

не

 

будетъ

 

такъ

 

сильно

 

пагрѣваться,

 

какъ

 

upu

 

обыкно-
венномъ

 

способ*

 

размола

 

зерноваго

 

хлѣба.

 

Зернодавпль-
ная

    

машина

    

можетъ

    

быть

    

замѣнена

    

такъ

 

называе-

мою

 

эксцентрического

    

мельницею

    

Когардуса.

   

Приборъ

Нанменьшій

   

нривозъ

 

(1843

 

г.)

 

составидь

 

1.740,989

 

чет.

муки

  

(1843

   

г.)

            

"

          

1.382,694

 

пуд.

Наибольщій

 

(1847

  

г.)

   

составлял!»

    

.

    

.

 

12.582,236

 

чет.

муки

 

(1847

 

г.)

            

»

         

26.981,222

 

пуд.

Изъ

 

сѣвёрноіі

 

Америки

 

(Канады

 

и

 

пр,)

 

привозится

хлѣбъ

 

преимущественно

 

въ

 

виіѢ

 

муки,

 

изъ

 

Россіп

 

въ

зернѣ.
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этотъ,

 

къ,

 

сожалівцію

 

такъ

 

мало

 

понятый,

 

рано

 

или

поздно

 

будетъ

 

введенъ

 

въ

 

употребленіе

 

при

 

многих?,

производствах!»,

 

особенно

 

такихъ,

 

прп

 

которыхъ

 

твердое

тѣло

 

требуется

 

превратить

 

въ

 

крупный

 

порошокъ,напр.

 

для

измельченія

 

солода,

 

дубильной

 

коры,

 

овса,

 

гороха,

 

алеба-
стра

 

и

 

пр.—

 

Очень

 

любопытная

 

статья:

 

О

 

дѣйстаіяхъ

 

гу-

бернскихъ

 

механиков?,,

 

пзъ

 

коей

 

видно

 

что

 

ярославскій

 

гу-

бернскій

 

механпкъ

 

Мейшенъ

 

въ

 

теченіп

 

последней

 

трети

1819

 

года

 

занимался

 

составленіемъ

 

плановъ,

 

проектовъ

 

и

смьтъ

 

на

 

разныя

 

механпческія

 

устройства

 

по

 

разлпч-

пымъ

 

отраслямъ

 

заводской

 

промышленности

 

и

 

сельска-

го

 

хозяйства,

 

именно:

 

а)

 

Г.

 

ротмистру

 

гвардіи

 

Д.

 

В.
Васильеву

 

(романово-борисоглѣбскаго

 

уѣзда),

 

въ

 

сельцѣ

Красномъ,

 

составплъ

 

планъ

 

веревчатаго

 

привода

 

по

 

си-

стемѣ

 

г-на

 

Диго,

 

для

 

приведспія

 

ва>

 

движеніе

 

двухъ

 

мель-

нвчныхъ

 

жернововъ

 

и

 

двѣнадцати

 

пестовъ

 

маслобойпа-
го

 

завода,

 

б)

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

деревнѣ

 

Шалахо-
вой

 

г.

 

ломѣщику

 

П.

 

А.

 

Бему

 

составилъ

 

планъ

 

и

 

Сми-

ту

 

на

 

устройство

 

вѣтряной

 

мукомольной

 

мельницы

 

но

образцу

 

голландсквхъ.

 

в)

 

Романово-борисоглѣбскаго

уѣзда,

 

въ

 

усадьбѣ

 

Приволжской,

 

г.

 

помѣщику

 

Ф.

 

Л.
Смирнову

 

составилъ

 

проектъ

 

вѣтряной

 

мукомольной
мельницы

 

шатровой,

 

г)

 

Составилъ

 

проэкта»

 

новой

 

ма-

шины

 

для

 

картоФельно-крахмальныхъ

 

заводовъ,

 

въ

 

ко-

торой

 

посредством!»

 

кругообращающихся

 

механических!»

щетокъ,

 

безъ

 

всякаго

 

содѣйствія

 

рабочпхъ

 

рукъ,

 

вся

мука,

 

, находящаяся

 

въ

 

мездрѣ,

 

отъ

 

оной

 

чисто

 

и

 

со-

вершенно

 

отдѣляется.

 

Тверской

 

губернски!

 

механикъ

Калмыкова,

 

ва»

 

теченіи

 

последней

 

трети

 

1849

 

года

 

пмѣлъ

слѣдующія

 

занятія:

 

1)

 

составплъ

 

подробное

 

описаніе
осмотрѣнныхъ

 

имъ

 

въ

 

прошлыхъ

 

годаха»

 

всѣхъ

 

муко-

мольныхъ

 

мельницъ,

 

принадлежащпхъ

 

вѣдомству

 

Госу-
дарственныхъ

 

Имуществъ,

 

и

 

находящихся

 

прп

 

нихъ

плотина,,

 

съ

 

объясненіемъ

 

средствъ

 

ка»

 

усовершеиство-

ванію

 

какъ

 

первыхъ,

 

такъ

 

и

 

послѣднихъ

 

(оппсаніе

 

это

г.

 

начальникомъ

 

губерніи

 

представлено

 

г.

 

министру

 

го-

сударствднныхъ

 

имушесівъ).

 

2)

 

Г.

 

тверскому

 

помѣщпку

ТреФорту

 

составила»

 

чертежа»

 

духовой

 

печи

 

для

 

сушки

хлѣба

 

въ

 

ригѣ

 

(вмѣсто

 

обыкновенно

 

употребляемыхъ
для

 

этой

 

цѣли

 

въ

 

овннахъ),

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на-

чала»

 

уже

 

устройство.

 

3)

 

По

 

поручепію

 

г.

 

начальника

губерніи

 

занимался

 

устройствомъ

 

пожарной

 

трубы,

 

ко-

торую

 

въ

 

непродолжительномъ

    

времени

    

окончита»;

   

въ
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виду

 

же

 

имѣетъ

 

установку

 

паровой

 

мукомольной

 

мельнп-

цы

 

вышневолоцкому

 

купцу

 

Ванчакову,

 

которая

 

выпи-

сана

 

изъ

 

Англіп.

 

Рязанскій

 

губернскій

 

механикъ

 

Сутп
вт»

 

продолженіп

 

послѣдпеіі

 

трстп

 

1849

 

года

 

былъ

 

занятъ

установленіемъ

 

предохрапитслыіыхъ

 

аппаратова.

 

для

многпхъ

 

паровиковъ

 

въ

 

дапковскомъ

 

уѣздѣ,

 

именно:

на

 

винокуренныхъ

 

заводахъ

 

г.

 

Бородина,

 

гснералыпп

Жихаревой,

 

князя

 

Голицына.

 

Окончивъ

 

эти

 

юаботы,

 

и

пспытавъ

 

паровики,

 

онъ

 

приложплъ

 

клейма,

 

означаго-

щія

 

давленіе,

 

при

 

которомъ

 

онп

 

могутъ

 

дѣйствовать.

На

 

сахарномъ

 

заводѣ

 

генерала

 

Муромцова,

 

данковскаго

уѣзда,

 

паровикъ,

 

который

 

долженъ

 

былъ

 

доставлять

пара»

 

для

 

согрѣванія

 

водьі

 

и

 

для

 

испаренія

 

свекловпч-

наго

 

сока,

 

была,

 

найденъ

 

владѣльцемъ

 

завода

 

слишком!»

малымъ

 

п

 

недостаточныма»

 

для

 

этой

 

работы.

 

Онъ

 

хо-

тѣлт»

 

перестроить

 

его

 

что

 

было

 

бы

 

для

 

него

 

убыточ-
нымъ.

 

Размѣривъ

 

паровикъ,

 

Сути

 

увидѣлъ

 

по

 

расче-

тамъ,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

доставлять

 

нужное

 

для

 

Фабрики
количество

 

пара,

 

и

 

потому

 

совѣтовалъ

 

владельцу

 

пере-

дѣлать

 

нечь,

 

что

 

онъ

 

и

 

поручилъ

 

Сути.

 

Построенная
пмъ

 

печь

 

въ

 

размѣрахъ,

 

сообразныхъ

 

съ

 

величиною

паровика,

 

доставляетъ,

 

прп

 

меньшем!»

 

отопленіи,

 

паровъ

болѣе,

 

нежели

 

нужно

 

для

 

всей

 

Фабрики.

 

На

 

вииокурен-

помъ

 

заводѣ

 

князя

 

Голицына,

 

Сути

 

далъ

 

управителю

свѣдѣнія,

 

нужныя

 

для

 

перестройки

 

печи

 

при

 

паровпкѣ,

п

 

для

 

учрежденія

 

калорифера

 

на

 

суіпильнѣ

 

картоФель-

пой

 

муки.

 

Сути

 

доставилъ

 

г.

 

Бородину

 

необходимыя
свѣдѣнія

 

для

 

улучшенія

 

печи

 

при

 

паровикѣ

 

его

 

виноку-

реннаго

 

завода,

 

вт»

 

данковскомъ

 

уѣздѣ.

 

Въ

 

тамбовской
губерпіи

 

устроплъ

 

онъ

 

для

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Никольском!»,
принадлежащем!»

 

генералу

 

Бистромъ,

 

большой

 

чугунный

калориФеръ.

 

Для

 

того

 

же

 

владѣльца

 

устроплъ

 

она.

 

три

большіе

 

манометра

 

и

 

три

 

предупредительные

 

свистка.

Эти

 

предохранительные

 

аппараты

 

назначены

 

для

 

паро-

внкова.

 

caxapuaro

 

заводаі.

 

Костромской

 

губернскій

 

меха-

никъ

 

Вазинскій

 

въ

 

теченіи

 

послѣднеп

 

трети

 

1849

 

года

занимался

 

постройкою

 

въ

 

солпгаличскомъ

 

уѣздѣ,

 

у

 

пол-

ковника

 

Шилова,

 

мукомольной

 

мельницы

 

по

 

американ-

ской

 

систсмѣ,

 

о

 

четырехъ

 

поставахъ

 

ст.

 

чугунными

приводами.

 

Всѣ

 

четыре

 

постава

 

будутъ

 

приводиться

 

ва»

двпжепіс

 

однима»

 

водянымъ

 

колесом!»

 

ва»

 

20

 

сила»,

 

устро-

енпымь

 

по

 

ештсмѣ

 

Армапго,

 

въ

 

круглома»

 

жолобѣ.

 

По-
стройка

  

этой

 

мельницы

 

будетъ

 

окончена

   

ка»

 

маю

 

мѣся-
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цу

 

1850

 

года.

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

устроилъ

 

въ

 

городѣ

 

Ко-
стромѣ,

 

у

 

по.іѣщицы

 

Захаровой,

 

въ

 

собствеинома»

 

ея

домѣ

 

духовьГя

 

печи,

 

также

 

у

 

предсѣдателя

 

костромской
казенной

 

палаты

 

Прокофьева

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ

 

его

устроплъ

 

духовую

 

печь,

 

которая

 

пагрѣваетъ

 

двѣ

 

боль-
шія

 

галлереи

 

и

 

пять

 

комната».

 

Нижегородски»

 

губернски,
мехапикъ

 

Корсакова,

 

ва.

 

теченіе

 

второй

 

половины

 

18'і9
г.

 

имѣлъ

 

слѣдующія

 

занятія:

 

помѣщику

 

Соловьеву

 

сдѣ-

лала»

 

рнсунокъ

 

хлѣбнаго

 

амбара,

 

со

 

псѣмп

 

возможными

предосторожностями,

 

чтобы

 

хлѣбъ

 

пе

 

могъ

 

портпться

 

и

мі.іши

 

не

 

могли

 

его

 

уничтожать,

 

и

 

устроилъ

 

его

 

изъ

бутоваго

 

камня.

 

Ему

 

же

 

постр

 

>плъ

 

скотный

 

дворъ

 

ст.

отдѣломъ

 

для

 

самопрѣлаго

 

корма;

 

сдѣла.іъ

 

чертежъ

 

мо-

лотпльнаго

 

сарая

 

и

 

каменной

 

рпгп

 

для

 

сушки

 

хлѣба

 

съ

попыма»

 

устройствомъ

 

псчн;

 

уставила»

 

соломорѣзку

 

и

вѣялку,

 

и

 

научнлъ

 

крестьяпъ,

 

какъ

 

ими

 

действовать.
Въ

 

г.

 

Арзамасѣ

 

осмотрѣлъ

 

у

 

купца

 

Подсосова

 

кожевен-

ный

 

заводъ

 

п

 

сдѣлала»

 

разпыя

 

замѣчанія

 

на

 

счетъ

 

нѣ-

которыхъ

 

улучшеній.

 

По

 

порученію

 

г.

 

предсѣдателя

 

ни-

жегородской

 

казенной

 

палаты,

 

осмотрѣлъ

 

устройство
всѣха»

 

винокуренныхъ

 

заводов

 

%

 

въ

 

губерніи

 

и

 

повѣрнлъ

 

съ

ирея;ними

 

оппсанінмн

 

для

 

опредѣ.іепія

 

настоящей

 

пхъ

силы.

 

(*)

 

—

 

Поговорнвъ

 

о

 

земледѣльческпхъ

 

машинахъ

и

 

орудіяхъ

 

отечественной

 

выставки,

 

нельзя

 

не

 

упо-

мянуть

 

о

 

«земледѣльческихт»

 

машинаха»»,

 

бывшпхъ

 

на

 

па-

рижской

 

выставкѣ

 

1849

 

года,

 

на

 

какой

 

конецъ

 

поруьовод-

сгвуемся

 

любопытною

 

статьею

 

«Журпала

 

Мануфактура»»:
Обозрѣніепарижскоймануфаіміуриий

 

выставкивъ

 

1849 году.

Обширная

 

галлерея

 

выставки

 

была

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

слова

 

загромождена

 

земледѣльческими

 

машинами

 

н

 

ору-

діями.

 

Еще

 

въ1844

 

г.

 

эксперты

 

не

 

одобряли

 

этого

 

стре-

мленія

 

выставлять

 

огромную

 

массу

 

зсмледѣльческиха»

орудій,

 

безъ

 

предварительной

 

оцѣнкн,

 

стоятъ

 

ли

 

они

быть

 

помещенными

 

на

 

выставкѣ;

 

но

 

таковое

 

мнѣпіе

ихъ

 

кажется

 

оставлено

 

безъ

 

вниманія,

 

и

 

ва.

 

нынѣшпій

разъ

 

можно

 

было

 

повторить

 

то

 

же

 

замѣчаніе

 

еще

 

съ

большимъ

 

правомъ.

 

Болѣе

 

50

 

плуговъ

 

находилось

 

на

выставкѣ,

 

и-

 

еще

 

большее

 

число

 

боропъ,

 

экстирпаторова.,

мотыкъ,

  

сѣялокъ,

  

и

 

напрасно

  

было

    

бы

 

искать

    

мея.ду

С)

 

Весьма

 

пріятпо

 

было

 

Г>ы

 

ежели

 

бы

 

віѣ

 

эти

 

гг.

 

іуберпскіе
механики

 

пожелали

 

участвовать

 

своими

 

практическими

 

трудами

 

въ

«Трудахъ»

 

И.

 

В.

 

Эк.

 

Общества,

 

которое,

 

иТ.ронгио,

 

не.

 

о

 

і

 

капалось

бы

 

огъ

 

удовольствія

 

илтЬть

  

нхт.

 

своими

 

корреспондентами.

  

Ред.

Томъ

   

III,

 

—

 

Отд,

 

Іг

                                          

17
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ними

 

чего

 

нибудь

 

новаго,

 

за

 

.іѣчательнаго.

 

Большая
часть

 

изъ

 

ниха,

 

дая;е

 

дурно

 

построены;

 

вездѣ

 

видна

 

си-

стема

 

Домбаля,

 

или

 

вѣрнѣе,

 

система

 

Розп.

 

Однако

 

же

изъ

 

этого

 

должно

 

исключить

 

земледѣльческія

 

орудія
Кимбрея

 

(Gambray)

 

пза»

 

Парижа,

 

весьма

 

тщательпой

 

от-

дѣлки

 

и

 

вполнѣ

 

могущіе

 

поддержать

 

добрую

 

славу

 

это-

го

 

стариннаго

 

торговаго

 

дома.

 

За

 

снмъ

 

должно

 

указать

какъ

 

на

 

орудіе

 

соединяющее

 

въ

 

себѣ

 

мпогія

 

выгоды,

которыхъ

 

недостаетъ

 

въ

 

большей

 

части

 

подобныхъ

 

ин-

струментовъ,

 

на

 

ломовой

 

плугъ

 

для

 

распакши

 

нови

 

(1а
charrue

 

a

 

defricher)

 

г.

 

Андре-Жана

 

изъ

 

Вильнева,

 

близъ

Рошели.

 

Этотъ

 

плугъ

 

имѣетъ

 

передовую

 

телѣжку,

 

коле-

са

 

которой

 

,

 

насаженныя

 

на

 

двухъ

 

независимыхъ

 

меяс-

ду

 

собою

 

осях!»,

 

могутъ

 

быть

 

по

 

произволу

 

поднимаемы

и

 

опускаемы,

 

смотря

 

потому,

 

должны

 

ли

 

опп

 

идти

 

по

ровному

 

пути,

 

или

 

по

 

скату.

 

Въ

 

плугѣ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

ру-

коятки

 

для

 

управленія

 

пмъ

 

во

 

время

 

работы;

 

проводни-

ку

 

остается

 

только

 

править

 

лошадью,

 

и

 

опъ

 

беретъ

 

за

плугъ

 

лишь

 

на

 

концѣ

 

борозды,

 

когда

 

нужно

 

его

 

повер-

нуть;

 

но

 

можно

 

избавиться

 

даже

 

и

 

отъ

 

этой

 

обязанно-
сти,

 

когда

 

вспаханная

 

часть

 

достигпета,

 

некоторой

 

ши-

рины,

 

ибо

 

тогда

 

машина

 

и

 

нослѣ

 

поворота

 

сохраняетъ

свое

 

направление

 

(entrain),

 

начиная

 

обыкновенныыъ

 

об-
разомъ

 

свою

 

полосу.

 

При

 

вспахнваніп

 

земли

 

этимъ

 

ору-

діемъ,

 

легко

 

удаляются

 

попадающаяся

 

препятствія,

 

какъ-

то:

 

камни

 

и

 

корни;

 

первые

 

отбрасываются

 

въ

 

сторону

съ

 

перевертываемымъ

 

слоемъ

 

земли,

 

травы

 

же

 

п

 

ко-

ренья

 

перерѣзываются

 

или

 

рѣзакомъ,

 

находящимся

 

впе-

реди

 

сошника

 

(soc),

 

или

 

самымъ

 

соганикомъ.

 

Дѣйствіе

отвала

 

(versoir)

 

таково,

 

что

 

слой

 

земли

 

совершенно

 

пе-

ревертывается

 

онымъ.

 

Глубина

 

всиахнвапія

 

вполнѣ

 

за-

виситъ

 

отъ

 

воли

 

земледельца,

 

который,

 

посредствомъ

рукоятки,

 

весьма

 

легко

 

приводимой

 

въ

 

дѣйствіе,

 

болѣе'

или

 

менѣе

 

углубляетъ

 

свой

 

сошнпкъ

 

въ

 

землю.

 

Г.

 

Ан-

дре-Жанъ

 

равномѣрпо

 

устроиваетъ

 

легковые

 

плуги

(cbarrues

 

de

 

seconde

 

et

 

troisieme

 

force

 

съ

 

однпмъ

 

и

 

дву-

мя

 

сошнпками

 

для

 

вторичной

 

вспашки

 

и

 

для

 

прпготов-

ленія

 

грядъ

 

пли

 

рыхлой

 

почвы.

 

Къ

 

этпмъ

 

плугамѣ

 

при-

соединяется,

 

если

 

пужпо,

 

сѣялка,

 

весьма

 

простаго

 

уст-

ройства,

 

которая

 

разбрасывает!»

 

сѣмема

 

весьма

 

равно-

мѣрно,

 

такъ

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

сошнакъ

 

вскры-

вает!»

 

вторую

 

борозду,

 

сѣялка

 

засѣвает-і,

 

первую

 

вскры-

тую

 

борозду;

 

вскрыві»

 

же

 

вторую,

   

набрасываетъ

 

землю
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на

 

первую,

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

 

покрываетъ

 

сѣмена

 

зем-

лею;

 

маленькая

 

боропа,

 

прикрѣпленная

 

сзади

 

плуга,

 

разрав-

ниваетъ

 

землю.

 

Обработка

 

земли

 

чрезвычайно

 

облегчается
при

 

употребленіи

 

плуга

 

Андре-Жана.

 

Цѣна

 

ломоваго

плуга

 

(charrue

 

de

 

premiere

 

force)

 

съ

 

однпмъ

 

соганйкома»,

съ

 

чугуннымъ

 

стацкома»

 

п

 

и.елѣзными

 

скрѣпами

 

(renforts)
160

 

фр,;

 

легковой

 

плугъ

 

са,

 

одпимъ

 

сошникомъ

 

для

 

вторич-

ной

 

вспашки

 

150

 

Франк.;

 

для

 

третьей

 

вспашки

 

140

 

Фр.;

плугъ

 

съ

 

двумя

 

сошниками,

 

чугуннымъ

 

станкомъ,

 

той

же

 

системы,

 

220

 

Фр.;

 

с

 

пялка

 

съ

 

мѣднымъ

 

цилиндромъ

и

 

желѣ

 

іными

 

связями

 

для

 

прпвѣшиванія

 

оной

 

къ

 

плуГу

50

 

Фр.,

 

и

 

маленькая

 

боропа,

 

прикрѣпляемая

 

къ

 

плугу,

20

 

Фр.

 

Кроѵіѣ

 

того

 

г.

 

Андре-Жанъ

 

иыставплъ

 

экстир-

парторъ

 

о

 

пяти

 

лопаткахъ

 

(extirpateur

 

a

 

cinq

 

socs

 

plals)
съ

 

передовою

 

телѣжкою,

 

которая

 

сообщаетъ

 

ему

 

устой-

чивость

 

плуга.

 

Орудіе

 

это

 

представляетъ

 

двоякую

 

поль-

зу,

 

взрыхленіе

 

землп

 

внутри

 

и

 

на

 

поверхности;

 

цьна

его

 

200

 

Франк.

 

Упомлнемъ

 

еще

 

о

 

цилиндрической

 

кор-

нерѣзкі»

 

съ

 

чугуннымъ

 

барабаномъ

 

очень

 

простаго

 

устрой-
ства,

 

но

 

весьма

 

дѣйстввтельной,

 

оцѣненпой

 

въ

 

75

 

Фр.,

п

 

объ

 

экстирпаторѣ

 

съ

 

девятью

 

сошнпками

 

г.

 

Максима
Лемера

 

изъ

 

Эссенъ-ле-Сентъ-Рпмо

 

(Maxime

 

Lcmaire
d'Essin-les-Saint-Bimault),

 

въ

 

Оазскомъ

 

департаментѣ,

устроенпомъ

 

на

 

четыреха.

 

колесахъ;

 

заднія

 

имѣютъ

 

въ

діамегрѣ

 

70

 

сантим

 

,

 

а

 

переднія

 

только

 

44

 

сантпм.;

 

цѣ-

на

 

его

 

290

 

Франк.

 

Употребленіе

 

молотпльныхъ

 

машина,

болѣе

 

и

 

болѣс

 

распространяется

 

во

 

Фрапціп;

 

лучшимъ

доказательствомъ

 

этому

 

служитъ

 

значительное

 

число

таковыхъ

 

машпнъ

 

совершенно

 

различныхъ

 

системъ,

представленныхъ

 

на

 

выставку.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

ниха»

имѣють

 

сложное

 

устройство,

 

несовмѣстное

 

съ

 

цѣлыо

 

и

характеромъ

 

земледѣльческой

 

машины.

 

Изъ

 

числа

 

на-

пболѣе

 

замѣчательныхъ

 

укажемъ

 

па

 

молотильную

 

ма-

шину

 

Анрн-Пру

 

(Ргоих)

 

Она

 

устроена

 

па

 

колесахъ

 

п

весьма

 

удобна

 

для

 

пер!»двііженіа.

 

Колотнльникъ

 

(batleur)
сдѣланъ

 

въ

 

ней

 

весьма

 

прочно.

 

Грабли

 

(rateau)

 

и

 

вен-

тилятора»

 

имѣють

 

по

 

четыре

 

крыла.

 

Машина

 

эта

 

мо-

жетъ

 

быть

 

установлена

 

какъ

 

па

 

землѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

рѣкѣ.

Безъ

 

колесъ

 

она

 

стоить

 

1,000

 

Фр.,

 

на

 

двухъ

 

колесахъ

1,200

 

Фр.,

 

на

 

четырехъ

 

колесахъ

 

1,500

 

Фр.

 

Она

 

вымола-

чиваетъ

 

н

 

провѣваетъ

 

до

 

100

 

сноповъ

 

пшеницы

 

въ

 

часъ.

Г.

 

Гроле

 

(Groslay)

 

представила,

 

па

 

выставку

 

молотильную

машину

   

менѣе

  

сложваго

   

устройства

 

,

   

безъ

   

вентплато-
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ровъ,

 

действующую

 

на

 

подобіе

 

цѣиовь.

 

Она

 

проста

 

,

 

не.

подвержена

 

скорой

 

порч!»

 

н

 

сиабжена

 

ирииодомъ

 

для

дѣйствія

 

двумя

 

лошадьми;

 

цѣна

 

сіі

 

700

 

Франковь.

 

Вѣлль-

ныя

 

машпны

 

весьма

 

остроумнаго

 

устройства

 

представ-

лены

 

г.

 

Либертомъ

 

п

 

Пру.

 

Машпны

 

эти

 

могутъ,

 

смот-

ря

 

но

 

снлѣ

 

движителя

 

,

 

очищать

 

отъ

 

20

 

до

 

25

 

иплогр.

зерна

 

въ

 

часъ,

 

сберегая

 

такимъ

 

образомъ

 

весьма

 

значи-

тельное

 

время

 

для

 

земледельца.

 

Опѣ

 

оцѣнены

 

въ

 

400
Франк,

 

каждая.

 

Сортировальня

 

плп

 

машина

 

для

 

очистки

и

 

раздѣленія

 

но

 

сортамъ

 

всякаго

 

рода

 

зеренъ

 

и

 

сѣмянь

(tricur)

 

п.

 

Вашонъ,

 

отца

 

п

 

сына,

 

изъ

 

Ліона,

 

составля-

ла

 

чрезвычайно

 

любопытную

 

новость

 

на

 

выставкѣ.

 

Эта
машина

 

пмѣетъ

 

цѣлыо

 

очпщать

 

хлѣбныя

 

зерна.

 

До

 

спхъ

 

'

поръ

 

не

 

было

 

средства

 

отдѣлпть

 

отъ

 

пшеницы

 

зерна

круглой

 

Формы.

 

Пзвѣстно

 

,

 

что

 

въ

 

зернахъ

 

этого

 

рода

обыкновенно

 

появляются

 

болѣзнп

 

головня

 

(nielle)

 

п

 

ви-

ка

 

(vesec)

 

,

 

столь

 

вредныя

 

для

 

обсѣмепенія

 

полей

 

п

 

въ

нослѣдствіп

 

портящія

 

муку.

 

Мы

 

пе

 

будемъ

 

распростра-

няться

 

о

 

сортировальнѣ

 

гг.

 

Вашонъ,

 

на

 

которую

 

изобрі.-
тагелямъ

 

9

 

октября

 

1818

 

г.

 

выдана

 

въ

 

Россіи

 

прпви.і-

легія;

 

остается

 

только

 

желать,

 

чтобы

 

это

 

чрезвычайно
полезное

 

на

 

дѣлѣ

 

пзобрѣтеиіе

 

распространилось

 

въ

 

Россіи.
Помѣщенная

 

на

 

выставкѣ

 

большая

 

цилиндрическая

 

сор-

тировальня

 

обработывающая

 

60

 

и

 

70

 

гектолитров!,

 

зе-

ренъ

 

въ

 

день,

 

оцѣнена

 

въ

 

1,200

 

Франк.

 

Другая

 

сорти-

ровальня

 

средняго

 

размѣра,

 

для

 

очпщенія

 

20

 

и

 

24

 

гекто-

толитровъ

 

в

 

!>

 

день

 

,

 

оценена

 

въ

 

275

 

Фрапковъ.

 

Къ

 

чис-

лу

 

ыашинъ

 

,

 

прпнадлежащпхъ

 

-

 

къ

 

сельскому

 

хозяйітву,
должно

 

отнести

 

станокъ

 

для

 

прнготовленія

 

деревянныхъ

рѣшетокь

 

(treillages

 

en

 

bois)

 

съ

 

жслѣзною

 

п

 

цинкового

проволокою.

 

Рѣшеткп

 

эти

 

составляют!,

 

настоящую

 

ткань

въ

 

которой

 

основа

 

состонтъ

 

изъ

 

проволоки

 

, .

 

а

 

утокъ

замѣняется

 

деревянными

 

жердочками.

 

Машина

 

эта

 

очень

простая

 

и

 

прочная,

 

ежедневно

 

дѣйстповала

 

на

 

выставке,
и

 

приготовляет!,

 

большое

 

количество

 

рѣшетокъ,

 

около

метра

 

ва.

 

каждыл

 

три

 

минуты.

 

Таковыя

 

рѣшеткп

 

про-

даются

 

но

 

70

 

и

 

80

 

за

 

метръ

 

,

 

смотря

 

по

 

высотѣ

 

жер-

дочека..

 

Машину

 

можно

 

получить

 

за

 

2,000

 

Франк.

 

Она
принадлежит!,

 

г.

 

Эвеку,

 

парижскому

 

мастеру

 

рѣінетокъ.

Много

 

таковых

 

ь

 

машннъ

 

уже

 

заказано

 

для

 

приготовленія
загородокъ

 

на

 

желѣзныхъ

 

дорогахъ.

 

Машины

 

эти

 

могли

бы

 

быть

 

уиотреблены

 

съ

 

величайшею

 

пользою

 

для

 

прпгото-

вленія

 

загородокъ

 

на

 

Фермахъ

 

и

 

иоляхъ.Здѣсь также

 

нельзя
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умолчать

 

о

 

переносномъ

 

кузнечномъ

 

горнѣ,

 

весьма

 

удоб-

ном

 

ь

 

для

 

потребностей

 

ссльскаго

 

хозяина.

 

Горнъ

 

этотъ

снабжен

 

і>

 

раздувальнымъ

 

снарядомъ,

 

устроеннымъ

 

такпмъ

образомъ,

 

что

 

къ

 

раскалениымъ

 

углямъ

 

притекаетъ

 

воз-

духъ,

 

нагрѣтый

 

этпмъ

 

же

 

самі.імъ

 

горномъ.

 

Цѣна

 

его

весьма

 

умеренная,

 

130

 

Франк,

 

на

 

мѣстѣ,

 

у

 

изобрѣтателя-

мехаиика

 

Муссара

 

(Moussard).

 

Это

 

устройство

 

можно

считать

 

самыиъ

 

простымъ

 

и

 

самымъ

 

остроумным!,

 

мсж-

ду

 

всѣмн

 

воздуходувными

 

машпнамн;

 

оно

 

можсіъ

 

быть
очень

 

легко

 

приспособлено

 

въ

 

большомъ

 

размѣрѣ

 

къ

 

до-

меннымъ

 

п

 

плавиленнымъ

 

печамъ.

 

Въ

 

заключеніс

 

дол-

жно

 

упомянуть

 

о

 

переносномъ

 

паркѣ

 

(pare

 

transportable)
для

 

перевозки

 

онсцъ,

 

выстаъленномъ

 

г.

 

Пру,

 

сельскимъ

хозниномъ

 

въ

 

Лене

 

(въ

 

Шерскомъ

 

департаментѣ).

 

Парк

 

ъ

этотъ,

 

устроенный

 

на

 

колесахъі

 

перемѣщастся

 

при

 

по-

мощи

 

ворота

 

или

 

одной

 

или

 

двухъ

 

лошадей;

 

его

 

весьма

удобно

 

перевозить

 

но

 

дорогамъ;

 

онъ

 

покрываеісл

 

хол-

стомъ,

 

шалашъ

 

для

 

пастуха

 

составляетъ

 

его

 

верхушку

и

 

нисколько

 

не

 

затрудниеть

 

движеніе

 

животныхъ,

 

ко-

торыя

 

входят!)

 

и

 

выходятъ

 

носредстпомъ

 

весьма

 

удобо-
подъемной

 

рѣшеткн.

 

По

 

словамъ

 

изобрѣтателя,

 

можно

устроить

 

таковой

 

паркъ

 

иа

 

250

 

шгукъ

 

скота

 

за

 

G00
франк.

 

Извѣстно,

 

что

 

содержаніе

 

скота

 

въ

 

загонахъ

 

и

 

іи

наркахъ

 

есть

 

одно

 

нзъ

 

дѣйстввтельнѣйшихъ

 

средствъ

для

 

улобрснія

 

земли;

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

эю

обстоятельство

 

заставило

 

обратить

 

вниманіе

 

нашихъ

овцеводовъ

 

и

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

на

 

столь

 

полезное

 

изо-

брѣтеніе.

 

Въ

 

Парижѣ

 

можно

 

за

 

весьма

 

малую

 

сумму

получить

 

модель

 

этого

 

устройства.

О

 

Журналѣ

 

Коннозаводства

 

и

 

Охоты,

 

коіораго

іюльская

 

и

 

августовская

 

книжка

 

вышли

 

въ

 

евѣтъ,

 

бу-

демъ

 

юворнть

 

въ

 

будущей

 

книжкѣ,

 

а

 

къ

 

сожалѣнію,

 

ни

ію.іьская,

 

ни

 

августовская

 

книжки

 

прекраснаго

 

Журна-
ла

 

Общеполезныхъ

 

Свѣдѣнги

 

ие

 

выходили

 

до

 

сихъ

 

иоръ.

Сперматорея

 

или

 

описаніе

 

вреднаго

 

вліянія

 

поте-

ри

 

плодотворной

 

влаги

 

на

 

здоровье

 

человѣка,

 

болѣз-

пеіі,

 

оттого

 

происходяіщпхъ

 

и

 

способа

 

леченія

 

оныхъ.

Соч.

 

штабъ-лекаря

 

X.

 

Иноеиса.

 

С.

 

П.

 

б.

 

1850

 

г

 

2

 

то-

ма

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

  

XII— 408— 126,

 

съ

    

литографированными
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рисунками

 

С)

 

Самое

 

названіе

 

книги

 

достаточно

 

ознаком-

ляешь

 

пасъ

 

съ

 

ея

 

значеніемъ

 

и

 

важноегію

 

предмета,

 

изу-

ченіе

 

коего

 

столь

 

необходимо

 

для

 

врачей,

 

родителей

 

и

наставииковъ.

 

Не

 

входя

 

въ

 

ученое

 

разсмотрѣніс

 

этого

замѣчательнаго

 

творенія,

 

пополняющаго

 

собою

 

недоста-

токъ

 

этого

 

рода

 

книгъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

—

 

мы

 

здѣсь

обратимъ

 

только

 

вниманіе

 

читателя

 

на

 

прекрасное,

 

пре-

исполненное

 

чувства

 

посвященіе

 

этой

 

замечательной

 

кии

ги

 

сочлену

 

нашему

 

знаменитому

 

медику

 

Николаю

 

Ѳсдо-

ровичу

 

Арендту.

 

—

 

Вотъ

 

слова

 

посвятнтеля,

 

слова,

 

пре-

нсполненныя

 

блаіороінѣйшаго

 

чувства:

 

«Служа

 

по

 

іъ

 

Ва-
ганмъ

 

назндательнымъ

 

начальствомъ,

 

какъ

 

ординаторъ

Обуховской

 

градской

 

больницы,

 

неоднократно

 

пмѣлъ

 

я

случай

 

пользоваться

 

у

 

кроватей

 

больныхъ

 

полезными

совѣтами,

 

почерпнутыми

 

пзъ

 

вашей

 

долговремепной

 

опыт-

ности

 

и

 

по

 

большей

 

части

 

увѣнчаниыми

 

отличнымъ

 

ус-

пѣхомъ.

 

Эти

 

совѣты

 

умножили

 

запасъ

 

моихъ

 

иоложи-

тельныхъ

 

практическихъ

 

свѣдѣпій,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

позволили

 

мнѣ

 

изучить

 

ваше

 

нѣжное

 

об\ождепіе

 

съ

 

боль-

ными,

 

вннманіе

 

и

 

снисходительность

 

къ

 

ихъ

 

страдані-
яцп-,

 

п

 

утѣшительныя

 

увѣщеванія,

 

ободрявшія

 

духъ

 

она-

спыхъ

 

и

 

безнадежных'!,

 

страдальцевъ.

 

Стоптъ

 

заглянуть

въ

 

самое

 

жилище

 

ваше,

 

чтобы

 

п,

 

умиленіемъ

 

убѣдить-

тя,

 

съ

 

какимъ

 

хрпстіапскпмъ

 

усердіемъ,

 

ваше

 

превос-

ходительство

 

изволите

 

трудиться

 

на

 

пользу

 

страж

 

іуша-

го

 

человечества,

 

и

 

какъ

 

люди

 

всякаго

 

званія

 

стекаются

ьъ

 

вамъ

 

за

 

благотворными

 

совѣтами,

 

съ

 

полнымъ

 

довѣ-

ріемъ

 

къ

 

вашему

 

искуству

 

и

 

человѣколюбію.

 

Вся

 

сто-

лица

 

знаеті.,

 

что

 

тотъ

 

самый

 

цѣлвтель

 

страждущих».,

которому

 

открыты

 

двери

 

въ

 

царскіе

 

чертоги,

 

безропот-

но

 

и

 

съ

 

любовію

 

посѣщаетъ

 

убогій

 

кровъ

 

опасно

 

забо-
лЬвшаго

 

бѣдняка,

 

помня

 

слова

 

Того,

 

Которыіі

 

сказалъ:

что

 

сдіьлано

 

одному

 

изъ

 

Его

 

менъитхъ

 

братй),

 

сотворено

Ему

 

Самому.'

 

Не

 

лесть

 

внушает7,

 

мпѣ

 

эти

 

слова,

 

а

 

ис-

тинное

 

уваженіе

 

къ

 

доблестямъ

 

христіаиппа

 

и

 

врача,

отличающимъ

 

ваше

 

превосходительство.

 

Да

 

иослужатъ

 

опи

намъ,

 

собратіямъ

 

вашимъ

 

по

 

наукѣ,

 

прпм!;р>мъ

 

и

 

ру-

ководствомь,

 

какъ

 

псіюлиять

 

трудныя

 

обязанности,

 

на-

лагаемыя

 

па

 

пасъ

 

званіемъ

 

врача.

  

Въ

    

признательность

I*)

 

О^ъяв.іеиіе

 

<

 

бт.

 

этой

  

квіігѣ

 

помещено

 

іюс.іѣ

 

ж^риаловъ,

   

по

той

 

причияѣ,

    

что

 

книга

 

эта

 

получена

    

т.

  

рсдаьцію

 

очень

 

поздно.

Ред.
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за

 

этотъ

 

живой

 

образецъ,

 

находящейся

 

предъ

 

моими

глазами,

 

я

 

осмѣлпваюсь

 

посвятить

 

вашему

 

превосходи-

тельству

 

мое

 

сочпненіе,

 

п

 

украсить

 

его

 

вашимъ

 

гром-

кпмъ

 

и

 

уважаемымъ

 

нменемъ.

 

Посвящая

 

вамъ

 

настоя-

щій

 

трудъ,

 

я

 

одновременно

 

свидѣтельствую

 

о

 

моей

 

жи-

вѣйшей

 

благоларпостп

 

за

 

пріобрѣтенпыи

 

отъ

 

васъ

 

по-

лезныя

 

знанія

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

получаю

 

лестную

 

на-

граду

 

вашего

 

вниманія,

 

поощряющую

 

меня

 

къ

 

дальней-
шей

 

дѣятельности

 

на

 

избранномъ

 

мною

 

поприщѣ.»

ГЕРМАНСКАЯ

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

 

ЛИТЕРАТУРА

 

(').

1)

 

9teue

 

2(nft^ten

 

unb

 

(5tfat)cungen

 

ubn

 

9?acebilbungen,

 

Don

 

Dr.

ЗхіеЬгіф

 

@фта1з,

 

eternal.

 

SaifetL

 

9?ufft'fd>en

 

@taateratt)e,

 

^>rofeffoc

ber

 

£cmbrotrtf^cift

 

bei

 

bee

 

Unberfftnt

 

in

 

JDocpat,

 

SRittecgutebefigtr

 

u.

 

f,

го,

 

9іаф

 

bee

 

8SecfafT«e

 

5£obe

 

fyei-nuSgegeben.

 

jTontgeberg

 

1848.

 

93ec=

lag

 

bet

 

©e&riiber

 

SSorntcager.

 

(Новые

 

взгляды

 

и

 

опыты

 

объ

образованіи

 

породъ

 

животныхъ.

 

Соч.

 

профессора

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

въ

 

император,

 

дерптскомь

 

универси-

тете,

 

статскаго

 

совѣтника,

 

доктора

 

Шмальца.

 

Кенигс-
бергъ.

 

1848.)

 

—

 

Это

 

послѣднее

 

твореніе

 

многоуважае-

маго

 

Шмальца,

 

изданное

 

по

 

смерти

 

автора

 

сыномъ

 

его,

служитъ

 

дополненіемъ

 

къ

 

явившемуся

 

въ

 

1832

 

году

 

въ

свѣтъ

 

сочиненію

 

его

 

же

 

г.

 

Шмальца:

 

«Объ

 

облагоро-
живаніи

 

животныхъ»

 

(Thierveredlungskunde).

 

Авторъ
того

 

мнѣнія,

 

чго

 

ббльшая

 

часть

 

наружныхъ

 

различи;

животныхъ

 

и

 

растеній,

 

зависитъ

 

отъ

 

внѣшнпхъ

 

вліяній'
и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

выводитъ,

 

что

 

человѣкъ

 

можетъ

 

по

своему

 

произволу

 

образовать

 

новыя

 

породы

 

домашнихъ

животныхъ.

 

Средствами

 

къ

 

этому

 

преобразованію

 

слу-

жатъ:

 

клпматъ,

 

пища,

 

уходъ,

 

упогребленіе

 

упрашненія
и

 

случка.

 

Вліяніе

 

ихъ

 

производитъ

 

множество

 

разиыхъ

(")

 

Извлеченіѳ

 

изъ

 

библіограФическихъ

 

рецеизій

 

члена

 

Я.

 

И.
Іонг.оиа,

 

помѣщениыхъ

 

въ

 

рі'дактііруемомъ

 

имъ

 

иЪмецномъ

 

журна-

ле

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества.

 

Въ

 

этоыъ

 

журиа.іѣ

 

разематривлютел

 

тѣ

 

книги,

до

 

сельского

 

хозяйства

 

отиосііщіисіі,

 

сочинители

 

конхъ

 

;кпвутъ

 

въ

Россіп

 

и

 

равномѣрпо

 

такіи

 

въ

 

чужнхъ

 

краяхъ

 

ііздаішьш

 

сочивенія,
который

 

присылаются

 

и:іъ

 

за

 

границы

 

имении

 

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы
объ

 

иихъ

 

были

 

помѣщеиы

 

рецензіи

 

въ

 

иѣмецкомъ

 

журнз.іѣ

 

И.

 

В.

 

Э.
Общества:

 

Milthcilutigru

 

der

 

Kuiscrliclirii

 

(reien

 

ockonomisclicn
Gescllschaft

    

Ред.
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пзмѣненій

 

въ

 

качествахъ

 

животныхъ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

каж-

дое

 

качество,

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени,

 

перехо-

дить

 

отъ

 

родителей

 

къ

 

дѣтямъ,

 

то

 

это

 

самое

 

обстоятель-
ство

 

представляетъ

 

возможность

 

къ

 

образованію

 

новыхъ

породъ.

 

Въ

 

первыхъ

 

20-ти

 

параграФахъ

 

сочиненія

 

ав-

торъ

 

разбираетъ

 

влілніе

 

вышесказанныхъ

 

дѣятелсй

 

от-

носигелыю

 

цвѣта

 

шерстп

 

и

 

тЬлосложеиія

 

,

 

равно

 

какъ

способностей,

 

происходящихъ

 

отъ

 

тѣлосложенія.

 

Далѣс

отъ

 

21

 

до

 

28

 

§§

 

онъ

 

разсматриваетъ

 

это

 

обстоятельство,
относительно

 

различныхъ

 

породъ

 

лошадей,

 

ихъ

 

пропс-

хожденія

 

и

 

образованія.

 

Эта

 

часть

 

сочиненія

 

обработана
авторомъ

 

самымъ

 

тщательнымъ

 

образомъ

 

и

 

можетъ

 

воз-

будить

 

живѣйшее

 

вниманіе

 

всякаго

 

понимающаго

 

дѣло.

Только

 

одно

 

обстоятельство

 

авторъ

 

излагаетъ

 

не

 

съ

 

со-

вершенною

 

точностью,

 

—

 

происхожденіе

 

знаменитыхъ

 

ор-

ловскихъ

 

рысаковъ.

 

Впрочемъ

 

эта

 

ошибка,

 

исправленная

директоромъ

 

дерптскаго

 

ветеринарнаго

 

училища

 

г-мъ

 

Іес-
сеномъ

 

въсочиненіп

 

его«Извп>стіяпо

 

ветеринарной

 

части»

(59?itti)ei(ungeu

 

сшб

 

bem

 

SSeteimd'tfc^e),

 

гдѣ

 

не

 

опровергаются

выводы

 

г.

 

Штальца,

 

а

 

развивается

 

только

 

исторія

 

русска-

го

 

коннозаводства.

 

Наконецъ

 

г.

 

Шмальцъ

 

отъ

 

89

 

по

 

159
§§

 

очень

 

подробно

 

разсуждаетъ

 

о

 

разныхъ

 

породахъ

 

ро-

гатаго

 

скота,

 

овецъ,

 

свиней

 

и

 

собакъ.

 

Впрочемъ,

 

для

образованія

 

хорошихъ

 

породъ

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

,

авторъ

 

совершенно

 

справедливо

 

совѣтуетъ

 

прибѣгать

къ

 

усовершенствованію

 

ихъ

 

посредством!»

 

самихъ

 

себя
(Ьигф

 

Зпшфс).

2)

 

9Яігфеі(ипдеп

 

auS

 

bem

 

Йегеѵіпшффе.

 

SSon

 

ф.

 

3#n,

 

g>vofcf=

for,

 

£Miector

 

ber

 

8$есеппліі'Гфи[е

 

in

 

Sorpat,

 

3)litglieb

 

beS

 

5ЙеЬісіпсі(=

мфей,

 

bee

 

tfaiferl.

 

fceien

 

o'fon.

 

©еГеИГфп^

 

и.

 

f.

 

m.

 

Sovpat

 

1849.

SSevIag

 

son

 

6.

 

&.

 

Siaxm.

 

(Извѣстія

 

по

 

ветеринарной

 

части

П.

 

Іессена,

 

профессора

 

и

 

директора

 

дерптскаго

 

ветери-

нарнаго

 

училища,

 

члена:

 

Медицинскаго

 

Совѣта,

 

Импер.
Волыіаго

 

Эконом.

 

Общества

 

и

 

др.

 

Дерптъ

 

1849.)

 

—

 

Со-
чиненіе

 

это

 

состоитъ

 

изъ

 

девяти

 

отдѣльныхъ

 

статен,

 

а

именно:

 

1)

 

Нѣкоторыя

 

замѣчанія

 

о

 

русской

 

породѣ

 

ры-

систыхъ

 

лошадей.

 

Въ

 

этой

 

статьѣ,

 

заимствованной

 

изъ

«Журнала

 

Коннозаводства

 

и

 

Охоты»

 

(1845)

 

,

 

изложенъ

нсторическій

 

обзоръ

 

орловскаго

 

завода.

 

Г.

 

Іессенч.

 

до-

казываетъ ,

 

что

 

орловская

 

рысистая

 

порода

 

произошла

не

 

отъ

 

голландскаго

 

племени,

 

какъ

 

увѣряетъ

 

г.

 

Шмальцъ
въ

 

разсмотрѣнномъ

  

нами

 

сочнненін,

 

а

 

отъ

 

арабскаго

 

же-
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ребца

 

«Сметанки»

 

и

 

датской

 

кобылы;

 

ибо

 

отъ

 

сына

 

ихъ

«Полкана»

 

и

 

голландской

 

кибылы

 

произошслъ

 

главпый

 

ры-

сак'ь,

 

послужившш

 

основапіемъ

 

всей

 

орловской

 

породы.

2)

 

Кормъ

 

п

 

содержаніе

 

заводскихъ

 

лошадей.

 

Здѣсь

 

авторъ

по

 

справедливости

 

хвалптъ

 

общеупотребительный

 

способъ
еодержанія

 

заводскихъ

 

лошадей

 

въ

 

Россіи,

 

которыя

 

по-

мѣщаясь

 

въ

 

просторныхъ

 

конюшняхъ ,

 

постоянно

 

поль-

зуются

 

сиѣжпмъ

 

воздухомъ

 

и

 

н(

 

обходнмымъ

 

двпженіемъ.
Въ

 

особенности

 

же

 

здѣсь

 

авторъ

 

обращаетъ

 

вниманіе
на

 

заводское

 

содержаніе

 

жеребятъ,

 

которые,

 

пользуясь

весьма

 

пнтательнымъ

 

кормомъ,

 

пріобрѣгаютъ

 

достаточ-

ную

 

силу

 

для

 

выдержанія

 

всѣхі.

 

вредныхъ

 

вліяній

 

кли-

мата.

 

-3)

 

Нужны

 

ли

 

ветеринарные

 

врачи

 

на

 

кон-

скпхъ

 

заводахъ

 

?

 

Конечно

 

этотъ

 

вопросъ

 

въ

 

настоящее

время

 

можетъ

 

показаться

 

пзлишнимъ

 

,

 

потому

 

что

 

ни-

кто

 

не

 

стапетъ

 

оспаривать

 

необходимости

 

ветеринара

тамъ,

 

гдѣ

 

содержится

 

множество

 

отличныхъ

 

и

 

дорогихъ

животныхъ.

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

увѣряетъ

 

г.

 

Іессенъ

 

,

 

по-

водомъ

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

этого

 

вопроса,

 

послужило

 

слы-

шанное

 

имъ

 

мнѣніе

 

одного

 

коннозаводчика,

 

который
утверждалъ,

 

что

 

было

 

бы

 

лучше,

 

ежели

 

бы

 

заводъ

 

не

имѣлъ

 

ни

 

лазарета,

 

ни

 

ветеринарнаго

 

медика.

 

Безъ
сомнѣнія

 

хорошо

 

не

 

имѣть

 

надобности

 

ирибѣгать

 

къ

пособію

 

врача

 

,

 

но

 

въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

не

 

менѣе

 

хо-

рошо

 

пмѣть

 

медицингкія

 

пособія.

 

4)

 

Авторъ

 

разсма-

трпваетъ

 

вредъ,

 

пропсходящій

 

отъ

 

случекъ

 

четырехлѣт-

нпхъ

 

жеребцовъ

 

и

 

кобылъ

 

и

 

5)

 

представляетъ

 

пЬкото-
рыя

 

наблюденія

 

надъ

 

случною

 

болѣзнью.

 

6

 

и

 

7)

 

Опы-
ты

 

изъ

 

ветеринарной

 

практики

 

автора

 

во

 

время

 

его

 

на-

хождения

 

на

 

слуяібѣ

 

въ

 

кавалерійскомъ

 

полку.

 

8)

 

Цѣль

составленія

 

ветеринарныхт.

 

обществъ,

 

и

 

9)

 

Уставъ

 

об-
щества

 

ветеринарныхъ

 

врачей

 

въ

 

С.

 

Петербург!..

 

Вооб-
ще

 

это

 

сочиненіе

 

основано

 

на

 

практической

 

опытности

автора

 

,

 

занимающегося

 

этимъ

 

дѣломъ

 

въ

 

Россіи

 

25
лѣтъ,"

 

и

 

мы,

 

вполиѣ

 

убѣжденные

 

въ

 

пользѣ

 

этого

 

сочп-

ненія,

 

рскомендуемъ

 

его

 

всѣмъ,

 

какъ

 

русскимъ,

 

такъ

 

п

иностраннымъ

 

читателямъ,

 

которыхъ

 

предметъ

 

этотъ

сколько

 

ііпбудь

 

интересуетъ.

3)

 

ЗСдѵісііІшгфетіе

 

fitc

 

аЗогсгаде

 

aufUnioecfttaten

 

uh'b

 

in

 

(anbu>ivtl)=

[фарІіФеп

  

£e()ranfra(teii ,

  

fo

 

пне

 

аиф

   

jum

  

©еЬѵаифе

  

fur

   

gebilbete

2attbroirn)e.

    

93on

 

Dr.

 

(I.

 

Ёг)ѵ.

 

Злмид.

 

gviebem.

 

©b'bel,

 

оіЬепШфет

^rofeffor

  

bev

 

Gtjeraie

 

an

 

bev

 

Uniweifitat

 

ju

 

Sovpat,

  

&\іі[еѵ[іф

 

9iuf|'f=
Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

  

IY.

                                    

18
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[фет

 

©taatSratfye

 

unb

 

Sutter.

 

Grrfangen

 

14>0-

 

SSeriag

 

son

 

gerbinanb
Grnfe.

 

(Земледѣльческая

 

хпмія

 

для

 

преподаванія

 

въ

 

уни-

верситетах!,

 

п

 

сельско-хозяйствеиныхъ

 

учебныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

,

 

также

 

для

 

употреблепія

 

образованными

 

сель-

скими

 

хозяевами.

 

Доктора

 

Гёбеля,

 

ордпнарнаго

 

про-

фессора

 

хпміи

 

въ

 

дерптскомъ

 

уппверситетѣ

 

,

 

статскаго

совѣтника

 

п

 

кавалера.

 

Эрлапгенъ.

 

1850.)

 

—

 

Хпмія

 

и

 

фіі-

піологія

 

расгеній

 

иривадлежатъ

 

къ

 

числу

 

тѣ\ъ

 

наукъ,

отъ

 

которыхъ

 

виолнѣ

 

зависпті.

 

правильное

 

разведеніе
растеній,

 

и

 

отъ

 

которыхъ

 

еще

 

многаго

 

может

 

ь

 

ожидать

земледѣліе.

 

По

 

этому

 

всякій

 

трудъ

 

такого

 

рода

 

пмѣетъ

полное

 

право

 

на

 

нашу

 

благодарность,

 

если

 

бы

 

онъ

 

даже

нриведенъ

 

былъ

 

въ

 

исполнепіе

 

п

 

безъ

 

практической

 

опыт-

ности

 

сельскаго.

 

хозяина.

 

Надѣемся,

 

что

 

прп

 

істъ

 

время

 

ко-

гда

 

химики

 

и

 

сельскіе

 

хозяева

 

будутъ

 

другъ

 

друга

 

болѣе

понимать,

 

чѣмъ

 

это

 

дѣлается

 

нынѣ.

 

Авторъ

 

говоритъ

 

въ

предисловіп,

 

что

 

хотя

 

это

 

сочиненіе

 

и

 

предназначено

 

пре-

имущественно

 

для

 

гг.

 

студентовъ

 

дерптскаго

 

универси-

тета,

 

но

 

имѣетъ

 

также

 

цѣлью

 

распространено

 

свѣдѣній

между

 

образованными

 

сельскими

 

хозяевами.

 

Предполагая
въ

 

своихъ

 

чптателяхъ

 

познанія

 

общей

 

химіи,

 

г.

 

Гёбель
раздѣляетъ

 

свое

 

сочиненіе

 

на

 

13

 

главъ,

 

въ

 

которыхъ

опт.

 

разсматрпваетъ

 

отношенія

 

взапмныя

 

химическпхъ

началъ

 

и

 

воздѣлываемыхъ

 

растеній,

 

въ

 

заключеніи

 

же

представляетъ

 

обзоръ

 

употребптельнѣйшихъ

 

вѣсовъ"

 

и

мѣръ

 

въ

 

Россіп,

 

Франціи,

 

Пруссіи

 

и

 

Англ

 

in.

 

Въ

 

nep-

выхъ

 

трехъ

 

главахъ

 

говорится

 

о

 

значеніп

 

и

 

цѣли

 

зем-

ледѣльческой

 

химіи,

 

объ

 

измѣненіяхъ

 

тѣлъ

 

ві.

 

органи-

ческой

 

природѣ

 

и

 

о

 

мѣстѣ

 

нахождснія

 

образованія

 

ор-

ганических!,

 

нещеетвъ,

 

о

 

пищѣ

 

растепій

 

и

 

ея

 

псточни-

кахъ.

 

Все

 

здѣсь

 

сказанное

 

вообще

 

последовательно

 

и

правильно,

 

но

 

говоря

 

о

 

цівлп

 

этоіі

 

науки,

 

мы

 

не

 

мо-

жемъ

 

однако

 

же

 

совершенно

 

согласиться

 

съ

 

мнѣніемъ

автора,

 

который

 

утверждаетъ

 

(§

 

2),

 

что

 

одна

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

ея

 

цѣлей

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

объяснить

 

тѣ

хпмическіе

 

процессы

 

,

 

посредством!,

 

которыхъ

 

можно

извлечь

 

наибольшую

 

пользу

 

прп

 

обработке

 

первоначаль--

ныхъ

 

продуктовъ.

 

Объяснеиіе

 

этихъ

 

вопросовъ

 

отно-

сится

 

не

 

къ

 

земледѣльческой

 

химіи

 

,

 

а

 

входитъ

 

въ

 

об-
ласть

 

ссльско-хозяііствснной

 

техпологіи

 

или

 

техниче-

ской

 

хпміи

 

,

 

о

 

чемч.

 

и

 

самі.

 

авторъ

 

упомпнаетъ

 

въ

нрнмѣчаиіи

 

на

 

3

 

стр.

 

-

 

Ежели

 

авторъ

 

соглашается

 

(§

 

20)
съ

 

наблюденіями

   

Мульдера

 

въ

 

томъ

 

,

    

что

 

разныя

 

сте-
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пени

 

нерегнойнои

 

кислоты

 

образуютъ,

 

при

 

соединеніи
съ

 

амміакомъ,

 

—

 

соли

 

и

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими

 

на-

чалами,

 

—

 

двойныя

 

соли

 

и,

 

что

 

эти

 

соли

 

принимаются

корнями

 

и

 

питаютъ

 

расгенія

 

,

 

то

 

этимъ

 

онъ

 

противо-

рѣчитъ

 

своему

 

ынѣнію,

 

что

 

пища

 

растеній

 

состонтъ

только

 

изъ

 

неорганическихъ

 

веществѣ

 

(§

 

15)

 

,

 

и

 

что

углеродъ

 

доставляется

 

растеніямъ

 

только

 

углекислотою

(§

 

22).

 

Это

 

послѣшес

 

мнѣніе,

 

какъ

 

мы

 

впос.іѣдствіи

уввдимъ,

 

повторяется

 

нездѣ

 

,

 

гдѣ

 

пдетъ

 

рѣчь

 

объ

 

ис-

точниках!,

 

углерода,

 

и

 

представляется

 

въ

 

видѣ

 

основ-

наго

 

правила.

 

Въ

 

слѣдующеіі

 

главѣ

 

г.

 

Гёбель

 

раз-

сматривастъ

 

источники

 

и

 

значепіе

 

18

 

химическпхъ

 

эле-

мептовъ,

 

найдснныхъ

 

въ

 

растсніяхъ.

 

Здѣсь

 

ничего

не

 

упоминается

 

объ

 

общпхъ

 

химических!,

 

свойствахъ
этііхъ

 

всществъ,

 

нотому

 

что,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

ав-

торъ

 

предполагает!,

 

въ

 

читатслѣ

 

знаніе

 

хішіи

 

,

 

но

 

эти

элементы

 

разбираются

 

только

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

питлнйо
растеній.

 

Эта

 

часть

 

сочпненія

 

тщательно

 

составлена

 

и

дополнена

 

разными

 

таблицами

 

съ

 

результатами

 

анализа,

объясненными

 

практическими

 

примѣрами.

 

Основная

 

идея

всѣхъ

 

его

 

наставленій

 

есть

 

извѣстная

 

теорія

 

Лнбига.
Но

 

мы

 

должны

 

между

 

прочимъ

 

замѣтпть

 

слѣдующее:

 

Въ
§

 

32

 

автор!.,

 

какъ

 

кажется,

 

смѣшнваетъ

 

сѣмя

 

съ

 

оболоч-
кою

 

плода,

 

говоря,

 

что

 

послѣ

 

созрѣванія

 

плодъ

 

продол-

жаегъ

 

поглощать

 

кислородъ

 

и

 

т.

 

д.

 

—

 

§

 

37.

 

Въ

 

под-

тверждено

 

своего

 

мпѣнія,

 

что

 

водородъ

 

доставляется

растсніямъ

 

только

 

посредством!,

 

разложившейся

 

воды,

г.

 

Гёбель

 

не

 

приводить

 

достаточная

 

доказательства.

Гніеніе

 

растенііі,

 

при

 

которомъ

 

происходить

 

разложе-

ніе

 

воды,

 

представ.іяеіъ

 

совершенно

 

протпвуноложный
нроцессъ

 

н м.

 

жизни.

 

Разложен іе

 

воды

 

посредствомъ

припусканія

 

паровъ

 

ся

 

иадъ

 

раскаленнымъ

 

углемъ

 

(§45)
также

 

мало

 

доказываетъ,

 

что

 

кислородъ

 

выдыхаемый
растевіямн,

 

происходить

 

отъ

 

разложившейся

 

воды.

 

—

Въ

 

§

 

54

 

выражено

 

решительное

 

мнѣніе,

 

что

 

для

 

обра-
зованія

 

азотнстыхъ

 

частей

 

,

 

растенія

 

не

 

нуждаются

 

лъ

животномъ

 

удобрсніи

 

н

 

что

 

(§

 

.55)

 

роскошное

 

прозябе-
ніе

 

растепій

 

на

 

почиѣ

 

получпвшсіі

 

азотистое

 

удобрс-
ніс,

 

завнсить

 

отъ

 

содержащихся

 

въ

 

пемъ

 

ФОСФорно-

кислыхъ

 

солей.

 

Все

 

это

 

можетъ

 

быть

 

справедливо,

 

а

именно,

 

относительно

 

количества

 

азота

 

,

 

доставляемая

аммоиіакомъ

 

атмосферы

 

;

 

но,

 

что

 

касается

 

до

 

удобре-
ния,

  

іо

 

опыты

 

доказываюсь,

   

что

  

обыкновенный

 

хлѣв-
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ный

 

навозъ

 

представляет!,

 

лучшіе

 

результаты,

 

неже-

ли

 

патентованное

 

удобрепіе

 

г.

 

Либнга

 

,

 

содержащее

ФОСФорнокислыя

 

солп,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

преимуще-

ство

 

обыкновенная

 

навоза

 

предъ

 

лпбпговымъ

 

удобрс-

ніемъ

 

можетъ

 

заипсѣть

 

отъ

 

того,

 

что

 

оно

 

не

 

требуеть
такой

 

частой

 

поливы

 

поля

 

,

 

какъ

 

удобрсніе

 

г.

 

Лнбига,
или

 

что

 

придает!,

 

ночвѣ

 

болѣе

 

рыхлости

 

,

 

или

 

нако-

нец!.,

 

что

 

лпбигово

 

удобреиіе

 

вообще

 

не

 

доставляетъ

растенію

 

тѣхъ

 

веществ

 

і. ,

 

которыя

 

они

 

иолучаютъ

 

отъ

хлѣвнаго

 

навоза.

 

А

 

потому

 

вѣрпѣе

 

бы

 

слѣдовало

 

выра-

зиться

 

такимъ

 

образомъ:

 

«Если

 

возможно

 

было

 

достав-

лять

 

растеніямъ

 

ФОСФорнокислыя

 

соли

 

въ

 

какомъ

 

ни-

будь

 

другомъ

 

видѣ

 

и

 

также

 

дешево,

 

какъ

 

съ

 

хлѣвпымъ

навозомь

 

,

 

то

 

они,

 

относительно

 

достаточная

 

коли-

чества

 

аммоніака

 

въ

 

атмосФсрѣ,

 

не

 

нуждались

 

бы

 

въ

томъ

 

азотѣ,

 

который

 

извлекают!,

 

изъ

 

животпая

 

удо-

бренія.»

 

—

 

При

 

опнсаніп

 

ФосФора,

 

авторъ

 

не

 

представ-

ляет!,

 

причішъ,

 

почему

 

въ

 

торФѣ

 

мало

 

пли

 

даже

 

со-

вершенно

 

не

 

встречаются

 

ФОСФорнокислыя

 

соли.

 

Морндъ
н

 

Бобіерръ

 

доставили

 

объ

 

этомъ

 

предмстѣ

 

въ

 

Comptes
rendus

 

(1846

 

г.)

 

весьма

 

любопытныя

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

upu-

мѣчапіи

 

къ

 

§

 

59

 

сказано,

 

что

 

урожай

 

бѣлаго

 

клевера

на

 

почвѣ

 

неудобренной

 

гппсомъ,

 

относится

 

къ

 

урожаю

клевера

 

на

 

почвѣ,

 

получпвшеіі

 

гипсовое

 

удобреніе,

 

какъ

2,84:1.

 

Вѣроятно

 

это

 

описка

 

или

 

опечатка,

 

потому

 

что

опыты

 

показывают!,

 

совершенно

 

противное.

 

—

 

Въ

 

при-

мѣчаніи

 

къ

 

§

 

87,

 

относительно

 

удабриванія

 

земли

 

гпп-

сомъ,

 

авторъ

 

говорить

 

:

 

«Измельченный

 

гппсъ

 

разсы-

наютъ

 

но

 

посѣву

 

и

 

боронятъ,

 

или

 

весною,

 

когда

 

кле-

верныя

 

поля

 

покрыты

 

еще

 

снѣгомъ,

 

посыпаютъ

 

ихъ

гнпсовымъ

 

порошкомъ,

 

чтобы

 

он!,

 

растворился

 

росяною

или

 

дождевою

 

водою

 

и

 

проникнулъ

 

въ

 

листья

 

посред-

ствомъ

 

находящихся

 

въ

 

нпхъ

 

отверстііі.»

 

Въ

 

наукѣ

земледѣлія

 

существуют!,

 

по

 

этому

 

предмету

 

болѣе

 

точ-

ныя

 

правила:

 

почву

 

удобряютъ

 

подъ

 

клеверъ

 

гппсомъ

преимущественно

 

для

 

полученія

 

сѣмлиъ,

 

если

 

же

 

имѣ-

ютъ

 

въ

 

виду

 

получить

 

большій

 

урожай

 

травы,

 

то

 

раз-

сыпаюгь

 

гипсъ

 

снерхъ

 

растенііі,

 

потоіму

 

что

 

эго

 

по-

следнее

 

обстоятельство

 

вредить

 

урожаю

 

сѣмянь.

 

По-
слѣднііі

 

способъ

 

удабрнванія

 

самый

 

употребительный,

такъ

 

какъ

 

клеверъ

 

разводится

 

преимущественно

 

для

сѣиа,

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

удабрнванія

 

ѵнпсомъ,

 

посред-

ствомъ

 

разбрасыванія

  

его

 

весною

    

по

 

снѣгу,

    

то

 

эютъ
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снособъ

 

не

 

находится

 

въ

 

общемъ

 

унотреб.іеніц.

 

Сверхъ
сего

 

раствореніо

 

гписа,

 

uo

 

нынѣшнимъ

 

мнѣнілмъ

 

сель-

Нкнхъ

 

хозяевъ,

 

пс

 

происходить

 

отъ

 

росы

 

или

 

волы,

 

но

сит.

 

разлагается

 

амміакомъ,

 

находящимся

 

въ

 

атмосФерѣ. —

о

 

ри

 

разсмотрѣніи

 

жёлѣза,

 

пс

 

указаны

 

причины

 

часто

случающего

 

в>.

 

почвѣ

 

превращснія

 

окиси

 

жедѣза

 

въ

 

за-

кись,

 

что

 

однакожъ

 

весьма

 

важно

 

для

 

земледѣлія.

 

Чер-
ноземная

 

почва,

 

содержащая

 

много

 

глипы

 

п

 

желѣвной

окиси,

 

при

 

елншкомъ

 

влажномъ

 

состояніп

 

для

 

воздѣлы-

ваиія,

 

хотя

 

не

 

постояниомъ,

 

но

 

продолжающемся

 

большую
часть

 

теплая

 

времени

 

года,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

свой-
ство

 

превращать

 

окись

 

желѣза

 

in.

 

закись.

 

Это

 

яв.іеніе
происходить

 

оттого,

 

что

 

постоянно

 

разлагающіііся

 

чер-

ноземъ,

 

вслѣдствіе

 

сырости

 

н

 

вязкости

 

глины,

 

не

 

полу-

чая

 

кислорода

 

изъ

 

атмосферы,

 

отннмастъ

 

его

 

у

 

желѣз-

uoii

 

окиси.

 

Въ

 

Курляидіи

 

часто

 

встрѣчаются

 

поля,

 

гдѣ

подпочва

 

,

 

не

 

находившаяся

 

въ

 

ирпкосиовсііін

 

съ

 

чер-

ноземом!.

 

,

 

содержитъ

 

жслѣзную

 

окись

 

,

 

а

 

находящейся
надъ

 

нею

 

черноземный

 

пластъ

 

земли

 

—

 

закись.

 

Прн-
псхождсніе

 

чернозема

 

п

 

разныхъ

 

перегпойныхъ

 

кне-

лотъ

 

изложено

 

въ

 

V

 

главѣ

 

вообще

 

вѣрно

 

,

 

но

 

пс

 

вез-

дѣ

 

съ

 

одинаковою

 

подробностью

 

и

 

нельзя

 

согласиться

съ

 

мнѣніелъ

 

автора,

 

что

 

подробнѣйшсс

 

ошісаніе

 

иерс-

гнойныхъ

 

кпелотъ,

 

входящнхъ

 

въ

 

составъ

 

чернозема,

есть

 

предметъ

 

всеобщей

 

хнмін,

 

такъ

 

какъ

 

объяснсиіс
его

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

поверхностномъ

 

еще

 

о

пемъ

 

понятіп,

 

было

 

бы

 

весьма

 

необходимо

 

для

 

ссль-

сыіхъ

 

хозяевъ.

 

Вт.

 

видѣ

 

примѣра

 

можно

 

привести

 

вы-

шеупомянутое

 

превращеніо

 

окиси

 

ясслѣза

 

въ

 

закись.

При

 

томъ

 

же

 

соли,

 

образусмын

 

этими

 

кислотами

 

съ

щелочными

 

основаніямн,

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

такъ

 

ничтожны

для

 

земледѣлія,

 

какъ

 

полагают!,.

 

Въ

 

§

 

117

 

авторъ

 

ут-

веряідастъ,

 

что

 

ни

 

чернозем!.,

 

ни

 

растворпмыя

 

въ

 

водѣ

соеднпенія

 

перегпойныхъ

 

кислотъ

 

съ

 

щелочами,

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

непосредственно

 

принимаемы

 

корнями

 

растс-

ній.

 

Но

 

всякое

 

мнѣніе,

 

составляющее

 

основное

 

правило

въ

 

наукѣ,

 

должно

 

быть

 

чѣмъ

 

ппбудь

 

доказано.

 

Одиа-
кож!.

 

до

 

сего

 

времени

 

ни

 

Лпбигъ,

 

ныразившій

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

это

 

мнѣніе,

 

ни

 

его

 

последователи

 

ue

 

предста-

вили

 

ни

 

малѣйшаго

 

доказательства,

 

которое

 

въ

 

состоя-

ли

 

бы

 

было

 

выдержать

 

строгую

 

критику.

 

Каждый

 

че-

ловъкъ,

 

судящій

 

безпрпстрастно

 

объ

 

этомъ

 

прсдмстѣ,

легко

 

усмотрит!.,

   

что

 

вырощенное

 

нскусственнымъ

 

об-
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разомъ

 

растеніе

 

и

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

угле-

рода

 

сравнительно

 

съ

 

вѣсомъ

 

находящагоса

 

въ

 

иочвѣ

чернозема,

 

не

 

моѵкегъ

 

еще

 

служить

 

доказатеіьсгвомъ

того ,

 

чтобы

 

корни

 

растспій

 

не

 

принимали

 

нзъ

 

почвы

перегпойно-кпс.іыхъ

 

растворпмыхъ

 

солей.

 

Съ

 

тѣхъ

поръ,

 

какъ

 

Соссюръ

 

доказалъ,

 

что

 

растенія

 

извлека-

ютъ

 

изъ

 

атмосферы

 

уіольпую

 

кислоту,

 

никто

 

еще

 

изъ

иросв

 

ьщенныхъ

 

сельскнхъ

 

хозяевъ

 

не

 

утверя.далъ ,

 

что

единственныяъ

 

ея

 

источннкомъ

 

слуяштъ

 

чериоземъ.

Можно

 

было

 

бы

 

доказать

 

неправильность

 

этого

 

мньнія
тѣмъ

 

обстоятельством!.

 

,

 

чю

 

корни

 

всасываютъ

 

рас-

тяорешіыя

 

соедпненія

 

перегнойпыхъ

 

кпелотъ

 

съ

 

ще-

лочами,

 

и

 

что

 

при

 

существованіп

 

нерегпойпыхъ

 

ки-

сютъ

 

въ

 

почвѣ

 

,

 

пе

 

могутъ

 

образоваться

 

уг.іеки-

слыя

 

щелочи,

 

питому

 

что.

 

перегнойныя

 

кислоты

 

имѣ-

ютъ

 

къ

 

щелочамт.

 

болѣе

 

сродства,

 

нежели

 

уголь-

ная

 

кислота

 

;

 

ежелп

 

бы

 

неправильность

 

этого

 

мнѣ-

нія

 

пе

 

была

 

уліе

 

достаточно

 

доказана

 

на

 

опытѣ

 

(*j.
Фрезеніусъ,

 

о.іпнъ

 

изъ

 

примѣчатсльаѣіішнхъ

 

химнковъ

настоящая

 

времени,

 

въ

 

своемъ

 

учсбнпкѣ

 

химіи

 

(**),

 

со-

ставленномъ

 

для

 

сельскнхъ

 

хозяевъ,

 

говорить

 

(С.

 

385):
«Чериоземъ

 

и

 

заключающіяся

 

въ

 

немъ

 

вещества

 

игра-

юсь

 

въ

 

природѣ,

 

а

 

именно

 

въ

 

процессѣ

 

питанія

 

расте-

ши,

 

весьма

 

важную

 

роль.

 

Вліяніе

 

ихъ

 

нри

 

этомь

 

въ

высшей

 

степени

 

разнообразно,

 

и

 

нельзя

 

сдѣлать

 

ника-

кой

 

попытки

 

неудачнѣе

 

той,

 

какъ

 

желать

 

какимъ

 

нибудь

образомъ

 

объяснить

 

дѣйствіе

 

ихъ,

 

что

 

прежде

 

случалось

очень

 

часто

 

и

 

теперь

 

еще

 

бываетъ.»

 

С.

 

506:

 

«Не

 

подло-

жить

 

никакому

 

сомнѣнію,

 

что

 

продукты

 

разложенія

 

ор-

ганичеекпхъ

 

веществъ

 

(гуминная

 

кислота,

 

(Huminsaurc)
ключевая

 

кислота

 

и

 

т.

 

д.),

 

растворяющіеся

 

въ

 

простой
пли

 

щелочной

 

водѣ,

 

всасываются

 

растеніями.

 

Также
едва-ли

 

можно

 

сомневаться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всосанныя

растеніями

    

углекислыя

   

вещества,

    

употребляются

 

ими

I')

 

См

 

Мульдеръ

 

въ

 

Journal

 

Гит

 

pialuisehc

 

Chcmie

 

XXXII

 

p.

 

32 I
и

 

пр.,

 

въ

 

Pharmaceulischen

 

Ccnlralblatt

 

1844

 

Jfi

 

40,

 

u

 

въ.

 

Milthci-
lungen

 

dcr

 

Kaiser

 

lichen

 

frcien

 

okonomischen

 

Gesellschaft

 

zu

 

Si

 

Pe«
lersburg,

 

1845

 

p.

 

51.

 

—

 

Далѣе

 

П.

 

Ф

 

Г,

 

Фромбергь

 

(червыіі

 

сотруд-

ник*

 

пъ

 

лаборатория

 

Общества

 

Земледельческой

 

Хіімііі

 

въ

 

Шотлан-
дін)

 

въ

 

Sprengel's

 

Moualsschrift,

 

T)ecbi\

 

1845,

 

и

 

іпконецъ

 

Я.

 

Іонсонъ
въ

 

iMiiihciluiigen

 

<ler

 

Haiserliclie'n

 

IVeien

 

okononiisclicu

 

G'eseiischaft
zu

 

St.

 

Petersburg

   

1844.

 

p.

  

165.

(**)

 

£еТ)пчіф

 

bee

 

©;emie

 

fur

 

£anbroirtbe,

 

gorftmanner

 

u.

 

f.

 

ro.
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для

 

питанія.

 

Что

 

въ

 

корняхъ

 

не

 

встръчаютъ

 

состав-

ныхч.

 

частей

 

чернозома,

 

то

 

это

 

обстоятельство

 

нисколь-

ко

 

не

 

протпворѣчнтъ

 

вышесказанному,

 

потому

 

что

 

вса-

сываемая

 

жпдкость

 

при

 

входѣ

 

въ

 

клѣтоікп

 

тотчасъ-же

разлагается.

 

!!одобное-же

 

явлеиіе

 

видпмъ

 

мы

 

и

 

вч>

 

про-

дессѣ

 

питанія

 

жнвотпыхъ,

 

во

 

внутренностях],

 

которыхъ

образующейся

 

пзъ

 

шнцсвоіі

 

кашицы

 

зеленый

 

сокъ,

 

при-

нимаетъ

 

въ

 

лимФатическпхч,

 

сосудахъ

 

бѣлый

 

цвѣтъ.

 

—

Вышеизложенное

 

мнѣиіе

 

также

 

пе

 

мояістъ

 

быть

 

опро-

вергнуто

 

тѣмъ,

 

что

 

мы

 

часто

 

паходимъ

 

растенія,

 

не

 

по-

лучающіяся

 

перегпойныхъ

 

веществъ,

 

плптѣмъ,

 

что

 

ко-

личество

 

углерода,

 

содержащегося

 

въ

 

растсніяхъ,

 

болѣе

нежели

 

въ

 

почвѣ

 

п

 

т.

 

д.,

 

потому

 

чго

 

мы

 

п

 

пе

 

утвер-

ждаемъ,

 

что

 

растворпмыя

 

перегнойпыя

 

вещества

 

до-

ставляютъ

 

растеніямъ

 

весь

 

углеродъ,

 

въ

 

ппхъ

 

зак.іючаю-

щійся,

 

по

 

что

 

и

 

они,

 

если

 

находятся

 

въ

 

почвѣ,

 

отча-

сти

 

доставлнютъ

 

его.

 

Количество

 

доставляемаго

 

такимъ

образомъ

 

углерода,

 

бывастъ

 

обыкновенно

 

очень

 

незна-

чительно.

 

Однакожъ

 

у

 

грибовъ,

 

кажется,

 

существуетч.

обратпое

 

отношеніе.»

 

Въ

 

VI

 

гл.

 

съ

 

большою

 

подроб-

ностью

 

говорится

 

объ

 

образованіи

 

почвъ

 

посредствомъ

процесса

 

вывѣтривапія

 

п

 

нхъ

 

составныхъ

 

частяхъ.

Также

 

разематрнваются

 

продукты

 

вывѣтрпванія

 

глав-

иѣйшихь

 

каменныхч,

 

породч..

 

Въ

 

VII

 

гл.

 

пзложена

классиФнкація

 

почвъ.

 

Масштабч.

 

достоинства

 

почвы

 

ав-

торъ

 

выводптъ

 

пзъ

 

сравнепія

 

неорганическихъ

 

ея

 

ча-

стей

 

съ

 

составными

 

частями

 

золы

 

воздѣлываемыхъ

растепій.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

однакожъ,

 

онъ

 

счптаетъ

 

не-

обходпмымч>

 

обращать

 

впиманіе

 

на

 

множество

 

физичс-

екпхъ

 

обстоятельств!.,

 

которыя

 

въ

 

большей

 

пли

 

мень-

шей

 

степепп

 

пзмѣпяютъ

 

зютъ

 

масштабъ,

 

служащій

осноЕанісмт.

 

всей

 

классиФпкаціп.

 

Опт,

 

прнводнтъ

 

клас-

сиФикацію

 

Тэера

 

п

 

Эйнгофэ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

раздѣлепіе

почвъ

 

ІІІнренгелемъ,

 

полагая,

 

что

 

это

 

посиѣднсе

 

самое

совершепиое

 

(§

 

157.)

 

и

 

что

 

самое

 

подробное

 

оппсавіе
класспФикаціи

 

почвъ

 

не

 

есть

 

предметч.

 

земледѣльческой

химіп,

 

но

 

предметч.

 

ночвовѣдѣнія.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію

земледѣльческая

 

химія

 

есть

 

паука

 

почвовѣдѣиія,

 

съ

 

об-

ращенісмъ,

 

конечно

 

,

 

особеннаго

 

впиманія

 

на

 

физнчсс-

кія

 

свойства

 

почвъ.

 

КласснФіікація

 

почвъ

 

служитч.

только

 

для

 

облегчепія

 

таксаціи

 

почвъ

 

,

 

а

 

потому

 

,

 

для

устраненіл

 

in,

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

произвола

 

таксатора,

 

рап-

дѣленіе

  

пхч>

   

должно

  

быть

   

производимо

    

на

   

оспованіи
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составныхч.

 

частей

 

ихч.

 

,

 

прп

 

чемч.

 

необходимо

 

обра-
щать

 

внимапіе

 

н

 

на

 

количество

 

чернозема

 

,

 

въ

 

нихъ

заключающегося.

 

Въ

 

гл.

 

ѴШ

 

и

 

IX

 

излагается

 

развитіе
растепія

 

и

 

вліяиіе,

 

оказываемое

 

па

 

его

 

ростч.

 

свѣтомъ,

теплотой

 

и

 

электричествомч..

 

Все

 

здѣсь

 

изложенное

 

от-

носительно

 

развптія

 

растепія,

 

обчіясияеть

 

только

 

пѣко-

торыя

 

общія

 

явлеиія

 

пзъ

 

его

 

жизни.

 

Вліяніе

 

свѣта,

теплоты

 

и

 

электричества,

 

описано

 

также

 

весьма

 

кратко.

Гл.

 

X.

 

Воздѣлываніо

 

почвы

 

посредствомч.

 

пара,

 

плодо-

переменной

 

системы

 

и

 

унавоживанія.

 

Это

 

одна

 

изч.

 

прп-

мѣчателыіѣйшихч.

 

частей

 

сочиненія,

 

какъ

 

по

 

объему,
такъ

 

но

 

важности

 

предмета,

 

въ

 

ней

 

заключающегося

 

п

по

 

тщательной

 

ея

 

обработке.

 

Тутъ

 

упомянуто

 

объ

 

о

всемъ

 

но

 

настоящее

 

преми

 

извѣстномъ

 

по

 

всѣмъ

 

обсто-
ятельствамъ.

 

Здѣсь

 

приложены

 

таблицы

 

Буссенго

 

о

 

сѣ-

вооборотахъ

 

,

 

Фрезеніуса

 

объ

 

истощеніи

 

и

 

производи-

тельности

 

почвъ,

 

Лпбпга

 

—

 

анализы

 

растеній

 

,

 

Джона
о

 

количестве

 

урояіая

 

и

 

анализа

 

ихъ

 

чрезъ

 

превращеніе
оныхъ

 

въ

 

золу

 

,

 

также

 

разложенія

 

жидкпхъ

 

пометовъ,

пропзведениныя

 

Берцеліусомъ,

 

Лемаиомъ,

 

Маршаномч.,
Леканю

 

и

 

Ьпброю

 

и

 

анализы

 

Смита

 

надъ

 

гуано.

 

По

 

сво-

ему

 

содержание

 

относится

 

сюда

 

также

 

гл.

 

XIII,

 

которая

заключаетъ

 

въ

 

еебѣ

 

множество

 

таблицъ

 

съ

 

химичес-

кими

 

анализами

 

главнѣйшнхъ

 

сельскохозяйственныхъ
растеній.

 

Эти

 

двѣ

 

главы

 

(X

 

и

 

XIII),

 

заключая

 

мно-

жество

 

матеріаловъ

 

,

 

необходимыхъ

 

для

 

успѣшнаго

воздѣлыванія

 

полей

 

и

 

выгодной

 

системы

 

сѣвообо-

ротовъ,

 

уже

 

достаточно

 

показываютъ,

 

какъ

 

необхо-
димо

 

разсматрпваемое

 

нами

 

сочпневіе

 

для

 

иаждаго

 

об-
разованного

 

хозяпиа.

 

Только

 

мы

 

должны

 

коснуться

 

еще

одного

 

предмета,

 

о

 

которомъ

 

г.

 

Гёбель

 

ничего

 

не

 

уио-

мнпастъ,

 

но

 

который

 

однакожъ

 

тѣсно

 

связанъ

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

о

 

плодопереыѣненіи.

 

Конечно

 

мы

 

это

 

дѣлаемь

 

не

въ

 

укоръ

 

автору,

 

что

 

онъ

 

упустилъ

 

изъ

 

виду

 

это

 

обстоя-
тельство,

 

но

 

единственно

 

съ

 

цѣлыо

 

показать

 

,

 

что

 

во-

просы

 

эти

 

не

 

рѣшеиы

 

еще

 

окончательно.

 

Л

 

именно,

 

мы

хотпмъ

 

упомянуть

 

о

 

корневыхъ

 

изверяѵеніяхъ,

 

которыя

были

 

паблюдаемы

 

Бругмансомь,Плениомъ,

 

Макеръ-Прлн-
сепомъ

 

и

 

рецензептомч.,

 

но

 

существованіе

 

которыхч.

 

въ

настоящее

 

время

 

многіе

 

оспаривают!,.

 

Не

 

говоря

 

уліе

 

о

томъ,

 

что

 

такіе

 

люди,

 

какч,

 

Гуго

 

Моль

 

и

 

Впгманъ,

 

то

 

от-

вергают!,

 

ихъ,

 

то

 

созваютсл,

 

что

 

много

 

есть

 

причинч.,

 

го-

иорящихч.

 

въ

 

пользу

 

ихъ

 

существопанія,

 

мы

 

должны

 

упо-
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мянуть

 

о

 

двухъ

 

обстоятельствахъ,

 

которыя

 

хотя

 

и

 

не

 

до-

казываютъ

 

положительно

 

ихъ

 

бытія,

 

однакожч.

 

подверга-

ютъ

 

сомпѣнію

 

доводы

 

ихъ

 

противников!..

 

Всякому

 

извест-
но,

 

н

 

лаже

 

самч.

 

авторъ

 

сознается

 

(§

 

77),

 

что

 

въ

 

растені-
яхъ,

 

въ

 

разлпчныя

 

эпохи

 

ихъ

 

жизни,

 

встречаются

 

неор-

ганическія

 

вещества

 

въ

 

различномъ

 

количестве,

 

а

 

имен-

но

 

въ

 

молодыхч.

 

растепіяхч.

 

больше,

 

нежели

 

въ

 

старыхъ.

Теперь

 

слѣдуетъ

 

вопросъ:

 

куда

 

исчезаютч.

 

подъ

 

старость

эти

 

вещества,

 

находящіяся

 

въ

 

молодыхч.

 

растеніяхъ?
Очевидно,

 

что

 

они

 

извергаются

 

корнями.

 

Ежели

 

корня-

ми

 

извергаются

 

неорганическія

 

вещества,

 

то

 

почему-же

не

 

происходитъ

 

тоже

 

самое

 

и

 

сч>

 

некоторыми

 

органиче-

скими?

 

Второе

 

обстоятельство,

 

говорящее

 

въ

 

пользу

существовапія

 

корневыхъ

 

изверженій, —наблюденія

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ,

 

что

 

нѣкоторыя

 

хозяйственныя

 

растенія,
воздѣлываемыя

 

въ

 

смѣсп,

 

лучше

 

произрастаютъ

 

нежели

произрастающія

 

отдѣльно.

 

Почти

 

всякому

 

сельскому

 

хо-

зяину

 

въ

 

остзейскихъ

 

провинціяхъ

 

извѣстно,

 

что

 

го-

рохъ

 

и

 

овесъ,

 

ячмень

 

и

 

гречиха,

 

вика,

 

овесъ

 

и

 

ячмень,

тимоееева

 

трава

 

и

 

клеверъ

 

и

 

т.

 

д.

 

посѣянные

 

вмѣстѣ,

лучше

 

растутъ,

 

нежели

 

посѣянные

 

отдельно

 

па

 

той-же
почвѣ.

 

Что

 

произошло

 

бы,

 

ежели

 

бы

 

было

 

наверное

доказано

 

существованіе

 

корневыхъ

 

изверженій

 

и

 

дѣй-

ствіе

 

ихъ

 

на

 

прозябеніе

 

.другпхъ

 

растеній?

 

Намч.

 

ка-

жется,

 

что

 

тогда

 

либигово

 

ученіе

 

о

 

плодоперемѣнной

системѣ,

 

было-бы

 

потрясено

 

въ

 

своихъ

 

основаніяхъ.

 

Гл.
XI.

 

Химическіе

 

анализы

 

пахатной

 

земли,

 

золы

 

растеній
и

 

удобрсній.

 

Авторъ

 

не

 

излагаетъ,

 

какимъ

 

образомъ
должно

 

производить

 

этп

 

анализы,

 

но

 

говбритъ

 

только

 

о

необходимости

 

ихъ,

 

н

 

указываетъ

 

па

 

сочиненія,

 

по

которымъ

 

они

 

могутъ

 

быть

 

исполнены.

 

Гл.

 

XII.

 

Зна-
ченіе

 

взапмпаго

 

вліянія

 

процесса

 

питанія

 

растепій

 

и

животныхъ

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Эта

 

глава

 

не

 

ме-

нее

 

любопытна

 

для

 

каждаго

 

просвѣщеннаго

 

сельскаго

хозяина,

 

какч.

 

п

 

Х-я.

 

Заключая

 

вч.

 

себе

 

знаменитую

теорію

 

Либига

 

о

 

пптаніп

 

яіпвотныхъ,

 

изложенную

 

въ

его

 

«письмахъ

 

о

 

химіп»,

 

она

 

представляетъ

 

при

 

томч.

много

 

таблпцч.

 

о

 

питательности

 

различныхъ

 

веществч.,

необходимыхъ

 

для

 

человека

 

н

 

животныхъ.

 

Чрезъ

 

эту

теорію

 

достоинство

 

всѣхъ

 

пптательныхч>

 

веществч.

 

при-

ведено

 

въ

 

ясность,

 

и

 

псѣ

 

прежнія

 

мпѣпія

 

сельскихъ

хозяевч.

 

въ

 

этомч.

 

отношеиіп,

 

между

 

собою

 

протнвурѣ-

чавшія,

 

не

 

пмѣютъ

 

более

 

никакаго

 

значенія;

 

но

 

къ

 

со-

Томъ

  

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                     

19
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жадѣнію

 

г.

 

Гёбель

 

умалчиваетъ

 

—

 

о

 

жирѣ

 

и

 

матеріалѣ

для

 

его

 

образованія.

 

Изложивъ

 

въ

 

главныхч.

 

чертахъ

содержаніе

 

книги

 

г.

 

Гёбеля,

 

мы

 

по

 

справедливости

 

дол-

жны

 

сознаться,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

указанный

 

нами

 

не-

значительныя

 

погрѣшности

 

и

 

нѣкоторыя

 

повторепія,
это

 

сочпненіе

 

соотвѣтствуетч.

 

виолнѣ

 

своей

 

нѣли

 

п

потому

 

мы

 

можемъ

 

оное

 

рекомендовать.

4)

 

SMe

 

S3ranntt»einbminerei

 

сшЗ

 

^nrtoffetn

 

unb

 

©etreibe

 

in

 

ft)

 

кг

1)офреп

 

SSerBoUfommnung.

 

(S'ntfyaltenb

 

bie

 

S^efuftate

 

aUec

 

in

 

ber

 

neuefren

3eit

 

in

 

ber

 

SSranntroeinSrennerei

 

oorgefommenm

 

©rfinbtmgen

 

unb

 

23ei=

befjerungen.

 

.£>n-au«gegeben

 

oon

 

Dr.

 

SE-

 

Metier,

 

Q£pott)ePer

 

eirffec

 

ffla\=

fe,

 

SSorjret)er

 

ЬеЗ

 

іапЬп>ігф[фйрІіф=гефпі[феп

 

SmflitutS

 

ju

 

S3er(in

 

u,

f.

 

ro.

 

—

 

©cftef

 

SSnnb-

 

Sweite,

 

mit

 

einer

 

2lb6ilbung

 

ijertrtefyrre

 

2(u3=

gabe.

 

S3erlin,

 

1849.

 

(Semmifft'onSuerfag

 

«on

 

(Sari

 

фегдпапп,

 

(Випоку-

реніе

 

изъ

 

картофеля

 

и

 

зерноваго

 

хлѣба,

 

въ

 

его

 

высшемч.

усовершенствованіп,

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

новѣйшія

открытія

 

и

 

улучшенія

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Издано

 

док-

торомъ

 

В.

 

Келлеромъ.

 

Томъ

 

первый.

 

Изданіе

 

второе,

 

съ

прибавленіемъ

 

чертежа.

 

Берлпнъ

 

1849.)

 

—

 

Книга

 

о

 

ви-

нокуреніи

 

г.

 

Келлера

 

не

 

раздѣляется

 

по

 

главамъ,

 

а

 

по

содеря5апію

 

моясно

 

разделить

 

на

 

четыре

 

отдѣла:

 

вообще
о

 

матеріалахъ,

 

употребляемыхъ

 

при

 

этомъ

 

производ-

стве

 

,

 

о

 

подготовленіи

 

ихъ

 

для

 

затора,

 

о

 

дѣланіа

 

зато-

ра

 

и

 

наконецъ

 

о

 

броженіи.

 

Авторч.

 

первоначально

 

въ

96

 

параграФахъ

 

разсматриваетъ

 

составныя

 

части

 

и

 

досто-

инства

 

матеріаловъ

 

для

 

винокуренія

 

изъ

 

зерноваго

 

хлѣ-

ба

 

и

 

картофеля.

 

Въ

 

особенности

 

же,

 

онъ

 

много

 

гово-

рить

 

о

 

иослѣдпемъ,

 

и

 

критически

 

разсматриваетъ

 

при-

чины

 

его

 

болѣзни

 

и

 

различные

 

способы

 

предупреждать

гніеніе.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніп

 

онч.

 

доказывает!.,

 

что

 

онъ

хорошій

 

практикч.,

 

которому

 

и

 

наука

 

довольпо

 

известна.

Такъ

 

напримѣрч,,

 

въ

 

§

 

50

 

онъ

 

сообщаетч.

 

весьма

 

простое

средство

 

узнавать

 

количество

 

содеряіапія

 

твердыхч.

 

час-

тей

 

въ

 

картоФелѣ

 

п

 

его

 

способность

 

кч,

 

дальпѣйшему

произрастанію.

 

Потомъ

 

съ

 

большою

 

подробностью

 

го-

ворится

 

о

 

водѣ,

 

относительно

 

ея

 

примѣсей

 

,

 

очпщенія
и

 

годности

 

для

 

внпокурепія.

 

Авторч. ,

 

разсуждая

 

о

солодѣ

 

и

 

способахъ

 

для

 

узнанія

 

его

 

достоинства,

 

одипъ

изъ

 

первыхъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

па

 

развптіе

 

лпстоваго

зародыша,

 

для

 

опредѣленія

 

необходимой

 

степени

 

пророс-

танія

 

солода

 

—

 

обстоятельство

 

весьма

 

важное

   

и

 

на

 

ко-
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торое

 

еще

 

въ

 

1844

 

году

 

мы

 

обратили

 

вниманіе

 

(*),

 

такъ

какъ

 

отъ

 

доброты

 

сего

 

послѣдняго

 

завпситъ

 

успѣхъ

 

все-

го

 

дальнейшего

 

производства.

 

Длина

 

корешка

 

ячменнаго

зерна

 

не

 

составляет!,

 

вѣрнаго

 

и

 

постояннего

 

признака,

а

 

завпснтъ

 

отъ

 

вліянія

 

внѣшнихъ

 

обстоятельствч..

 

Въ
отдѣлѣ

 

о

 

подготовлены

 

матеріаловъ

 

для

 

затора,

 

звклю-

чается

 

практическое

 

наставлиніе

 

кч.

 

распозневвнію

 

ко-

личества

 

твердего

 

вещества,

 

содержащегося

 

вч.

 

картоФе-

лѣ

 

(повтореніе>

 

способа,

 

изложенного

 

вч.

 

§

 

50),

 

онисаніе
нрпборовъ

 

для

 

его

 

мытья,

 

варснія

 

парами

 

и

 

измельченія.
Къ

 

величайшему

 

сожалѣнію

 

однакожъ

 

здѣсь

 

недостаетъ

рисунковъ,

 

необходймыхъ

 

для

 

лучшего

 

уразумѣпія

всѣхъ

 

описанныхъ

 

пріемовъ.

 

Говоря

 

о

 

пропсхожденіи
и

 

дѣйствіп

 

діастаза,

 

г.

 

Келлеръ

 

доказывеетъ

 

,

 

что

 

одна

честь

 

его

 

не

 

въ

 

состояніи

 

нревретнть

 

1000

 

честей

 

крах-

мела

 

въ

 

сехер;,

 

,

 

кекъ

 

утверждеютч,

 

Персо

 

.

 

Пайенъ

 

и

многіе

 

другіе.

 

Велъдъ

 

за

 

тѣмъ

 

онъ

 

переходитъ

 

къ

 

рез-

смотръпію

 

свойствч.

 

крахмала

 

и

 

камеди,

 

при

 

чемъ

 

опять

упомннаетъ

 

о

 

недостаточности

 

способа

 

узнавать

 

надле-

жащую

 

степень

 

проростапія

 

солода

 

по

 

развитію

 

кореш-

ка,

 

и

 

опредѣляетъ

 

неконецъ

 

отношепіе

 

сухоіі

 

мессы

 

къ

водѣ

 

при

 

дѣланіи

 

заторе.

 

Авторъ

 

объясияетъ

 

мноя{ество

рязличиыхъ

 

случеевъ

 

вычпсленіямп

 

и

 

уквзываетъ

 

на

ошибки,

 

вкраишіяся

 

въ

 

это

 

производство

 

вообще,

 

преи-

мущественно

 

же

 

относительно

 

температуры,

 

при

 

кото-

рой

 

крахмаль

 

заторе

 

превращается

 

посредствомъ

 

діас-
таза

 

(въ

 

солодѣ)

 

въ

 

сахаръ.

 

Кромѣ

 

того

 

изъясняются

еще

 

нѣкоторыс

 

нрактнческіе

 

способы

 

для

 

распозпаванія
количества

 

крахмала

 

въ

 

заторѣ,

 

когда

 

окончится

 

ироцессъ

образовеніл

 

сахара.

 

Сюда

 

присоединена

 

таблице

 

Гумбпн-
нера

 

для

 

оиредѣленіл

 

температуры

 

при

 

дѣланіи

 

затора,

съ

 

критическими

 

замѣчаніямн

 

объ

 

этомъ

 

предмете.

 

Въ
зак.ігочеиіе

 

этого

 

отдѣла,

 

авторъ

 

говорптъ

 

объ

 

охлажде-

ніп

 

затора.

 

Все

 

здѣсь

 

изложенное

 

доказываетъ

 

практи-

ческую

 

опытность

 

г.

 

Келлера

 

вч,

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

по

недостатку

 

изображеній

 

ыожетъ

 

быть

 

не

 

для

 

каяідаго

понятно.

 

Вч.

 

слѣдующнхъ

 

19

 

парагрвФахъ

 

(139— 158)
авторч.

 

критически

 

разбнраетъ

 

различные

 

способы

 

дѣ-

ленія

 

заторе:

 

Лпвоніусе,

 

Якобеа,

 

Галля,

 

Отто,

 

Гумбпн-
нере,

 

Фишера

 

и

 

др.,

 

предпочитая

 

внрочем

 

ь

 

способъ

 

ио-

слѣдияго

    

всѣмъ

    

остальнымъ.

    

Въ

 

§§

  

!5У— ',67

  

очень

(•)

  

MiUluiluiigcn

 

Лет

 

Kaiscil.

 

lieien

 

Ocl;.

 

Gcsellsch.

 

1844.

 

стр.

 

508.
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подробно

 

описаны:

 

отдѣленіе

 

кожуры

 

изъ

 

затора,

 

ки-

пяченіе

 

и

 

охлаждепіс

 

его,

 

резличныя

 

вещества

 

къ

 

нему

прнмѣшпваемыя,

 

выборъ

 

дерева

 

для

 

прнготовлснія

 

бро-
дильныхъ

 

чановъ,

 

в

 

вліяпіс

 

оказываемое

 

теплотою

 

при

различныхъ

 

обстоятельствахъ

 

въ

 

винокуреніп.

 

—

 

За
тѣмъ

 

остальная

 

часть

 

сочпнепіи

 

(§§

 

168 —213)

 

посвя-

щена

 

процессу

 

брожепія,

 

и

 

начинается

 

объясневіемъ
кислорода,

 

азота,

 

углерода,

 

углеродной

 

кислоты

 

и

 

водо-

рода.

 

Впрочемъ,

 

эти

 

объясненія

 

каж.утся

 

намъ

 

совер-

шенно

 

излишними,

 

такъ

 

кекъ

 

человѣкъ

 

образованный
ничего

 

не

 

найдетъ

 

въ

 

нихч.

 

новего,

 

а

 

для

 

понятія
простаго

 

практика

 

они

 

останутся

 

недоступными

 

вслѣд-

ствіе

 

поверхностнаго

 

нзложенія.

 

За

 

описвніемъ

 

нѣ-

сколькпхъ

 

тсорін

 

брожспія:

 

Кё'лле,

 

Швейгере,

 

Тромс-
дорФа,

 

Хермбштета,

 

Каміеръ-Латура,

 

Шванна,

 

Кюцин-
га,

 

Митшерлихв,

 

Бнсторіуса

 

и

 

др.,

 

авторч>

 

прпступастъ

къ

 

разсмотрѣнію

 

сахаре,

 

способного

 

къ

 

брожепію

 

и

резличные

 

виды

 

самего

 

броліенія.

 

При

 

описаиін

 

дрояі-

я;ей,

 

ввторъ

 

совершенно

 

справедливо

 

отвергаетъ

 

теорію
Либига,

 

по

 

мнѣнію

 

котораго

 

верховое

 

п

 

низовое

 

бро-
женіе

 

завпсятъ

 

отъ

 

различныхъ

 

качестве

 

дрожяіей,

 

а

не

 

отъ

 

температуры.

 

Кромѣ

 

того,

 

здесь

 

представлены

точныя

 

свѣдѣнія

 

п

 

критическое

 

разсмотрѣніе

 

пригото-

вленія

 

дрожжей

 

пскусственнымъ

 

образомъ

 

по

 

способу
Фишера,

 

Якобеа,

 

Ливоніуса,

 

Гумбпннера

 

и

 

др.

 

Нако-
нецъ

 

авторъ

 

пзлагеетъ

 

свою

 

собственную

 

методу

 

столь

убедительно,

 

что

 

нельзя

 

сомпѣваться

 

въ

 

ея

 

практиче-

ской

 

пользѣ.

 

Въ

 

зеключеніе

 

онъ

 

присоедпняетч.

 

ерввнп-

тельную

 

таблицу

 

мѣръ

 

п

 

вѣсовъ

 

въ

 

глввныхъ

 

государ-

ствахъ,

 

п

 

уквзываетъ

 

на

 

недостатки

 

нерегоночнаго

 

при-

бора

 

Галля

 

(Dampf-Marienbad — Spril-Apparat).

 

Это

 

со-

чииеніс

 

составлено

 

съ

 

большимъ

 

нрактаческнмъ

 

нозна-

ніемъ

 

и

 

квждый

 

предметъ

 

разсмогрѣпъ

 

критически

 

п

каждое

 

мнѣніе

 

имѣстъ

 

твердое

 

основаніе.

 

Это

 

последнее
обстоятельство

 

стевптъ

 

книгу

 

эту

 

въ

 

первомч.

 

ряду

 

меж-

ду

 

подобнаго

 

родя

 

сочпненіями.

 

И

 

книга

 

эта

 

могла

 

бы
почесться

 

лучшею

 

изъ

 

всѣхч^

 

если

 

бы

 

было

 

болѣе

 

си-

стемвтическего

 

порядке

 

въ

 

изложенін

 

предметовъ,

 

а

описенія

 

нѣкоторыхъ

 

нриборовъ

 

дополнены

 

были

 

необ-
ходимыми

 

чертеніами

 

и

 

рисунками.

 

Пзъ

 

прпложеннаго

къ

 

этому

 

сочинснію

 

оглавленія

 

видно,

 

что

 

вторая

 

часть

онаго

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ.
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ПРНВИЛЛЕГІЯ,

 

ДАННАЯ

 

КОЛЛЕЖСКОМУ

 

СЕКРЕТАРЮ
ФОІІЪ-КЕЛЬДЕРМАНУ.

Коллежскій

 

секретарь

 

Мпхаилъ

 

Фонъ-Кеіьдерманъ

 

во-

інелъ ,

 

3

 

августа

 

1819

 

года ,

 

въ

 

департамеитъ

 

Сельскаго
Хозяйства

 

съ

 

прошеніемъ

 

о

 

выдаче

 

ему

 

пятилетней

 

при-

иплегіи

 

на

 

ригу

 

собственна™

 

изобрѣтепія.

 

Рига

 

эта

 

пред-

ставлена

 

на

 

четырехъ

 

чертежахъ.

 

Чертежъ

 

I

 

шображаетъ
планъ,

 

II

 

разрѣзъ

 

по

 

линіи

 

АВ,

 

III

 

и

 

IV

 

Фасады

 

съ

 

двухъ

различныхъ

 

сторонъ

 

риги.

 

Въ

 

чертежѣ

 

I

 

обозначены

 

цыф-

ремн:

 

1)

 

Холодный

 

подвалъ

 

подъ

 

камепнымъ

 

сводомъ

 

для

топки

 

печей.

 

2)

 

Двери

 

,

 

раздѣляюгдія

 

горячій

 

воздухъ

 

отъ

холоднаго,

 

и

 

входъ

 

въ

 

горячій

 

подвалъ

 

,

 

для

 

наблюденія

 

за

печами

 

и

 

трубами

 

п

 

исправленія

 

оныхъ.

 

3)

 

Печи

 

изъ

 

кубо-
ваго

 

железа

 

и

 

кирпича,

 

пли

 

чугунныя.

 

4)

 

Трубы,

 

два

 

зве-

на

 

отъ

 

печи

 

,

 

изъ

 

ііубоваго

 

желѣза.

 

5)

 

Прочія

 

трубы

 

изъ

тонкаго

 

кубоваго

 

желѣза.

 

6)

 

Каменные

 

стулья ,

 

поддержи-

ввющіс

 

и

 

закрывающее

 

кирпичемъ

 

составную

 

часть

 

желѣз-

ныхъ

 

трубъ.

 

7)

 

Каменныя

 

стѣны

 

,

 

на

 

коихъ

 

лежатъ

 

сред-

ній

 

и

 

четыре

 

боковыхъ

 

свода ,

 

покрывающіе

 

печи

 

и

 

отдѣ-

ляющіе

 

нижнюю

 

подвальную

 

горячую

 

часть

 

отъ

 

верхней
части

 

риги

 

и

 

колосниковъ.

 

8)

 

Тридцать

 

четыре

 

душника

 

,

проводящіе

 

во

 

время

 

топки

 

риги

 

горячій

 

воздухъ

 

изъ

 

ниж-

няго

 

подвала

 

въ

 

верхнюю

 

часть

 

риги.

 

9)

 

Двѣ

 

трубы

 

въ

 

ка-

менной

 

стѣнѣ

 

,

 

соедпняющіяся

 

въ

 

одну

 

сверхъ

 

перемычки

надъ

 

дверью

 

въ

 

подввлъ.

 

Въ

 

чертежѣ

 

II:

 

1)

 

Зедняя

 

стѣпа

холоднаго

 

подвала.

 

2)

 

Небольшой

 

душникъ

 

,

 

для

 

пропуска

свѣжаго

 

воздуха

 

въ

 

ригу.

 

3)

 

Топка

 

двухъ

 

печей.

 

1)

 

Подду-
вало

 

печей

 

и

 

выгребъ

 

золы.

 

5)

 

Задняя

 

стѣна

 

печей

 

изъ

 

кир-

пича,

 

въ

 

коей

 

вдиланы

 

желѣзныя

 

трубы.

 

6)

 

Каменные

 

стулья,

на

 

коихъ

 

лежатъ

 

и

 

составляются

 

концы

 

желѣзныхъ

 

трубъ

 

,

смазанные

 

глиною

 

И

 

покрытые

 

кирпичемъ,

 

почему

 

каждое

звѣно

 

можетъ

 

быть

 

вынуто

 

особо.

 

7)

 

Среднія

 

стѣпы,

 

на

коихъ

 

лежатъ

 

каменные

 

своды,

 

отдѣляющіе

 

нижнюю

 

огнен-

ную

 

часть

 

отъ

 

самой

 

риги

 

(своды

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

заме-

нены

 

шетромъ

 

изъ

 

обыкновенного

 

кровельнего

 

железе

 

,

 

да-

же

 

стараго,

 

смазаннымъ

 

глиною

 

на

 

два

 

вершка

 

толщиною).
8)

 

Душники

 

,

 

чрезъ

 

которые

 

проходнтъ

 

горячііі

 

воздухъ

изъ

 

нижняго

 

подвала

 

въ

 

ригу.

 

9)

 

Два

 

душника

 

съ

 

клапене-

ми

 

,

 

открывающееся

 

посредствомъ

 

веревки,

 

служащіе

 

для

выпусканія

 

обращающихся

 

въ

 

капли

 

паровъ,

 

пропсходящихъ

отъ

 

пагрѣвенія

 

сыряго

 

хлѣба.

 

10)

 

Полки

 

для

 

складки

 

назна-

ченныхъ

 

къ

 

просушкѣ

 

сноповъ.

 

11)

 

Крыша.

 

12)

 

Окна.

 

Опи-
санная

 

рига

 

высушиваетъ

 

за

 

разъ

 

отъ

 

1500

 

до

 

1800

 

сноповъ

хлѣба

 

при

 

30

 

и

 

35

 

градусахъ

 

по

 

Реомюру ;

 

но

 

впрочемъ

 

раз-

Томъ

 

III.

 

—

 

Прибавленія.

                                     

8
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мѣръ

 

риги

 

Кельдермана

 

произволенъ,

 

и

 

можетъ

 

быть

 

измѣ-

ненъ

 

сообразно

 

съ

 

нуждами

 

и

 

средствами

 

каждого;

 

изобрѣ-

татель

 

испыталъ

 

самъ

 

на

 

опытѣ

 

ригу,

 

которая

 

сушила

 

ра-

зомъ

 

только

 

600

 

сноповъ

 

и

 

нашелъ

 

ее

 

вполнѣ

 

удовлетвори-

тельною

 

;

 

такую

 

же

 

ригу

 

въ

 

состояніи

 

пмѣть

 

не

 

только

 

не-

богатый

 

помѣщпкъ,

 

но

 

н

 

каждый

 

зажиточный

 

крестьянинъ.

Равно

 

предоставляется

 

произволу

 

сдѣлать

 

ее

 

всю

 

каменную,

какъ

 

изображенная

 

на

 

вышеупомянутыхъ

 

чертежахъ

 

,

 

или

деревянную

 

на

 

каменномъ

 

Фундаментѣ.

 

Главная

 

же

 

и

 

су-

щественная

 

принадлежность

 

рйгй

 

Кельдермтша ,

 

составляю-

щая

 

различіе

 

ел

 

отъ

 

всѣхъ

 

сущсствующихъ

 

доселѣ

 

сушн-

ленъ,

 

состонтъ

 

въ

 

отдѣленін

 

огненной

 

части

 

оной,

 

въ

 

кото-

рой

 

находится

 

печь,

 

отъ

 

верхиеіі,

 

составляющей

 

самую

 

су-

шильню,

 

носредствомъ

 

каменнаго

 

свода

 

или

 

смазаннаго

 

гли-

ною

 

желѣзнаго

 

шатра,

 

и

 

въ

 

проведеніп

 

горячаго

 

воздуха

изъ

 

нижней

 

части

 

въ

 

верхнюю,

 

носредствомъ

 

34-душннковъ,
выложенныхъ

 

двумя

 

колѣнами

 

въ

 

камснныхъ

 

стѣнахъ ,

 

а

также

 

въ

 

снабженш

 

печи

 

высокою

 

трубою,

 

для

 

вывода

 

пла-

мени

 

и

 

пзлишняго

 

дыма.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

ригѣ

 

Кельдерма-
н а

 

сушка

 

хлѣба

 

начинается

 

не

 

ночью,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

на

обыкновенные

 

ригахъ,

 

но

 

съ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

и

 

продолжает-

ся

 

до

 

6,

 

7

 

или

 

8

 

часовъ

 

вечера,

 

а

 

въ

 

слѣдующій

 

день

 

ри-

га

 

затопляется

 

въ

 

11

 

часовъ

 

утра

 

и

 

въ

 

12

 

часовъ

 

начинает-

ся

 

новая

 

сушка;

 

въ

 

с.іучаѣ

 

необходимости

 

можно,

 

безъ

 

опа-

сеніяі

 

на

 

счетъ

 

пожара,

 

дѣлать

 

и

 

по

 

двѣ

 

садки

 

хлѣба

 

въ

сутки.

 

Па

 

топку

 

же

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

 

не

 

только

дрова,

 

но

 

и

 

мелкая

 

щепа

 

съ

 

мусоромъ,

 

которая,

 

при

 

осо-

боыъ

 

устройства

 

печи,

 

въ

 

состояніп

 

возвысить

 

температуру

до

 

47°.

 

По

 

отзыву

 

пзобрѣтате.ія

 

,

 

рига

 

его

 

нмѣетъ

 

слѣдую-

щія

 

противу

 

прежнихъ

 

сушнленъ

 

преимущества:

 

1)

 

Она

 

су-

шить

 

хлѣбъ

 

безъ

 

дыму,

 

чаду

 

н

 

коноти,

 

почему

 

самое

 

зер-

но,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

горечи

 

,

 

ни

 

постороннято

 

запаха,

 

особенно
пригодно

 

для

 

винокуренія

 

и

 

заграннчнаго

 

сбыта

 

,

 

а

 

солома,

не

 

теряя

 

белизны

 

своей,

 

составляетъ

 

хорошііі

 

кормъ

 

для

скота.

 

2)

 

Рига

 

сія

 

сушить

 

хлѣбъ

 

въ

 

весьма-короткін,

 

точно

опредѣлениыіі

 

срокъ,

 

даетъ

 

всякому

 

возможность

 

распоря-

диться

 

заранѣе

 

и

 

другими

 

связанными

 

съ

 

симъ

 

производ-

ствомъ

 

сельско-хозяйственньшіі

 

работами.

 

3)

 

Рига

 

сія

 

тре-

буетъ

 

топлива

 

въ

 

четыре

 

раза

 

мепѣе

 

противъ

 

обыкновен-
ныхъ

 

н

 

по

 

устройству

 

своему

 

достаточно

 

охранена

 

отъ

 

по-

жаровъ

 

,

 

и

 

4)

 

Высушивав

 

хлѣбъ

 

въ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

,

 

не

лншаетъ

 

работниковъ

 

иочнаго

 

отдыха.



ОТЪ

   

РЕДАКЦІИ.

Вч.

 

4-мъ

 

JW

 

Трудовъ

 

настоящего

 

года

 

напечатана

была

 

статья

 

«Обч,

 

облеппхѣ

 

и

 

облеппховомъ

 

маслѣ.»

 

По
поручеиію

 

III

 

отдѣлеиія

 

И.

 

I?.

 

Э.

 

Общества

 

разсматрп-

вевшій

 

эту

 

статью

 

г.

 

ординарный

 

проФессоръ

 

ботапнкп
И.

 

О.

 

ІНиховекій,

 

сдѣлалч.

 

нѣкоторыя

 

дополпенія.

 

Ре-
декція,

 

не

 

различивъ

 

почерки,

 

довольно

 

сходные

 

и

 

во-

обще

 

получивъ

 

статью

 

въ

 

довольно

 

небрежномъ

 

вгідѣ,

приписало

 

всѣ

 

дополнепія

 

сочинителю

 

п

 

постевпла

 

подъ

каждымъ

 

слово

 

Соч.,

 

между

 

тѣмч,

 

какъ

 

подъ

 

замѣчанія-

ми,

 

сдѣланными

 

г.

 

Шиховскпмъ,

 

должно

 

было

 

поставить

слова

 

И.

 

Ш.

 

—

 

Нынѣ

 

вч,

 

8

 

JW

 

«Трудовч.»

 

Редакція,
вслѣдствіе

 

замѣчонія

 

г-на

 

Шпховскаго,

 

исправляя

 

этотч.

просмотръ

 

,

 

сдѣлала

 

невольно

 

новую

 

ошибку

 

:

 

вместо

того,

 

чтобъ

 

сказать,

 

что

 

пѣкоторыя

 

дополпеиія

 

и

 

замъ-

чянія

 

сдѣланы

 

г.

 

проФессоромч.

 

И.

 

О.

 

Шиховскимч.,
сказала,

 

что

 

замѣчапія

 

и

 

дополнепія,

 

всгь,

 

сделаны

 

одоб-
рившимъ

 

статью.

 

Нынѣ

 

г.

 

Щукпнъ

 

доставилъ

 

свѣдѣніе,

какія

 

именно

 

дополненія

 

сдѣланы

 

были

 

г.

 

ШігХовскпмъ.
Редакція

 

долгомъ

 

своимч.

 

считастъ

 

поправить

 

ошибку
сдѣланпую

 

въ

 

JW

 

8.

 

Вотъ

 

дополненія

 

г.

 

Шпховскаго,
нослѣ

 

которыхъ

 

следовало

 

поставить

 

литеры

 

И.

 

Ш.
Стр.

 

42

 

дополненіе

 

2-е,

   

Ягоды

 

хвойника

 

и

 

пр.

Стр.

 

43

 

дополненіе

 

1-е,

 

т.

 

е,

 

по

 

неоплодотворенію

 

сѣ-

мянъ

 

и

 

проч.

Стр.

 

44

 

дополненіе

 

2-е,

 

Знаменитый

 

акадсмикч.-нуте-

шестяеннпкъ

 

П.

 

С.

 

Палласъ

 

находнлъ

 

и

 

проч.

Стр.

 

47

 

дополнсніс

 

2-е,

 

ПроФессорч.

 

Сантагала

 

па-

шелъ

 

и

 

проч.

Прочія

 

же

 

всѣ

 

дополпенія

 

и

 

замьчанія

 

сделаны

 

са-

мимъ

 

сочпнителемъ,

 

что

 

очевидно

 

пзъ

 

ихъ

 

содержанія.
Въ

 

чнслѣ

 

ошпбокъ

 

кромѣ

 

слова

 

Speers,

 

вместо

 

Species,
должно

 

еще

 

упомянуть

 

,

 

что

 

въ

 

рукоппсп

 

г.

 

Щукппа,
вездѣ

 

написано

 

было

 

облепиха,

 

а

 

напечатано

 

обл/ьнпха.
Въ

 

статье

 

же

 

г.

 

Шпховскаго

 

,

 

напечотаннои

 

вч.

 

JW

 

6,
сохранено

 

правописаніе

 

сочпнптеля

 

н

 

напечатано

 

вездѣ

облеппха.

 

Правильнее

 

считается

 

писать

 

это

 

слово

 

чрезч.

букву

 

е.

 

—

 

Впрочемъ

 

ежели

 

мы

 

номѣщаемч.

 

здѣсь

 

всѣ

эти

 

замѣтни ,

 

которыхъ

 

на

 

каждый

 

ліурналъ

 

можпо

 

де-
лать

 

тысячи

 

,

   

то

 

едппствепно

 

изъ

 

угояііепія

  

доставив-



54

шему

 

ихъ

 

намъ

 

,

 

потому

 

что

 

вовсе

 

не

 

интересно

 

зани-

мать

 

всѣмч.

 

этпмч>

 

нашпхъ

 

читателей,

 

которымч,

 

пріят-
нѣе

 

будетч.

 

узнать,

 

что

 

вч.

 

10

 

JW

 

они

 

прочтутъ

 

доволь-

но

 

много

 

сельскохозяйствениыхъ

 

термиповъ

 

,

 

сообщеп-
ныхъ

 

намъ,

 

какъ

 

матеріолы

 

сельскохозяйствепнаго

 

тер-

минологическвго

 

словаря,

 

—

 

изъ

 

Симбирска

 

г-мъ

 

Орло-
вымъ,

 

которому

 

и

 

приноспмч.

 

искреннейшую

 

нашу

 

при-

знательность

 

за

 

это

 

,

 

прося

 

о

 

продолженіи

 

этпхъ

 

пріят-
ныхъ

 

присылокъ.

 

—

 

Скажеыъ

 

также,

 

что

 

въ

 

будущемч.
JW

 

будетъ

 

помещена

 

прекрасная

 

практическая

 

статья

г-на

 

Зире:

 

«О

 

пряденіи

 

льпа»

 

съ

 

чрезвычайно

 

дельны-
ми,

 

схваченными

 

чисто

 

съ

 

опыта

 

и

 

дѣла

 

зомѣченіями.

Эта

 

статья

 

,

 

которая

 

въ

 

глазахъ

 

нашихъ

 

важнее

 

всѣхъ

тѣхъ

 

статей

 

,

 

въ

 

которыхъ

 

гг.

 

авторы

 

,

 

увлекаясь

 

тео-

ріею,

 

внтійствуютъ

 

объ

 

эквпвалентахъ

 

и

 

сыпятч,

 

латин-

скую

 

номенклатуру

 

видовъ

 

невѣдомыхъ

 

растеній

 

,

 

ббль-
шею

 

честію

 

безполезныхъ

 

въ

 

хозяйстве,

 

принесена

 

въ

даръ

 

«Трудамъ»

 

его

 

сіятельствомъ

 

княземъ

 

В.

 

В.

 

Дол-
горуковымч. ,

 

нашпмъ

 

глубокочтимымъ

 

впце-презвден-

томъ,

 

пріобрвтшпмъ

 

оную

 

отъ

 

ввтора

 

,

 

которому

 

жела-

ем*

 

болѣе

 

досуга

 

отч.

 

практическихч.

 

занятій,

 

чтобы

 

онъ

могъ

 

успѣть

 

положить

 

на

 

бумагу

 

всё

 

то

 

,

 

что

 

онъ

 

мно-

голѣтнею

 

ученою

 

своею

 

практикою

 

изучилч.

 

п

 

изслѣдо-

валъ.

 

Первая

 

статья

 

г.

 

Зире

 

(см.

 

J\f

 

6

 

«Трудовъ»)

 

пе-

репечатана

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ.

Желаемъ

 

ту

 

же

 

участь

 

и

 

второй.

ТАВАСТДАНДСНАЯ
ОЗИМАЯ

  

РОЖЬ.
,

 

Въ

 

сѣмяпномъ

 

Депо

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

(въ

 

д.

Общества,

 

на

 

Обуховскомъ

 

проспекте,

 

на

 

углу

 

4

 

роты

Йзм.

 

полка),

 

сверхъ

 

сѣмянч.,

 

объявленныхъ

 

въ

 

іюль-
ской

 

книжке

 

«Трудовъ,»

 

получена

 

недавно

 

превос-

ходная

 

тавастлапдская

 

озимая

 

рожь,

 

прямо

 

изъ

 

Фнн-

ляндіи

 

и

 

продается

 

изъ

 

Депо

 

по

 

7

 

руб.

 

80

 

к.

 

сер.

за

 

мъчпокъ.

(Отъ

 

члена

 

управлягощпго

 

Депо,

 

стлтгкаго

совѣтпика

 

И.

 

Л.

 

Нероиова.)



ОПЫТНОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

КЪ

 

РАЗВЕДЕНІЮ

 

ТУТОВЫХЪ
ДЕРЕВЬЕВЪ

 

и

 

воспитанно

 

шелковичныхъ

 

червей.

 

Соч.

 

Гаѳтана

де

 

Розаліо.

 

Пер.

 

съ

 

Франц.

 

рукописи

 

1849

 

г.

 

Ц. 50

 

к.,

 

съ

 

перес.75к.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ

 

ИЗЪ

 

ОТВѢТНЫХЪ

 

СОЧИНЕИІЙ,

 

на

 

предло-

женную

 

Им

 

ператорскиыъ

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обще-
ствомъ

 

задачу:

 

о

 

рыбномъ

 

ядѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣс.

 

за

 

1

 

ф.

О

 

РАСПОЗНАВАНІИИЛЕЧЕНІИ

 

НѢКОТОРЫХЪ

 

БОЛѢЗНЕЙ,

повально

 

оказывающихся

 

между

 

дѣтьми.

 

1840

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣс.

за

 

1

 

ф.

ПОДРОБНОЕ

 

НАСТАВЛЕШЕ

 

О

 

САДОВОДСТВѢ

 

Кіевопечер-
ской

 

лавры.

 

Спб.

 

1837

 

г.

 

Ц.

 

15

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

Фун.

О

 

ВОЗДѢЛЫВАНІИ

 

И

 

НРИГОТОВЛЕНІИ

 

ТАБАКА

 

въ

 

«вер-
ной

 

Америкѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

5

 

экз.

 

за

 

1

 

фун.

УСТРОЙСТВО

 

ЛѢСОВЪ

 

въ

 

помѣщичьихъ

 

имѣніяхъ.

 

Руковод-
ство

 

для

 

управителей,

 

лѣсничихъ

 

и

 

землемѣровъ,

 

составленное

чденомъ-корреспондентомъ

 

Императорск

 

аго

 

Вольнаго

 

Эконо -

мическаго

 

Общества

 

А.

 

Теплоуховымъ.

 

1848

 

г.

 

Ц.

 

1

 

руб.,

 

вѣс

за

 

2

   

Фун.

ЛѢСНАЯ

 

ТЕХНОЛОГІЯ,

 

или

 

руководство

 

къ

 

удобнѣйшей

 

тех-

нической

 

заготовкѣ

 

и

 

выгоднѣйшему

 

употребленію

 

различныхъ

лѣсныхъ

 

произведеній

 

для

 

лѣсоводцевъ,

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

архи-

текторовъ,

 

технологовъ

 

и

 

камералистовъ.

 

Соч.

 

профессора

 

Фезьке-
ра,

 

съ

 

чертежами.

 

Перев.

 

съ

 

нѣмец.

 

1843

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вѣ-

сов.

 

за

 

4

 

Фун.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ

 

ЛЕЖАЧ1Й

 

КОЛОДОЧНЫЙ

 

УЛЕЙ.
Ц.

 

15

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

экз.

 

за

 

1

 

фун.

О

 

ПОЛЬЗѢ

 

УКСУСА

 

и

 

другихъ

 

кислотъ

 

для

 

предупрежденія
цинготной

   

болѣзни.

    

Ц

    

5

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

25

 

экз.

 

за

 

1

 

Фун.

СРЕДСТВА

 

ЗАМѢНЯТЬ

 

ХЛѢБЪ,

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

неурожая

 

дру-

гими

 

растеніями.

 

Ц.

 

10

 

к

 

,

 

вЬсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1

 

Фун.

СОВРЕМЕННОЕ

 

СОСТОЯНИЕ

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАГО

 

ОС-
ПОПРИВИВАШЯ

 

въ

 

Европѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1

 

ф.

ТРУДЫ

 

ИМПЕРАТОРСК

 

АГО

 

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА,

 

за

 

1843,

 

44,

 

45,

 

46,

 

47,

 

48,

 

и

 

1849

 

г.

Ц.

 

каждому

 

году

 

2

 

руб.,

 

вѣсов.

 

за

 

каждый

 

годъ

 

за

 

6

 

Фун.

ЛѢСНОЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

 

издаваемый

 

Обществомъ

 

для

 

поощренія
дѣснаго

 

хозяйства,

 

съ

 

цѣлію

 

распространенія

 

въ

 

отечествѣ

 

позна-

ній

 

о

 

правильномъ

 

лѣсномъ

 

хозяйствѣ,

 

за

 

1833,

 

34,

 

35,

 

36,

 

37,

 

38,
39,

 

40,

 

41,

 

42,

 

43,

 

44,

 

45,

 

46,

 

47,

 

48

 

и

 

1849

 

г.

 

Цѣна

 

за

 

каждый
годъ

 

2

 

руб.,

 

вѣсов.

 

съ

 

1833

 

по

 

1845

 

годъ

 

за

 

5

 

Фун.

 

эа

 

кажд.

годъ;

 

а

 

съ

 

1845

 

по

 

1849

 

г.

 

за

 

3

 

ф.

 

за

 

каждый

 

годъ.

Вѣсовыя

 

деньги

 

прилагаются

 

по

 

разстолпію

 

по

 

3,

 

40,

 

43,

 

20

 

и

23

 

коп.

 

серебр.

Приміьчапіе.

 

Годовое

 

изданіе

 

ТРУДОВЪ

 

состоитъ

 

изъ

 

двѣнадца-

ти

 

книжекъ,

 

а

 

три

 

книжки

 

составляютъ

 

одинв

 

томе,

 

почему

 

стра-

ницы

 

каждаго

 

отдѣленія

 

начинаются

 

съ

 

первой

 

цифры

 

и

 

продол-

жаются

 

по

 

порядку

 

въ

 

трехз

 

книжкахъ

 

;

 

также

 

и

 

номера

 

листовъ,

съ

 

означеніемъ

 

тома

 

и

 

отдѣленія,

 

выставлены

 

внизу

 

первой

 

стра-

ницы

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

печатнаго

 

листа.

 

По

 

полученіи

 

каждой
третьей

 

книжки,

 

желающіе

 

могутъ

 

соединить

 

каждое

 

отдѣленіе

 

по

порядку

 

страницъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

трехъ

 

книжекв

 

составить

одино

 

томе,

 

которыхъ,

 

по

 

этому,

 

въ

 

годовомъ

 

изданіи

 

будетъ

 

четы-

ре.

 

—

 

При

 

окончаніи

 

каждаго

 

тома

 

прилагаются

 

:

 

заглавный

 

листе

и

   
подробное

 
алфавитное

 
оглавленге.
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чигиря,
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изображеніе

 

русскаго

 

чиги-

ря,
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и

 

алфавитное

 

оглавленіе
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ПЕЧАТАТЬ

 

ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

   

по

 

отнечатаніи

 

представлено

 

было

    

въ

 

Ценеурный

 

Коми-
тетъ

 

узаконенное

 

число

 

экземпдяровъ.

  

С.

 

Петербурга,

 

6

 

сентября

 

1850

 

года.
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ВЪ

   

ТИП.

    

ШТАБА

   

ОТДѢЛЬН.

   

КОРП.

    

ВНУТРЕН.

    

СТРАЖИ.

Въ

 

9

 

J\S

 

40\U_

 

печати,

 

листове.
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