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Въслѣдъ за выходомъ этого,

2 -го J№ «Трудовъ» И. В. Э. Обще-
ства, —будетъ, разослана всѣщъ^ под-

писавшимся за 2 р. сер. т. е. вмѣстѣ

съ Хозяйственною паліятною книж-

кою^ которая въ свѣтъ не явится, —

давно ожидаемая книга:

РУКОВОДСТВО
КЪ ПРАВИЛЬНОМУ ВОСПИТА-

ННО, СОДЕРЖАНІЮ И УПОТ-

РЕБЛЕНИЮ РОГАТАГО СКО-
ТА ВЪ УСОВЕРІПЕНСТВОВАН-

ШШЪ РУССТСОДОЪ ХОЗЯЙСТ-
ВА.

(Большой томъ въ б. 8-ю д. 'л. въ 560 стр. съ множе-

ствомъ политипажейи чертежей).

Цѣна ТРИ_ рубля сер. съ пересыл-

кою . (*)

СодержанІе книги этой слѣдующее:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Ѳ разведеніш ро-

(*) Подписная цѣна была 2 р. сер., а теперь возвы-

шена. По выходѣ книги въ свѣтъ, ее за 3 р. сер. мо-

гутъ получать всѣ, т. е. и не подписчики, и подпис-

чики на «Труды», не подписавшеесяпрежде.

ивлиовда



ъитаго скота. Гл. I. Оплеменахъ ро-

гатаго скота.—Гл. II. О случкѣ рога-

таго скота.—Гл. III. О выращпвапін
рогатаго скота»—Гл. IT. О содержа-

ли и уходѣ за рогатымъ скотомъ . 1)
«Іѣтній кормъ: а) Пастбище, б) «Іѣтнее
кормленіе въ хлѣвахъ. Щ Зимнее кор—

мленіе. 5) Частныя правила дляопре-

дѣденія количества. 4)Уходъ зарога-
тымъ скотомъ.—ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Употребленіе рогатаго скота • Гл. I.

Молочное хозяйство: 1) Выборъ дой-

ныхъ коровъ. 2) Уходъ за дойнымъ

скотомъ. 5) Способъ доенія. 4) Коли-
чество молока. «>) Дальнѣйшее обра-

ботываніе и употребленіе молока: а)
Продажа молока, б) Приготовлеиіе

масла.в) Творогъ. г) Приготовлеиіе
сыра. —Гл. II. Выращиваніе телятъ.

—Гл. III. Откармливаніенаубой: 1)
Выборъ скота для откармливанія. 2)
Способъ откармливанія. 5) Время по-
требное для откармливанія. 4) При-



быль въ вѣсѣ и цѣнность откармливае-

маго скота. 5) Откармливаніетелятъ.

6) Битье, соленіе, копченіе рогатаго

скота —Гл. IT. Употребленіе рогата-

го скота для работы* — Гл. Т. Нѣ-

торыя общія правила для опредѣленія

количества навоза, получаемаго при

содеряіаніи рогатаго скота , и спосо-

бы приготовленія его. 1) Отношеніе

хлѣбныхъ растеній къ кормовымъ. 2)
Количество получаемаго навоза. 5)
Нриготовленіе навоза въ хлѣвахъ. 4)

Приготовленіе навоза внѣ хлѣвовъ. 5)
У потребление навоза. 6) Употребленіе

навозной жижи.—ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ!
1) Б о ліъзни рогатаго скота: а) Скот-

ская зараза или падежъ . Воспаленіе се-

лезенки. Воспаленіе легкихъ. Воспале-

ніеглазъ. Раздутостьбрюха. Хрупкость

костей. Поясничная ломота. Цынга

ворту.Вередъ на языкѣ. Ящуръ. Ра-

ны на языкѣ. Кровавая моча. Ракъ въ

заднемъ проходѣ. Запоръ. ІІоносъ.Ко-



иытная болѣзнь. Чесотка. Вшивость.

Отравленіе. Предотвращение ужаленія

оводами. Нажимы и раны отъ ярма.

Несвареніе кормав Потеря позыва на

кормъ» Задеря^аніе послѣда у коровъ.

Кровотеченіе изъ родовыхъ путей у

коровъ. Выиаденіе матки. Выпаденіе

маточнаго рукава. Воспаленіе вымени

Потеря молока у коровъ. Порча и

уменьшение удоевъ. Поврежденіе со-

сковъ на вымени. Разстройство пи-

щеварения у телятъ. Мытъ у телятъ.

Молочница у телятъ. 2) Краткая ве-

теринарная фармація: а) Лекарства

мочегонныя; б) наркотическія, боле-

утолительныя; в) разрѣшаюш,ія; г) по-

тогонныя; д) противоглистныя; е) мяг-
чительныя; ж) прохлаждаюшдя; з) раз-

дражающей) крѣпительныя:, і) вяжу-

щія; к) слабительныя. —-Прибавленіе:

Термина лоъическій словарь техниче—

скихъ названій 9 употребляемыхь вь

скотоводствѣъ— Политйпажные объ-



яснительные рисунки будутъ изобра-
жать: Признаки, по которымъ мож-

но узнавать молочность коровъ; раз-

наго рода молочную посуду: ледники

для храненія молока; извѣстнѣйшія,

по простотп устройства, соломорѣз-

ки и снаряды для приготовленья кор-

ма; воловью упряжь; наружные при-

знаки болѣзней и недостатковь рога-

таго скота; сортировку мяса, и пр.

и пр.—Изъ этого читатели ясно у смо-

трятъ, что книга эта не имѣетъ пре-

тензій на ученость, что это не курсъ

« скотоводства, » а простое хозяйствен-

ное, практическое руководство для

правильнаго ухода за рогатымъ ско-

томъ,въ примѣненіи именно къ нашему

русскому, но правильному хозяйство-

ванію. Въ особенности достойно вни-

манія то, что въ книгу эту введено все

прекрасное изъ сочиненія профессо-

ра альФортской (во Франціи) вете-

ринарной школы, г-на Манья : О вѣр-



ныхъ признакахь узнапія молочныхп

коровъ, и еще подробныя наблюденія

корреспондента И. В. ,Э. Общества
Д. А» Реутовича: О лслсть.-^Послѣд-

няя статья, совершенно новая въ на-

шей сельско-хозяйственной литерату-

рѣ и иикѣмъ еще не изслѣдованная съ

такою подробною отчетливостію.



Въ аТрудахьу) И. В. Э. Обще-

ства всѣ статьи ІІОтдѣла печата-

ются не иначе 9 какъ съ утверждения

Совѣта Общества. Весь ІР" 9 т. е.

библіографическій Отдѣль журнала

принадлежишь Редакціи, равно какъ

и всѣ статьи прочихъ отдѣловъ, от-

мѣчаемыя буквою Р.

Ч

По поводу напечатанпаго въ од-

но мъ изъ с. петербургских ъ жур па-

ло въ объявленія, что присланным въ

Редакцію онаго замѣчанія на статьи,

цомѣщенныя въ « Трудахъ » ІІнпера-

торскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, не могуть быть печатае-

мы за недостаткомъ мѣста въ жир-



налѣ, и должны быть посылаемы въ

Императорское Вольное Экономиче-

ское Общество, — Редакція « Тру—

довъ )), съ разрѣшенія Совтьта Обще-

ства 9 иміьетъ честь объявить, что

если такія замѣчанія присылаемы

будутъ въ Общество 9 то по разсмо—

трѣніи ихъ установленнымъ поряд—

комъ, тѣ, которыя Совѣтъ призна-

етъ уважительными 9 будутъ поміъ-

щаемы въ « Трудахъ » и приняты бу-

дутъ съ благодарностью . Замѣчанія

сіи должны быть за подписью того,

кто ихъ сообщаешь; въ противно мъ

же случаѣ печатаемы не будутъ.
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ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА И. В. Э.
ОБЩЕСТВА 22 ДЕКАБРЯ 1851 г.

Г. министръ Внутреннихъ Дѣлъ , отношешемъ

на имя Его Императорскаго Высочества президента,

увѣдомляетъ, что его сіятельство съ своей стороны

не встрѣчаетъ препятствія къ исполненію предполо-

женія В. Э. Общества объ уменьшеніи вѣса, полагае-

ма™ на рогатый скотъ для августовскихъ выставокъ,

до 20 пудъ на каждаго быка, вмѣсто 24 пудовъ, съ на-

значеніемъ для сихъ выставокъ и особыхъ наградъ,

именно одной золотой и одной серебряной медалей.
— Положено: сообщить о семъ правленію Общества
страхованія скота.

II. Отдѣленіе, по разсмотрѣніи переданныхъ на

его заключеніе: 1) Отношенія г. инспектора резерв-

ной кавалеріи, съ просьбою о заключеніи Общества
на счетъ средствъ противъ, бывшей въ нынѣшнемъ

году въ воениыхъ поселеніяхъ болѣзни шелкович-

ныхъ червей, и 2) Записки по сему предмету корреспон-

дента Общества Й. К. Шеніана, увѣдомляетъ, что

въ означенной запискѣ г. Шеніанъ признаетъ бо-
дѣзни, поражавшія лѣтомъ 1851 года шелковичныхъ

червей въ военныхъ поселеніяхъ, за желтуху и по-

носъ, а другія болѣзненныя явленія считаетъ при-

падками, обыкновенно сопровождающими сіи бо-
лѣзни. За тѣмъ г. Шеніанъ, изчисляя нѣкоторыя

другія болѣзни, чаще всего истребляющія шелко-

вичныхъ червей, дѣлаетъ заключение, что доселѣ

неизвѣстно средствъ, которыя бы могли прекратить

болѣзни, уже о.бнаружившіяся, а потому вниманіе,
шелковода должно быть сосредоточено лишь на

томъ, какимъ образомъ предупреждать болѣзни. —

Вслѣдствіе сего оНъ и входитъ въ обстоятельное
объясненіе: а, относительно устройства заведен ііі
для содержанія червей и б, относительно пріемовъ,
оказывающихъ вредное дѣйствіе -на шелководство. —

Отдѣленіе, находя отзывъ г. Шеніана основатель-

нымъ, полагаетъ, что отзывъ сей можетъ быть со-

Томъ I. — Отд. I. 3
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общенъ г. инспектору резервной кавалеріи и напе-

чатанъ въ журналахъ Общества: «Труды» и «Mitthei-
lungeu.»

Согласно съ представленіемъ Отдѣленія, Созѣтъ

гіоложилъ : вышеупомянутую записку г. Шеніана
препроводить къ графу А. П. Никитину и напеча-

тать въ «Трудахъ» и «Mittheilungen,» о чемъ и сооб-
щить редакторамъ сихъ журналовъ.

II Отдѣленіе представляетъ, что корреспондентъ

г-нъШеніанъ, по разсмотрѣніи статьи г. доктора Гас-
сара о шелковникахъ и присланиыхъ имъ образцевъ
шелка сирійскон Асклешады и пуха, Cynanchum acutum,

сообщаетъ : 1) что по малому количеству шелка и

пуха, нельзя съ ними произвести опытовъ, какъ от-

носительно скручиванія, такъ и крѣпости; 2) что

стручки Cynanchum acutum полезно бы было послать,

для опытовъ разведенія сего растенія, къ астрахан-

скимъ корреснондентамъ гг. Копытовскому и Давы-
дову, изъ которыхъ послѣдній занимался опытами

отдѣленія пуха отъ сѣмянъ таловыхъ деревъ и при-

готовленіемъ нзъ него ваты, иЗ), что статью г. Гас-
сара не излишне было бы напечатать въ «Трудахъ».
— Отдѣленіе, раздѣляя сіе мнѣніе, полагаетъ стру-

чки Cynanchum acutum послать къ гг. Копытовскому
и Давыдову, съ просьбою увѣдомить Общество о по-

слѣдствіяхъ посѣва сего растенія и объ опытахъ

приготовленія изъ сѣмевнаго пуха его листовой ва-

ты, статью же г-на Гассара напечатать_въ «Трудахъ»,
дабы и другіе хозяева могли обратить вниманіе на

означенный растенія и произвести съ ними опыты.

Согласно съ представленіемъ, Совѣтъ положилъ:

стручки упомяиутаго растенія отправить къ гг. Ко-
пытовскому и Давыдову, а статью передать въ ре-

дакцію «Трудовъ» для напечатанія.
II . Отдѣленіе увѣдомляетъ, что корреспондентъ

г-нъ Реутовичъ представидъ въ даръ Обществу кли-

матическую карту Варшавы, изданную г. проФессо-

ромъ маримонтскаго земледѣльческаго института

Ястржембовскимъ, съ которымъ онъ имѣлъ случай

познакомиться во время своего путешествія.
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Нижеслѣдующія бумаги переданы въ подлежа

щія Отдѣленія на разсмотрѣніе :

Во II— е: а) Письмо химика Зибера, съ замѣчанія-

ми по разнымъ хозяйственнымъ предметамъ; б) вы-

писка изъ письма корреспондента Зензинова, изъ

Нерчинска съ раковинами съ р. Онона.
Въ Ш-е: а) Статья преподавателя сельскаго хо-

зяйства въ тверской семинаріи Садикова: Хозяйствен-
но—статистическое очертаніе села Замытья; б) Отно-
шеніе граФа А. П. Никитина съ ведомостями о по-

сѣвѣ сѣмянъ, полученныхъ изъ Общества и в) Пись-
мо г. корр. Общества Рего, со статьей) г. Лаврентье-
ва о воздѣлываніи капусты .

Въ ІУ-е Представленіе г. корр. Ыикольскаго, съ

описаніемъ экипажей на деревянныхъ рессорахъ, о

часахъ Флоріана и проч.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ 12 ЯНВАРЯ 1851 г.

Въ началѣ засѣданія прочитаны журналы о иредъ-

идущемъ собраніи Общества и о дѣйствіяхъ Совѣта

за декабрь минувшаго года. Между прочими распо-

ряженіями совѣта, доведено до свѣдѣнія собранія:
а) о составленной на 1852 г. смѣтѣ расход овъ по

Обществу, которая собраніемъ и одобрена, и б) о

сообщенномъ департаменту Военныхъ Поселеній от-

зывѣ, касательно доставленныхъ ймъ въ Общество об-
разцевъ сырцеваго шелка, добытаго въ 1851 году на

плантаціяхъ въ " кавалерійскихъ округахъ военнаго

- поселенія. Означенный шелкъ, по разсмотрѣніи она-

го, оказался отлично-емотаннымъ съ коконовъ и

могущимъ, по строщеніи въ двѣ нити (на, такъ на- ,

зываемой, машинѣ карасъ), быть употребленнымъ па

лучшій органзинъ (основу) и трамъ (утокъ), для

тканья гонкихъ шелковыхъ матерій.
Потомъ, прочитаны:

1) Отношеніе г, 'товарища военнаго министра, съ

шъясненіемъ Высочапшаго повелѣнія о назначенік
при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Об-
ществе, подъ предсѣдательствомъ вице-президента

онаго, изъ депутатовъ отъ министерства Военнаго, Го-



22

сударственныхъ Имуществъ и Финансовъ коммиссіи
для производства дополнительныхъопытовъ надъпри-

надлежащимъ г. маіору Великопольскому способомъ
обдѣлки прядильныхъ растеній.

2) Записка г. вице-президента, князя Василья
Васильевича Долгорукова, о произведенныхъвъ домѣ

Общества опытахъ надъ топкою сырымъ торфомъ во

вновь-устроенныхъ большой хлѣбопекарной и кре-

стьянской печахъ. Въ запискѣ сей доведено до свѣ-

дѣнія Собранія: а) что устроеннаявъ домѣ Общества,
большая артельная печь, по произведеннымънеодно-

кратнымъ опытамъ печенія въ ней хлѣбовъ, при

топкѣ сырымъ торФомъ, оказалась вполнѣ удовле-

творительною, почему и изготовлены рисунокъ, мо-

дель и описаніе сей печи; б) что, по сношенію его

сіятельства съ начальствомъ департаментаВоенныхъ
Поселеній, устроена будетъ въ кйзармѣ гарнизонна-

го батальона, другая хлѣбопекарная печь, съ вновь

предложенными усовершенствованіями, и произведе-

ны будутъ опыты .надъ печеніемъ въ ней хлѣбовъ,

при топкѣ сырымъ торФомъ, , дабы сдѣлать заклю-

ченіе, которая изъ двухъ означенныхъпечей заслу-

живаетъ предпочтеніе; ив), что независимоотъ сего,

въ видахъ примѣненія топки сырымъ торФомъ къ

домашнимъ городскимъ и крестьянскимъ хозяйствамъ,
по распоряжение г. вице-президента,устроены, какъ

въ собственномъ домѣ- его сіятельства, такъ и въ до-

ме Общества, неболыпія усовершенствованныйпечи,

которыя, послѣ испытаній, оказались весьма удоб-
ными и удовлетворительными для простонароднаго

употребленія. Вслѣдъ за симъ собраніе выслушало

особое описаніе такой печи, въ которомъ кратко из-

ложены: спосрбъ добыванія торфа, устройство тор-
фяной печи и производство самой топки; при чемъ

представленъ былъ на разсмотрѣніе присутствовав-

шихъ рисунокъ печи. Описаніе сіе съ рисункомъ по-

ложено напечатать въ «Трудахъ» Общества.
3) Составленное г. членомъ Общества, проФес-

соромъ ботаники, И. О. Шиховскимъ опнсаніе но-

ваго американскаго растенія уллюко (UIIucus Lozano),
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могущего замѣнять картофель. Изъ сообщенныхъ г.

Шиховскимъ свѣдѣній видно, что клубни сего ра-

стенія были присланы изъ Лимы г. консуломъ Ле-
досомъ къ Французскому министру земледѣлія, въ

январѣ 1848 года. Уллюко, подобно картофелю, про-

изводить клубни круглые л желтые, похожіе на ту

разновидность картофеля, которая называется кор-

дильерскою; самые стебли и листья растенія могутъ.

быть употребляемы въ пищу, вмѣсто шпината. Опытъ
разведенія уллюко сдѣланъ былъ у насъ въ Импе-
раторскомъ с.-петербургскомъ Ботаническомъ Саду,
гдѣ въ 1850 году вырощено растеніе, давшее клуб-
ни величиною не менѣе лѣснаго и не более грецкаго

орѣха. Извѣстные садоводы братья Вагнеры, въ Ри-
Hj, свидѣтельствуютъ также о способности уллюко

къ размноженію, на-подобіе картофеля. Жедающіе
получать клубни упомянутаго растенія (по 1 р.

за 6 штукъ) могутъ обращаться къ означеннымъ са-

довникамъ въ Ригу; но для избѣжанія морозовъ,

клубни будутъ высылаемы не ранѣе половины мар-

та; садить же ихъ въ грунтъ должно въ апрѣлѣ;

впрочемъ гг. Вагнеры обѣщаютъ прилагать къ по-

сылке съ клубнями и печатную записку о своихъ

опытахъ разведенія уллюко.

При семъ представлено было г. Шиховскимъ не-
сколько экземпляровъ литограФированнаго рисунка

уллюко, которые и розданы присутствовавшимъ; опи-

саніе растенія и рисунокъ онаго будутъ помещены
въ Февральской книжке «Трудовъ» Общества.

4) Списокъ, поступившихъ съ августа прошедша-

го года книгахъ въ даръ для библіотеки Общества,
въ томъ числе 4 отъ ученыхъ и хозяйственныхъ
обществъ, 8 отъ казенныхъ местъ и 28 отъ част-

ныхъ лицъ.

5) Уведомленіе корреспондента Общества кан-

дидата Д. А. Реутовича, преподающаго въ училище
Общества сельское хозяйство, о предпринятой имъ

въ прошедшемъ году, при пособіи изъ суммъ Об-
щества, агрономической поездке для изученія со-

стоянія хозяйствъ въ остзейскомъ крае, западныхъ
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губерніяхъ, Царстве Польскомъ и южной Россіи. Въ
представленномъ г. вице-президенту отчете о сей
поездке, г. Реутовичь, изъявляя глубочайшую при-

знательность Обществу за доставленіе ему возмож-

ности совершить означенное путешествіе, обещаетъ
представить результаты своихъ путевыхъ наблюденій
по предметамъ, которые онъ старался изучить въ

особенности съ тою целью, чтобы приобретенными
имъ практическими сввденіями воспользоваться для

преподаванія сельскаго хозяйства въ училище Об-
щества. Для Мірочтенія въ настоящемъ заседаніи,
приготовлена была г. Реутовичемъ статья о салган-

ной промышленности въ Украине и новороссійскомъ
крае, а именно: о покупке и откармливаніи скота

на убой и салотопленіи въ заведеніяхъ, известныхъ
тамъ подъ названіемъ салгановъ; но по обширности
сей статьи, недостатокъ времени воспрепятствовалъ

прочитать оную въ засѣданіи.

На разсмотреніе гг. членовъ были представлены:

1) Отъ г. вице-президента три образца пресси-

рованныхъ овощей , именно: капусты, моркови и

репы ; и накоиецъ моркови , репы и пастерна-

ка , приготовленныхъ .за два года предъ симъ г.

членомъ Общества, академикомъ, двйствительнымъ
стаТскимъ советникомъ Нелюбинымъ. Образцы сіи
найдены отличнаго качества и не уступающими до-

бротою приготовляемымъ въ Париже Массономъ.
2) Доставленные членомъ Общества К. Ѳ. Берг-

штрессеромъ, изъ Астрахани, образцы медицинскихъ

солей, добываемыхъ тамъ на заводе коллежскаго

ассесора Оссе. Въ представленіи по сему предмету -г.

Бергштрессеръ изъясняетъ, что между множествомъ

соляныхъ озеръ, содержащихъ лучшую поваренную ,

самосадочную соль, въ астраханской губерніи нахо-

дятся озера съ горькою солью. Тамошнему вольно-

му аптекарю Оссе, Высочайше даровано право, безъ
, акциза, добывать изъ озеръ, неразработываемыхъ ас-

траханскимъ солянымъ нравленіемъ, горькую соль,

для приготовленія разныхъ медицинскихъ солей, ко-

торыя до сего времени почти изключительно полу-
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чаются изъ-за-границы. Приготовляемый на заводѣ

г. Оссе медицинекія соли добротою своею не усту-

паютъ иностранными. Положено: образцы прислан-

ныхъ г. Бергштрессеромъ солей передать на раз-

смотрѣніе г. члену А. П. Нелюбину.— При семъ про-

читана составленная г. Нелюбинымъ записка о ка-

чественномъ и количественномъ изслѣдованіи астра-

ханской и пермской соли. Означенная записка будетъ
напечатана въ «Трудахъ» Общества.

2) Снимокъ съ тыквы, вырощенной въ 1851 го-

ду у корреспондента Общества, садовника Альвард-
та, въ С.-Петербургѣ, на каменноостровскомъ прос-

пектѣ. Тыква сія, замѣчательная по своей величинѣ,

имѣла вѣса k пуда и 1 <і>унтъ.

Избраны по надлежащей болотировкѣ: а) въ чле-

ны: съ обязанностію вносить установленную плату —

граФъ А. А. Апраксинъ, граФъ" А. И. Мусинъ-Пуш-
кинъ, коллежскіе совѣтники: М. С. Богомолецъ и

И. И. Коноваловъ, ротмистръ Н. Н. Челищевъ, под-

полковникъ А. Д. Сивковъ, коллежскій секретарь

К. Н. Бурнашевъ, дворянинъ Ф. К. Бердъ и купецъ

2-й гильдіи В. Н. Латкинъ; безъ обязанности пла-

ты—проФессоръ Императорской с.-петербурской меди-

ко-хирургической академіи' статскій совѣтникъ Н. Н.
Зининъ, инженеръ-подполковники: П. И. Палибинъ и

А. К. Красовскій, адъюнктъ-проФессоръ Император-
ской с.-петербургской медико-хирургической акаде-

міи, коллежскій ассесоръ Е. В. Пеликанъ, экстра-

ординарный проФессоръ казанскаго университета М.
Я. Китары, адъюнктъ-проФессоръ с.-петербургскаго
педагогическаго института В. П. Жирухинъ, и б)

« въ корреспонденты: баронъ А. Сердобинъ и 6 класса

К. Е. Фонъ-Майдель.
Въ-заключеніе розданы присутствовавшимъ, по-

жертвованные членомъ Общества , В. П. Бурна-
шевымъ, экземпляры изданной имъ книги: «Руковод-
ство къ устройству мельницъ».
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ПРИЛОЖЕНЫ БЪ ЖУРНАЛУ ОБ-
ЩЕГО СОБРАНЫ 12-го ЯНВАРЯ

1852 ГОДА.

I. О ПРОДОЛЖЕНЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 1853 Г. СРОКА
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВОЛЬ-
НОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТВѢТОВЪ

НА ЗАДАЧУ ОБЪ ИЗЫСКАНЫ ЛЕГКАГО , УДОБ-
НАГО И ДЕШЕВАГО СПОСОБА СУШКИ И ХРАНЕ-

НЫ ХЛѢБА.

Въ 1844 году ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ

изъявить желаніе , чтобы Вольное Экономическое Об-
щество предложило задачу объ изысканіи и описаніи
лёгкаго , удобнаго и дешеваго способа сушки и хране-

нія хлѣба. Общество , лринявъ съ благоговѣніемъ та-

кой знакъ Высокомонаршаго вниманія и заботливости
о столь важной части сельскаго хозяйства , составило

и распубликовало задачу по сему предмету , назначивъ

срокъ для представленія отвѣтовъ — 31 октября 1846
года. Изъ полученныхъ отвѣтовъ многіе заключали въ

себѣ весьма полезныя мысли и были удостоены второ-

степенныхъ наградъ , но ни одно сочиненіе не было
вполнѣ удовлетворительно. По сему задача , по ея об-
щеполезной важности , возобновлена до 1 августа 1848
года , дабы соискатели могли воспользоваться всѣми

публикованными и награжденными отвѣтами и убѣдив-

шись новыми опытами и наблюденіями , могли пред-

ставить отвѣты болѣе совершенные. За новые отвѣты

назначены медали : четыре золотыя , одна въ 150 , —

другая въ 100 и двѣ въ 50 червон. и три серебряный
въ 40, 30 и 20 р. сер. — Между тѣмъ , еще при наз-

наченіи прежнихъ наградъ , Общество чувствовало не-

достатокъ положительныхъ правилъ къ опредѣленію

относительнаго достоинства каждаго отвѣта для присуж-

денія наградъ, почему и составлены были таковыя пра-

вила , которыя публикованы въ «Трудахъ» Общества.
ДоставленНыя къ 1 августа 1848 года отвѣтныя сочи-

ненія разсмотрѣны были на основаніи сихъ правилъ

и оказалось , что ни одно сочиненіе не удовлетворяло

вполнѣ требованіямъ задачи, а нѣкоторые отвѣты , за-
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ключая въ себѣ полезныя мысли , заслужили, на осно-

ваніи тѣхъ правилъ, благодарностьОбщества. Посему
конкурсъ на означенную задачу отсроченъ былъ до 1
января 1851 года. По разсмотрѣніи вновь поступивший,

отвѣтовъ , оказалось , что ни одинъ изъ нихъ не раз-

рѣшаетъ задачи вполнѣ удовлетворительно и что авто-

ры ихъ , на основаній вышеупомянутыхъ правилъ, за-

служиваютъ лишь благодарность Общества. Имѣя въ

виду , что задача о сушкѣ и храненіи хлѣба предложе-

на Обществомъ по Высочайшей волѣ и , что на три

конкурса не поступило вполнѣ удовлетворительнаго от-

вѣта на сію задачу, — Общество , въ Торжественномъ
Собраніи своемъ 31 октября минувшаго года положило:

срокъ задачи продолжить еще до 1 января 1853 года,

.съ тѣмъ , чтобы , по окончаніи сего срока , назначить

Коммисію для разбора и опредѣленія относительнаго

достоинствавообще всѣхъ отвѣтовъ, на сію задачу по-

ступившихъ съ начала публикованія оной , такъ какъ

нельзя оставить безъ вниманія и вознагражденія тѣхъ

отвѣтовъ, которые, хотя и не разрѣшаютъ задачу впол-

нѣ , но заключаютъ въ себѣ полезныя мысли и могутъ

равняться въ достоинствѣ съ отвѣтами, уже вознаграж-

денными при первомъ конкурсѣ.

II. КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗСЛѢДОВАНІЕ АСТРАХАН-

СКОЙ И ПЕРМСКОЙ СОЛИ.

Растворимостьвъ водѣ.

Кромѣ NaCl,ecmrakali?
Известь .....
Магнезія. . .

Сѣрная кислота .

Углекислота . . .

Желѣпо .....

Бромъ и Іодъ .

Въ астраханской.

совершенная, но

съ мутностію
нѣтъ .

есть .

есть .

есть .

нѣтъ .

слѣды (но толь-

ко отъ Bhodan-
kalium едва за-

мѣтные)

нѣтъ .

Въ пермской.

совершенная, но

съ мутностію.
нѣтъ.

есть.

нѣтъ.

есть.

нѣтъ.

слѣды (но толь-
ко отъ сѣро-ціа-

нист. потассія
едва замѣтные),

нѣтъ.
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Количественное изслѣдованіе.

Во сто частях ъ.

Астраханская соль. | Пермская соль.

Хлора .... 60,00 60,02
Натрія. . . . 39,40 39,38
Кальція . •'. . 0,05 0,10
Магнія . . . 0,08
Сѣрной кислоты 0,35 0,40
Грязи .... 0,05 0,05

99,93 99,95

П р и м ѣ ч а н і я.

1 ) Соль употреблена для колич. анализа , прокален-

ная предварительно.

2) Для опредѣленія каждаго тѣла взяты 100 грань

чсоли.
3) Хлоръ опредѣленъ изъ AgCl.

Натрій. ..... ' NaOS0 3

Известковій ... . СаО.
Магній ..... * MgO.
Сѣрная кислота. . . BaOS0 3 .

4) Вѣсъ атомовь опредѣленъ по новѣйшимъ габли-
цамъ «Pharmaceutisches Centralblalt» 1851 г., а именно:

CI = 443,28.
Na = 289,73.
Са = 251,65.
Mg = 158,14.
S03 = 500.

Члѳнъ Общества, Академикъ, А. НЕЛЮБИНЪ-

III. СЪ АВГУСТА 1851 НО 10 ЯНВАРЯ 1852 ГОДА ПО-
СТУПИЛИ ВЪ ДАРЪ ДЛЯ БИБЛЮТЕКИ ОБЩЕСТВА

СЛѢДУЮІЩЯ СОЧИНЕНІЯ:

1) Отъ Императорскаго Московскаго Общества Ис-
пытателей Природы: Le Bulletin № 11, и Les Nonveaux
Memoires, Tom. IX.

2) Отъ Общества Сельскаго Хозяйства Юго-Восточ-
ной Россіи; —«Отчеть о дѣйствіяхъ онаго за 1850 годъ.»
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3) Отъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства:
«Обзоръ дѣйствій Намѣстника Кавказскаго для развитія
сельскаго хозяйства съ 1845 по 1850 годъ.»

4) ОтъЯрославскагоОбществаСельскаго Хозяйства—
«Описаніе 3-й ярославскойвыставки сельскихъ произве-

деній, бывшей въ 1850 году, въ селѣ Великомъ.»
5) Отъ канцеляріи МинистраФинансовъ— 1-я и 2-Я

книжки десятаго тома, издаваемаговъ Берлинѣ журна-

ла: «Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von Bussland.»
6) Отъ департаментаВнутреннихъ Сношеній — эк-

земпляръ сочиненія профессорагогенгеймскагоинститу-
та д-ра.Флейшера: «О произрастаніи сѣмянъ растеній.»

7) Отъ Совѣта Императорскаго с. петербургскаго
Университета: а) Годичный торжественныйактъ, быв-
шій въ Университетѣ 8 Февраля 1851 г.; б) Разсужде-
ніе о причинахъ возвышенія Московскаго Княжества,
соч. студентаВешнякова; в) Объявленіе о публичномъ
преподаваніи наукъ въ Университетѣ на 1851—1852 г.

и г) диссертацияна степень магистра кандидатаСеме-
нова, — «Придонская Флора.»

8) Отъ Совѣта Имнераторскаго КазанскагоУнивер-
ситета: «Обозрѣніе преподаваній въ Университетѣ на

1851 — 52 годъ, съ рѣчью, произнесенноювъ торжест-

венномъ собраніи.»
9) Отъ ректора Университетасв. Владиміра, г-на

ТраутФеттера': «Die pflanzengeographischenVerhaltnisse
des europaischen Kusslands, 3-tes Heft.»

10) Отъ Штаба Корпуса Горныхъ Инженеровъ:

«Сводъ магнитныхъ и метеорологическихънаблюденій,
произведенныхъвъ горныхъ обсерваторіяхъ въ 1848 г.»

11) Отъ г. подполковника Красовскаго «Граждан-
ская Архитектура. Части зданій, съ чертежами.»

12) Отъ г. лѣсничаго Линдемана: «Prodromus flora-
rum Tschernigovianae, Mohilevianae, Minskianae nee non

Grodnovianae.»
13) Отъ г. Крубера, изъ Москвы — переводъ съ нѣ-

мецкагосочиненія г. Джонстона: «Рѣшеніс важнѣйшихъ

вопросовъ земледѣльческой химіи и геологіи , въ при-

ложении къ основаніямъ сельскаго хозяйства.»

14) Отъ г. адъюнктъ-проФессораГорыгорѣцкаго Зем-
ледѣльческаго Института Больмана : а) Практическія
упражненія въ алгебрѣ, б) Приложеніе алгебры къ рѣ-

шенію геометрическихъзадачь и.З) Полная ариѳметика
на счетахъ.



30

15) Отъ г. члена Общества А. Скальковскаго бро-
шюра: «О хлѣбопашествѣ въ новороссійскомъ краѣ.»

16) Отъ г. члена Общества П. Я. Шюца, взъ Вар-
шавы: «Краткое описаніе употребленія соленыхъ водъ

чехочинскихъ» (на польскомъ яаыкѣ).

17) Отъ члена Общества В. П. Бурнашева 55 экз.

изданнаго имъ: «Руководства къ устройству мельницъ».

18) Отъ члена Общества, Я. И. Іонсона: a) Skizze
allgemeiner Grundsatze der Forstokonomie fur angehende
Forsthediente in Lithauen, Kurland und angrenzendea Gou-
vernements, 6) Diecker, der Obstgartner im Zimmer, в)
Populairer Unterricht in der Bauart mit gestampfter Erde, r)
Westrumb , Bemerkungen und Vorschlage fur Branntwein-
brenner, д) Konig, Allgemeine Waldschatzungstafeln , e)
Balling, die saeharometrische und optische Bierprobe , ж)
Практическая примѣчанія о содержаніи конскихъ заво-

довъ , з) Снособъ заведенія въ степяхъ хорошаго сель-

скаго хозяйства, соч. Энгельмана, і) Объ эстонскихъ и

финскихъ лошадяхъ, соч. Іонсона ; его же сочиненія :

к) Abliandlungen aus und zu der Veranschlagung der Bau-
erlandereien in Liv- und Kurland, л) Ueber das Dorren
und Aufbewahren des Getreides, м) Ueber die Kartoffel-
krankheit , н) Beitrag zur Kenntniss der wirlhschaftlichen
Verhaltnisse der Insel Oesel, и о) Beschreibung eines Theer-
ofens mit einer Vorrichtung zur Terpentingewinnung ? (все-
го 14 сочиненій).

19) Отъ г. корреспондента Общества С. М. Ходец-
каго: «Руководство къ уходу за крупньшъ рогатымъ

скотомъ.»

20) Отъ корреспондентовъ Общества гг. Якунчикова
и Степанова, изъ Ливерпуля: a) Flax: its manufacture, on

Schenck's patent system. 6) The Flax movement; its natio-
nal importance and advantages , with directions for the
preparation of flax-cotton, and the cultivation of flax, я)
How to employ capital in western Ireland: being answers

to a few practical questions upon the manufacture of beet-
sugar, flax et chicory, m connexion with a land investment
in the west of Ireland.



IV. КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ О ШЕЛКОВОДСТВА ВЪ ОКРУГАХЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ КАВАЛЕРІИ.
(За 18»! годъ..). .
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V. ОПИСЬ ОБРАЗЦАМЪ СЫРЦОВАГО ШЕЛКА, ВЫ-
ДѢЛАННАГО ВЪ 1851 ГОДУ НА ПЛАНТАЩЯХЪ ВЪ
ОКРУГАХЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ , "СЛѢДУЕ-

МЫМЪ КЪ ОТНОШЕНІЮ ЕГО СІЯТЕЛЬСТВУ КНЯ-
ЗЮ В. В. ДОЛГОРУКОВУ.

Украинскаю военнто поселенгя :

Основы: ЧлслоЛ2 иотковъ. иотковъ.

1 5-го округа отъ червей мѣстной породы

2 7-го — — — тибетской —

3 7-го — — — италіанск. —

4 8-го — — — китайской —

5 Лѣс. упр. — — пекинской —

6 — — . — — тибетской —

У т о к и :

7 5-го округа отъ червей мѣстной породы . . 2
8 7-го — — — пекинской — . . 2
9 8-го — — — китайской — . . 2
10 Лѣс. упр. —» — изъ Решта — . . 2

19"
Первыхъ 8-ми новороссгііск. воен. поселенгя.

Основы:

1 2-го окр. отъ червей бѣлой китайск. породы . 1
2 3-го — — — — А- — .1
3 7-го — — — — — — .1
4 Елисав. богад. — желтой тибетс. — . 1

У т о к и :

5 3-го окр. отъ червей бѣлой китайск. породы . 1
6 7-го — — — — — — . 1
7 Елисав. богад. — бѣлой тибетск. — . 1

7
Послѣднихъ 4-хъ иоворос. воен. поселенгя.

Основы:

1 9-го округа отъ червей персидской породы. 1
2 10-го — — — — — 1

У т о к и :

3 11-го — — — китайской — 1
4 12-го — — — персидской — 1

. . . 4



Кгевскаго и подольского, воен. поселеѣШ.

Основы:

1-го округа отъ червей Францѵзск. породы. 1
—1 — ----- мѣстной — 1

У т о к и :

— — — персидской — 1
— — — местной — 1

1
2
3

1-го
2-го
-4-го

4
5
6

1-го
2-го
3-го

VI. НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ КРЕСТЬЯНЪ О ТОМЪ, КАКЪ

ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ

ТОПКИ СЫРЫМЪ ТОРФОМЪ, ПО СПОСОБУ ПОЧЕТ-

НАГО ГРАЖДАНИНА ЗУВЧАНИНОВА. (*)

Торфъ, находимый во многихъ болотахъ, есть ни что

иное, какъ остатокъ мховъ, вересковъ и другихъ ра-

стеши, отъ времени обратившихся въ вещество, годное

для топлива. Подъ дерновиной>илиживыми корнями ра-

стеши, лежитъбурый торо>ъ, который состоитъизъ мно-

жества кореньевъ или мху, начинающих!, гнить. Глуб-

же торФЪ темнѣе, въ самомъ низу почти черный, пло-

тный съмалымъколичествомъ корешковъ. Въ верхнихъ

слояхъ торфъ рыхлѣе и содержитъ въ себѣ меньше го-

рючаго матеріала, почему и даетъ жару менѣе, нежели

плотный торФЪ нижняго слоя. Чѣмъ нлотнЬе торФЪ,

тѣмъ менѣе золы остаетсяпослѣ сгорѣнія его, и на обо-

ротъ, чѣмгъ онъ рыхлѣе, тѣмъ больше золы получается.

И такъ, по количеству золы, оставляемой торФомъ, мо-

жно узнавать его качество.

{') Къ сему наставленіго прилагается въ нынѣшнеіі квигккѣ

иТрудовъ», чертежъ, изображагощііі хл ѣбопекарную печь для топ-

ка сырымъ торФомъ,

Томъ Т. — Отд I, 4
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Для добыванія торфа, надобно осушить болото ка-

навами, направляя ихъ по наклонности, дабы вода не

застаивалась, а стекала свободно; при томъ не должно

осушать все болото, а достаточно осушить столько мѣ-

ста, сколько предполагается въ будущемъ году разрабо-

тать. Послѣ провода канавъ нужно обождать, чтобы

торфяной пластъ осѣлъ и сдѣлался плотнѣе. По этому

всего удобнѣе канавы рыть осенью, а разработку торфа

начать весною, или, въ случаѣ нужды, провести канавы

рано весной и приступить къ работѣ мѣсяца чрезъ два.

Снявъ дерновину или моховой слой, вырѣзывать торфъ

правильно, въ видѣ кирпичей, складывая на сухомъ мѣ-

стѣ въ четвероугольныя кучи, заложивъ основаніе въ

два аршина и съуживая всѣ стороны къ верху до одно-

го кирпича. При большой разработкѣ , эти кучи можно

дѣлать, при той же ширинѣ и высотѣ, длинными на по-

добіе вала; но съ тѣмъ, чтобы бока вывершивать пра-

вильно, какъ крышу избы.

При постановке кирпичей въ груды, нужно остав-

лять между ними промежутки, чтобы вѣтеръ, проходя

свободно, просушивалъ торФЪ, а самую вершину, для

предохраненія отъ дождя, можно прикрыть связанными

снопами соломы. Когда торФЪ въ кучахъ простойтъ лѣ-

то, а по нуждѣ хотя одинъ мѣсяцъ, при хорошей по-

годѣ, тогда онъ готовъ для топки.

Примѣчанге: Торфяныя болота и въ особенности осу-

шенныя въ нихъ мѣста, нужно беречь отъ огня, потому

что если въ сухое лѣто, по неосторожности, торфяное

болото загорится, то весьма трудно остановить гіожаръ

и оно можетъ горѣть несколько мѣсяцевъ, даже зимою

подъ снѣгомъ. — Замѣтивъ, что гдѣ либо въ болотѣ

тлѣетъ торФЪ, должно тотчасъ окопать это мѣсто глу~

бокими, до материка, канавами и пока огонь не усилил-

ся, разрыть обгорѣлое мѣсто и залить его водою.
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Топленіе сырымъ торфомъ.

Употребляемый для топки торФъ не долженъ быть

очень мокръ, либо очень сухъ ; испытать же степень

сырости торфа весьма удобно: отвѣсивъ его два Фунта,

высушить до суха и, когда въ сухомъ состояніи онъ

будетъ вѣсить только одинъ Фунтъ, то значитъ, что во-

ды въ немъ было одпнъ Фунтъ.

Опытъ доказалъ, что если торфъ по вѣсу имѣетъ въ

себѣ около половины воды, то для топливалучше, неже-

ли совершенно сухой. Съ такимъ содержаніемъ воды

торфъ можетъ . быть употребляемъ,даже мерзлый. Ес-

ли же воды содержится въ немъ болѣе, чѣмъ на

половину его вѣса, то онъ скоро охлаждаетъпечку и

даетъ много сырости въ печкѣ и трубѣ. Хорошаго ка-

чества торфъ, какъ изъ опытовъ оказалось, горитъ,

содержа въ 100 Фунтахъ своего вѣса до 80 Фунтовъ

воды; но такоймокрый торФъ требуетъмного растопки,

даетъ много сырости и мало жару и употреблять его не

только нѣтъ ни какой пользы, но вредно для печки и

при томъ убыточно трудиться надъ перевозкою торфя-

ной грязи, вмѣсто топлива. По этому слѣдуетъ заготов-

лять торФъ для топки заблаговременно, дабы онъ успѣлъ

несколько просохнуть.

Въ устроеннойдля торфа печкѣ горитъ онъ весьма

долго, жару даетъ достаточно для печёнія хлѣбовъ и

для варки всякаго кушанья. Чтобы приготовить печку,

т. с. разогрѣть ее торфомъ, нужно около четырехъ ча-

совъ, а когда она нагрѣется, то долго удерживаетъ въ

себѣ жаръ. [Іодкладывая въ нее торфа по немногу, мо-

жно поддерживать жаръ всегдаровный, такъ, чтобы при-

готовлять въ ней хлѣбъ и кушанье во всякое время.

ТорФяная топка отличается отъ дровяной тѣмъ, что

торФъ, хотя требуетъ болѣе времени, чтобы разгорѣть-

ся, но за то долго сохраняетъжаръ въ печкѣ, а при топ-
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кѣ дровами печка, напротивъ, скоро пагрѣвается и ско-

ро остываетъ. Кромѣ того, чтобы топить дровами, ну-

жно открыть заслонку и дать тягу воздуха, а при тор-

фяной топкѣ непремѣнно должно закрывать заслонки и

не допускать тяги воздуха, оставляя трубу открытою.

Торфяная печь.

Для топки сырымъ торфомъ печка строится слѣдую-

щимъ порядкомъ: въ самомъ низу, наравнѣ съ поломъ,

выкладывается углубленіе, родъ ящика, куда падаетъ

зола, почему и называется оно зольникомъ. Сверху золь-

ника кладется желѣзная рѣшетка, а вмѣсто нея можно

перекрыть кирпичемъ, въ видѣ рѣшетки; надъ зольни-

комъ выводится сводомь топка, "надъ ней выстилается

пекарный подъ, тоже со сводомъ, для приготовленія

хлѣбовъ и кушанья. Такимъ образомъ впереди печки

находятся три устья: нижнее отъ зольника, и второе,

отъ топки, могутъ быть закрываемы подовымъ кирпи-

чемъ, приладивъ его къ устью, а верхнее устье закры-

вается обыкновенной заслонкой. Когда торфъ горитъ,

зола падаетъ въ нижнее помѣщеніе, а дымъ съ жаромъ

обхватываетъ кругомъ педарную печь и нагрѣваетъ подъ

стѣнки и сводъ, и наконецъ выходитъ въ трубу. Надъ

печкою устроена задвижка для открыванія и закрыва-

ния трубы, но такъ, чтобы ею никогда нельзя было за-

переть трубу плотно, а чтобы всегда оставалось откры-

таго мѣста на пол-вершка; въ противномъ случаѣ пой-

детъ изъ печки чадъ и угаръ.

Положенный въ топку торфъ, растапливаютъ лучиной

или берестой, а въ случаѣ нужды, мшистымъ торфомъ

съ соломой. Замѣтивъ, что верхніе куски (которые дол-

жны быть выбраны посуше) загорѣлись немного, за-

крываютъ устье топки и задвигаютъ задвижку до поло-

вины. ТорФъ разкарается и нагрѣваетъ печку очень ме-
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дленно и когда сгоритъ до половины или болѣе, его

вымѣшиваютъ; провалившуюся сквозь рѣшетку золу,

если накопилось ее довольно, выгребаютъ и , наложивъ

еще торфа, зольникъ и топку закрываюсь плотно.

Очень легко принаровиться сколько и когда нужно

подкладывать торфа, а также когда выгребать золу (*).

Въ особенности надлежитъ помнить, что при выгре-

бѣ золы и подкладываніи торфа, долясно отодвигать всю

въ трубѣ задвижку; иначе не будетъ тяги и дымъ ста-

нетъ наполнять избу. Если подкладывать въ топку торФъ

раза два или три въ сутки, то жаръ всегда будетъ по-

стоянный и никогда не потребуется новой подтопки.

Для сбереженія издержекъ на постройку печки, ни-

жнюю ея часть можно сдѣлать изъ булыжнаго камня,

или плиты съ глиной, или сбить изъ мокрой глины съ

пескомъ, но въ томъ мѣстѣ, гдѣ близко .огонь, непре-

мѣнно должно выложить кирпичемъ.

Выгодъ отъ торфяной печки очень много, а именно:

1) ТорФъ замѣняетъ дрова и тамъ, гдѣ мало лѣсу,

можно будетъ сберечь его на постройки и подѣлки.

2) ТорФъ добывать не трудно и перевозить зимой

удобно.

3) Въ избѣ зимою будетъ очень тепло, ибо торфя-

ная печка долго удерживаетъ въ себѣ жаръ.

4) Во всякое время дня или ночи, смотря по надоб-

ности, въ торфяной печкѣ можно печь хлѣбы, готовить

кушанье, грѣть воду, дѣлать квасъ и проч., а при томъ

(*) При выгребѣ горячеіі золы должно обращаться съ нею ос-

торожно, чтобы не произвести пожаръ, потому, что въ ней всегда

могутъ оставаться кусочки тлѣющаго торфа. Для того всего луч-

ше вырыть въ безопасномъ мѣстѣ, яму, куда и складывать золу

такъ, чтобы ее не раздувало вѣтромъ. Сбирать торфяную золу по-

лезно по той причин-!,, что она служитъ отличнымъ удобреніемъ

полей и сухихъ возвышенных^ покосовъ.
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печка всегда чиста, не имѣстъ золы и угольевъ, и хлѣ-

бы выпекаются въ ней опрятно.

5) Топка торфомъ совершенно безопасна отъ пожара,

потому что дымъ выходитъ не очень горячъ и безъ

искръ, кромѣ того сличая, когда открыта топка и ото-

двинута задвижка; но это всегда продолжается очень не

надолго

и 6) Замѣнъ дровъ сырьімъ торфомъ въ устроенныхъ

для него печахъ представляетъ то удобство, что для за-

готовки «его топлива нѣтъ надобности Формовать или

прессовать торФъ и просушивать его нагрѣваніемъ въ

особыхъ помѣщеніяхъ, какъ это дѣластся повсюду, гдѣ

введена топка сухимъ торфомъ.
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О новѣйшихъ улучшеяіяхъ въ льня-

ной промышленности (*)•

Воздѣлываніе льна и выработка дьняныхъ издѣ-

лій составляютъ коренную отрасль сельской промыш-

ленности во многихъ краяхъ Россіи; но, къ сожалѣ-

нію, это производство далеко отстало у насъ отъ

успѣховъ, совершенныхъ имъ въ другихъ государ-

ствахъ, гдѣ, особенно въ новѣйшее время, обращено
дѣятельное вниманіе на усовершенствованіе этой важ-

ной промышленности. Любопытно и поучительно ви-

дѣть какими ревностными усиліями, поощреніями и

успѣхами сопровождается ея развитіе въ Ирландіи,
Бельгіи и Германіи: частныя лица, экономическія
общества и правительства, руководимый просвѣщен-

нымъ сознаніемъ важныхъ выгодъ льняной промыш-

ленности неусыпно стараются объ усовершенствова-

ніи всѣхъ ея отраслей, изыскивая надежнѣйшіе къ то-

му способы, вспомоществуя приведенію ихъ въ дѣй-

ствіе тщательными изслѣдованіями вновь вводимыхъ

улучшеній въ земледѣльческой и технической части

льнянаго производства, опытами надъ усовершен-

ствованными снарядами и орудіятии, раздачею пре-

мій отличнѣйшимъ производихелямъ , учрежденіемъ
образцовыхъ заведеній для распространенія улучше-

ныхъ спрсобовъ обработки льна, пряденія и ткаче-

ства,—однимъ словомъ, это ревностное, дружное стре-

мленіе частныхъ лидъ, экономическихъ обществъ и

правительствъ въ усовершенствованію . льняной про-

мышленности, сильно проявившееся въ новѣйшее

время, служитъ прочнымъ залогомъ дальнѣйгаихъ ея

успѣховъ въ разныхъ странахъ Европы. Не входя здѣсь

въ техническія подробности, я ограничусь указаніемъ
на новѣйшія по этой части улучшенія и на важность

(*) Эта статья читана, г. непремѣннымъ секретаремъ Имп. Вол.
Экон. Общ — ва въ эасѣдавіи Общаго Собранія, бывшемъ 1 декабря
18М г.

Томъ I. — Отд. II. 5
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ихъ дл£ усцъщнаго развитія этой промышленности

въ нашем ъ отечестве. Съ этою цѣлью считаю нуж-

нымъ предварительно обратить внимаиіе ваше, Мм.
Гг.—на успѣхи, совершенные .зьняною промышлен-

ности) за границею, особенно въ Великобританіи и

въ Ирландіи.
Машинное пряденіе льна, которое у насъ почти

не существуетъ, произвело на западѣ рѣшитель-

ный переворотъ въ этой промышленности. Въ Вели-
кобританіи оно распространилось дО такой сте-

пени, что на тамошнихъ льнопрядильныхъ мануфак-

турахъ уже считалось въ 1846 г. до милліона вере-

тенъ, изъ которыхъ каждое производитъ тройное ко-

личество пряжи протйвъ того, что можно выпрясть

на самопрялкѣ. —Привозъ ручной пряжи въ Велико-
британію почти вовсе прекратился, и напротивъ от-

туда вывозится уже огромное количество машинной
пряжи въ Германію, Францію, Бельгію и др. м. Въ
этихъ странахъ ручное прядевіе, составлявшее до

сихъ поръ отдѣльное отъ земледѣлія ремесло, стало

приходить въ упадокъ, тѣмъ болѣе, что и тамъ въ

новѣйшее время начали размножаться Фабрики для

машиннаго пряденія льна. Обширное производство ма-

шинной пряжи, которая красивѣе.способнѣе для ткаче-

ства и дешевле ручной, доставило Великобританіи воз-

можность увеличить Фабрикацію льняныхъ тканей,
и подавить своимъ совмѣстничествомъ сбыть нѣмец-

кихъ, бельгійскихъ и русскихъ издѣлій этого рода.

Требованіе иа лёнъ въ, Великобритании въ теченіи
послѣднихъ 20-ти лѣтъ удвоилось; изъ одной Рос-
сіи она получаетъ до 3,000,000 пуд. льна и сверхъ

того на мануФактурахъ ея обработывается ленъ соб-
ственнаго произведенія, преимущественно ирландскій,
а также небольшое количество льна изъ Бельгіи, и

Египта. При огромномъ развитіи Фабрикаціи льня-

ныхъ тканей въ Великобританіи потребленіе этого

матеріала на тамошнихъ прядильняхъ возрасло бы
еіце въ большей степени, если бы онъ йе быЛъ от-

части замѣняемъ разными остьиндскими волокнисты-
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ми растеніями, коихъ волокно примешивается ко льну

при выдѣлкѣ низшихъ сортовъ пряжи. Исчислено,
что ценность различныхъ тканей, выработываемыхъ
тамъ изъ льна чистаго и съ примѣсью пакли и дру-

гихъ матеріаловъ, простирается ежегодно на 70 мил.

руб. сер.—Подъ вліяніемъ успѣховъ машиннаго пря-

денія, первоначально водворившагося въ Дунди, Лид-
се и другихъ восточныхъ городахъ Великобрита-
ніи, льняное производство стало усиливаться и со-

вершенствоваться въ Ирландіи, гдѣ оно съ давняго

времени составляло важную отрасль рукодельной

промышленности. Машинное пряденіе способствовало
увеличенію тамошней Фабрикации льняныхъ тканей

и возбудило потребность въ улучшеній самаго про-

изводства льна. Замечательно, что въ Ирландіи, го-

раздо позже, нежели у насъ обращено вниманіе на

Фламандскій способъ воздѣлыванія и обработки льна,

но принятый тамъ дѣятельныя мѣры къ введенію
этого способа вскорѣ распространили его во мно-

гихъ хозяйствахъ, потому что для улучшеннаго льна

открылся выгодный сбыть на внутреннихъ <і>абри-
кахъ. Обработка льна въ Ирландіи, до новѣйшаго

времени, производилась очень небрежно и вообще
далеко отставала отъ высокой степени совершенства,

до которой она доведена въ Бельгіи, въ сѣверной

Франции и въ разныхъ мѣстахъ Германіи. Улучшен-
ное воздѣлываніе льна въ Ирландіи обѣщало этой
странѣ значительный выгоды, при возраставшемъ

тамъ производстве машинной пряжи и льняныхъ

тканей, для которыхъ надлежало выписывать мате-

ріялъ изъ-за-границы. Общественное мненіе вскорЬ
оценило всю важность этой отрасли промышленно-

сти для ирландскаго земледелія. Богатые помещи-
ки, Фабриканты, льняные торговцы, Фермеры, посе-

ляне, купцы и ученые, словомъ люди всякаго званія
и состоянія, соединились къ одной цѣл.и и состави-

ли между собою, въ БельФасте, общество для по-

ощренія и улучшения производства льна въ Ирлан-
дии. Иной вносилъ болыную, другой малую сумму, отъ
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одного до двадцати пяти и до пятидесяти Фунтовъ

стерлинговъ въ годъ, смотря по достатку и участію
пріемлемому въ этомъ предпріятіи; но все были
убеждены въ полезной цели, поддержать и распро-

странить эту промышленность,—и оттого въ выборв
- средствъ действовали совестливо и безпристрастно,
не увлекаясь частными и мелочными видами.

Это общество, обыкновенно называемое Flax-So-
ciety, ежегодно издающее въ светъ свои отчеты, при-

няло, къ достиженію своей цели, следующія меры,
которымъ почти исключительно должно приписать

' успехи ирландской льняной промышленностивъ но-

вейшее время. —Общество въ начале отправило све~
дущихъ и деятельныхъ агёнтовъ въ Бельгію, Герма-
нію и вовсе места, где производится отличныйленъ,
для подробнаго изученія употребляемыхъ тамъ спо-

собовъ. Оно определило -этимъ лицамъ жалованье и

приняло на свой счетъ путевыя издержки. Собран-т
ныя ими сведенія были подвергнутыизследованіямъ
общества и членовъ его въ частности, при чемъ про-

изведены съ величайшею точностью опыты, какъ въ

отношеніи къ выгоднейшему для льна севообороту,
приготовленію почвы, посеву, выдергиванію льна и

отбиванію семенныхъ головокъ, такъ и въ отноше-

ніи къ лучшимъ способамъ мочки, беленія, сушки,

трепанія и чески, до малейшихъ подробностей, по
каждому роду этихъ работъ, для полученія сколько

возможно бблыпаго урожая и отличнейшаго качества
льна; равнымъ образомъ обращеновниманіе на выгод-

нейшій способъ уборки льна, чтобы получать какъ

можно более хорошихъ семянъ на посевъ.— Для
распространенія известностии подражанія этимъ опы-

тамъ, Общество обнародовало описаніе ихъ, отправи-

ло на свой счетъвозвратившихся изъ-за-границыагён-
товъ во внутреннія места для надзора за обработкою
льна и къ хозяевамъ, изъявившимъ желаніе получить

личныя наставленія ихъ при введеніи улучшенныхъ

способовъ.—Общество определило значительныя пре-

міи за изобретеніе лучшихъ орудій и машинъ для
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выгодньйшаго исполненія той или другой работы,
какъ при возделываніи, такъ и при дальнейшей об-
работке льна, и пріобретало модели этихъ снаря-

довъ для расгіространенія ихъ известности и пользы. —

Сверхъ того, Общество ежегодно раздаетъ особые при-

зы, денежныя преміи, почетныя медали и свидетель- .

ства за лучшіе образцы льна, льнянаго семени, руч-

ной и машинной пряжи, нитокъ и льняныхъ тканей.
Выставка этихъ предметовъ и раздача наградъ бы-
ваютъ ежегодно въ ноябре. —Послед ствія этихъ па-

тріотическихъ усилій обнаруживаются изъ слЬду-
ющихъ Фактовъ: — 1) До 1841 года, то есть до от-

крытія действій этого Общества, въ- Ирландію при-

возилось иностраннаго льна ежегодно около пяти сотъ

тысячь пудовъ, а въ самОй Ирландіи собиралось не

болЬе 1'/2 милліона пудовъ и обработка льна была
хуже, чемъ въ другихъ странахъ Европы. —-Щ Въ
конце 1843 года собрано въ Ирландіи до двухъ

милліоновъ пудовъ льна и съ техъ поръ не только

возделываніе его распространилось, но и обработка
усовершенствовалась такъ, что ныне ирландскій ленъ

во многихъ местахъ подходитъ къ бельгійскому и

вообще по своему достоинству ценится гораздо до-

роже русскаго; напримеръ въ 1850 г. средняя це-
на ирландскому льну въ Англіи была 56 ф. стер., а

русскому 35 ф. с. за тоннъ; разность въ цѣнѣ со-

четав ляетъ 60°/0 .
Въ новейшее время возделываніе И обработка

льна по ' усовершенствованнымъ способамъ сдела-
лась предметомъ особенной заботливости акціонер-
наго общества, учрежденнаго въ 1850 г. подъ

названіемъ: «Общества для поощренія и улучше-

нія льноводства въ Ирландіи», съ капиталом* въ

одинъ милліонъ Фун. стер, (около 6 мил. руб. сер.)
разде.іеннымъ на 50 тыс. акцій. Это Общество де-
ятельно занялось, между прочимъ, введеніемъ въ Ир-
ландіи улучшеннаго американскаго способа горячей
вымочки льна и сушки ег*о парами въ особыхъ заве-

деніяхъ. Новый способъ, называемый также Шенко-,
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вымъ привиллигированнымъ способомъ, по имени

Щенка, взявшаго привиллегію на введеніе его въ Ир-
ландия, вероятно вскоре заменигъ старый, обще-
известный, способъ мочки льна въ рвчной или сто-

ячей воде, либо на лугахъ, сопряженный- съ боль-
шими неудобствами. Опыты произведенные по пору-

ченію Общества, подтвердили преимущества новаго

способа предъ старымъ въ отношеніи къ скоростира-

боты, ибо мочка оканчивалась въ 60 часовъ, а не въ

одну или две недели, какъ это случается при буче-
ніи льна.въ ямахъ. Разница между новымъ и обык-
новеннымъ способомъ состоитъ въ томъ, что при го-

рячей вымочке поддерживается постоянно одинако-

вая температура воды, въ которой ленъ замоченъ,

именно 26 град. Р. Дальпейшіе опыты, произведен-

ные г. Девисономъ, показали, сверхъ того, что при

новоліъ способе получается вообще более волокна:

120 Фунтовъ стеблей, примочке по старому способу,
даютъ обыкновенно 20 Фунтовъ льна, а при мочке
ио новому способу получается постоянно 24 Фунта.

Опыты надъ пряденіемъ льна, обработаннаго по ста-
рому и по новому способамъ , произведенные на

прядильной мануфактуре Пеншау и Комп. въ Ман-
честере, доказали, что изъ льна, обработаннаго по
американскому- способу, выпрядается более чистой
пряжи, нежели изъ льна, обработаннаго по старо-

му способу. Эти опыты содействовали распростра- .

ненію Шенкова способа, который и введенъ уже

въ болыномъ размере на заведеніяхъ гг. Бернара и

Коха въ Манчестере и г. О Доннеля въ Нью-портв.
Въ отчете, представленномъ Обществу улучшенія
льняной промышленности въ Ирландіи, находится

следующее описаніе этихъ заведеній.
Здаиіе, где производится мочка по новому способу,

расположено по берегу реки; въ немъ помещенымо-
чильные чаны и палатыдля сушки льна. На одномъ

концезданія поставленычетыре болыпіе четыреуголь-

ныечана, сделанныеизъ досокъ, величиною 6 Футовъ

въ длину, столько же въ ширину и 4 Фута въ глу-
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бину; на нѣкоторомъ разстояніи отъ дна въ нихъ

вставлено второе дно, въ которомъ пробиты дыры.

Между обоими днами проходятъ паровыя трубки.
Паръ доставляется изъ паровика, который въ тоже

время служитъ для приведенія въ движеніе двухъ

центробѣжныхъ сушиленъ. Въ чаны складывается

ленъ точно также, какъ складываютъ его въ ямахъ,

при обыкновенной мочкѣ; сверху онъ нажимается

рамою, которая препятствуетъ ему подняться изъ во-

ды. Когда чанъ наполненъ льномъ и водою, пуска-

ютъ паръ въ промежутокъ между днами до тѣхъ поръ,

пока температура въ чанѣ возвысится до 26 град,

по Реомюру. Какъ скоро замѣтятъ, что броженіе на-

чалось, притокъ паровъ прекращаютъ, потому что,

въ слѣдствіе броженія, температура эта поддержи-

вается безъ постороння™ нагрѣванія. По прошествіи
60 часовъ, воду изъ чановъ спускаютъ, ленъ выни-

маютъ, и относятъ на центробѣжную сушильню, а

чанъ снова наполняютъ чистою водою и льномъ въ

стебляхъ. Цегітробѣжная машина въ пять минуть из-

влекаете изъ стеблей до 20 проц. воды; окончатель-

ная просушка производится лѣтомъ на вольномъ воз-

духѣ; для чего разстилаютъ ленъ на лугу зимою же,

это дѣлается въ особой сушильнѣ, пристроенной

въ видѣ башни къ зданію, гдѣ производится мочка.

Въ сушильнѣ находится шесть рядовъ рѣшетчатыхъ

палатей, на которыхъ разстилается ленъ, просушен-

ный сперва центробѣжною машиною; въ нижней ча-

сти расположены два ряда чугунныхъ трубъ, по ко-

торымъ пускается паръ для нагрѣванія сушильни.—

Каждый чанъ означенныхъ размѣровъ можетъ слу-

жить для обработки 120 пудовъ стеблей, что со-

отвѣтствуетъ 12 или 15 пудамъ льна. На заведеніи
Бернара издержки на мочку, просушку и трепаніе

льна составляютъ около 10 Фунт, стерл. на тонъ

т. е. около рубля сер. на пудъ. — Что касается до

качества льна, то онъ выходитъ несравненно лучше

обработываемаго обыкновенного мочкою, а именно:

цвѣтомъ бѣлѣе, а волокномъ крѣпче и нѣжнѣе.
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Новый способъмочки льна уже обратилъна себя
вниманіе Французскаго правительства: оно не замед-

лило отправить въ Ирландію извѣстнаго академика

и непремѣинаго секретаря центральнаго земледѣль-

наго Общества г. Пайена для собранія свѣдѣній объ
этомъ способѣ. — Въ началѣ 1851 г. напечатанъвъ

Moniteur Universel отчетъ его на имя министра земле-

дѣленія. Въ этомъ отчетѣ г. Пайенъ, отзываясь съ

пох-валою объ ирландскомъ способѣ горячей вымочки

льна, сообщаетъ собранныя имъ о томъ свѣдѣнія,

при осмотрѣ мочильнаго заведенія, устроеннаго гг.

Бернаромъ и Кохомъ.
Между тѣмъ не давно учредившееся въ Прус-

сіи Общество для улучшенія льняной промы-

шленности, обративъ также особенное вниманіе на

введеніе улучшенныхъ способовъ обработки льна,

занялось въ одиомъ изъ первыхъ своихъ за-

сѣданій, разсмотрѣніемъ смѣты расходовъ наустрой-*
ство заведеній для горячей вымочкр льна по ирланд-

скому способу, и также для мятья и трепанія льна

посредствомъ усовершенствованныхъорудій. Сверхъ
того, Общество опредѣлило: тѣмъ производителямъ,

которые пожелаютъ ввести у себя улучшенное воз-

дѣлываніе или правильную обработку льна по но-

вѣйшимъ способамъ, предоставить преимущественно

право пользоваться содѣйствіемъ и руководствомъ

технологовъ, которые будутъ состоять на жалованьи

отъ Общества.
Это стремленіе къ усовершенствованію обработ-

ки льна обнаружилось и въ Австріи. Отъ тамошняго

Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства и

Вѣнскаго Общества промышленности недавно из-

дано воззваніе къ отечественнымъ производите-

лямъ, о необходимости учрежденія акціонернаго
общества для улучшенія льняной и пеньковой про-

мышленности. Мысли, въ этомъ воззваніи изложен-

ныя, заслуживаютъ вниманія и у насъ Россіи, гдѣ

потребность въ улучшеніи этой промышленностиощу-
щается столько же, еслине болѣе, чѣмъ въ Австрій,
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почему и нельзя не пожелать, чтобы дѣйствія та-

мошнихъ экономйческихъ обществъ въ семъ отноше-

ніи возбудили и у насъ соревнованіе своимъ примѣ-

ромъ. Вотъ существенное содержаніе этого воззва-

нія: «Льняная и пеньковая промышленность австрій-
ской имперіи, давно уже стала приходить въ упа-

докъ, и нынѣ можно опасаться, что этотъ важный
источникъ народнаг о богатства совершенно изсякнетъ,

ибо Великобританія, имѣя механическія льнопрядиль-

ни съ 4 мил. веретенъ, угрожаете наводнить Евро-
пу своими льняными издѣліями, между тѣмъ какъ

Германія, со включеніемъ Австріи, приводя въ дѣй-

ствіе не болѣе 75—80000 веретенъ, едва въ состоя-

ніи производить тридцатую долю потребнаго ей ко-

личества этихъ издѣлій.—Усовершенствованіе Льняной
и пеньковой Фабрикаціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и воздѣ-

лываніе этихъ двухъ продуктовъ, становится необ-
ходимымъ тѣмъ болѣе, что въ Великобритаиіи, вмѣ-

стѣ съ развитіемъ механическаго пряденія, которое

уже приводитъ въ дѣйствіе несколько милліоновъ
веретенъ, воздѣлываніе льна усиливается въ боль-
шомъ размѣрѣ, такъ, что уже предполагаютъ воз-

можнымъ замѣнить имъ, современемъ , хлопчатую

бумагу. —Средства къ возвышенію внутренней льня-

ной и пеньковой промышленности заключаются един-

ственно въ производствѣ пряжи , по количеству и

качеству ея, соразмѣрномъ съ требованіемъ, ибо
только этимъ способомъ можно освободиться изъ за-

висимости отъ иностранцевъ. —Качество пряжи зави-

сите не только отъ выдѣлки ея на извѣстныхъ и

употребляемыхъ въ Австріи прядидьныхъ машинахъ,

но также отъ способа обработки льна и пеньки, т. е.

отъ мочки, мятья и трепанія.— Напротивъ того, ко-

личество пряжи зависитъ отъ пространства земли,

употребляемой подъ эти продукты, равно какъ отъ

условій ихъ врздѣлыванія, которыя при томъ имѣ-

ютъ также существенное вліяніе на доброту волок-

на. —■ Одно только усовершенствованіе мочки, мятья

и трепанія можетъ побудить прядильщиковъ къ умно-
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женію переработки этого матеріяда въ пряжу, чрезъ

что распространилось бы механическое пряденіе, ко-

торое, въ свою очередь, поощрило бы сельскихъ хог

зяевъ къ распространенно и усовершенствованію про-

изводства льна и пеньки. — И такъ, въ видахъ воз-

выщенія промышленности, обработывающей эти про-

дукты, необходимо прежде всего обратить вниманіе
на мочку, мятье и трепаніе. — Чтобы работы эти,

коими въ Австріи занимаются сами земледѣльцы,

довести до той степени совершенства, до которой до-

ведена обдѣлка льна въ Бельгіи съ давняго времени,

а въ Америкѣ, Великобританіи и частію въ Герма-
ніи лишь въ послѣдніе годы, необходимо, по при-

мѣру упомянутыхъ странъ, отдѣлить мочку, мятье и

трепаніе льна и пеньки отъ земледѣльческихъ заня-

тій, съ которыми эти работы не имѣютъ ничего об-
щего, и предоставить ихъ особой отрасли промыш-

ленности, которая, занимаясь обдѣлкою льна и пень-

ки, служила бы связью между земледѣльцемъ и

прядилыцикомъ. —Дѣло того, кто занимается обдел-
кою льна и пеньки, состояло бы въ опредѣленіи,

по уговору съ земледѣльцемъ, выбора сѣмянъ, участ-

ковъ на посѣвъ, ухода за растеніемъ и времени убор-
ки, потомъ въ покупкѣ льна и конопли на корнѣ,

въ обдѣлкѣ обоихъ растеній мочкою , мятьемъ и

трепаніемъ, въ особыхъ для- того заведеніяхъ и, на-

конецъ въ продажѣ добытыхъ волоконъ льна и пеньки

прядильщику. — Выгоды такого раздѣленія работъ
весьма важны для сельскаго хозяина, ибо тогда онъ

будетъ въ состояніи воздѣлывать ленъ и пеньку въ

болыпомъ видѣ, не опасаясь отнять у себя, для об-
делки ихъ, время, потребное для другихъ полевыхъ

работъ; онъ можете тогда, не подвергаясь разньшъ

неблагопріятнымъ случайностямъ, какія встречаются
при обдѣлкѣ этихъ продуктовъ, расчитывать на сбытъ
ихъ такимъ же образомъ, какъ это дѣлаетъ олъ и

въ отнѳшеніи къ другцмъ своимъ произведеніямъ;
по этому, для воздѣлыванія означенныхъ расгенін,
янъ мояіетъ поставить себя, относительно промышлен-
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ннка, завѣдывающаго ихъ обдѣлкою, въ такое же

положение, въ какомъ находится производитель све-

кловицы въ отношеніи къ сахарному заводчику. —

«И такъ, образованіе новаго класса промышленни-

ковъ для исключительной обдѣлки льна и пеньки

могло бы способствовать успѣшнѣйшему развитію
воздѣлыванія и обработки этихъ продуктовъ. Какъ
водвореніе этого новаго промысла должно въ тоже

время служить сильнымъ противодѣйствіемъ угро-

жающему намъ заграничному соперничеству, то для

прочнаго достиженія означенной цѣли необходимо
основать компанію, которая имѣла бы въ виду рас-

пространеніе по Имперіи новаго промысла обдѣлки

льна и пеньки во всѣхъ тѣхъ коронныхъ имѣніяхъ,

гдѣ занимаются воздѣлываніемъ и обработкою этихъ

продуктовъ. Учрежденіе такихъ компаній должно

быть дѣломъ частныхъ лицъ, а правительство будете,
конечно, готово, съ своей стороны, оказать содѣй-

ствіе, лишь только усмотритъ, что частныя лица на-

мерены решительно приступить къ улучшенію оте-

чественной льняной и -пеньковой промышленности.

Пусть соединятся сельскіе хозяева съ Фабрикантами, -

а" съ последними —капиталисты, " какъ въ Англіи и

Пруссіи, где съ этою целью уже образовались об-
щества изъ всехъ сословій. Для учрежденія такой
компаніи въ Австріи составленъ особый комитетъ

изъ членовъ ИмпЕРАторскаго Общества Сельскаго
Хозяйства и Венскаго Общества промышленности.

Компанія учреждается на акціяхъ, ценою каждая въ

500 гул. Предполагается устроить, прежде всего,

особое заведеніе для мочки, мятья и трепанія, по

бельгійскому и ирландскому способамъ, съ темъ,
чтобы стараться о распространены! подобныхъ 'заве-

дении въ государстве. На одно такое заведеніе, въ

которомъ можно будетъ обдьлывать до 12 ѵ000 цент,

льна, потребуется капитала основнаго 30,000 гул. и '

оборотнаго 24.000 гул.»

Изъ новейшихъ газетныхъ известій видно, что

две трети этого капитала уже собраны и, что между

Томъ I. — Отд. ТТ. 6
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темъ въ австрийской имперіи устроены два заве-

денія для горячей вымочки льна, именно: въ Шен-
берге и УллерсдорФе. Г. Тростбахъ въ Шенберге
(въ Мрравіи) былъ первымъ учредителемъ такого

заведенія , почему австрийское Общество промы-

шленности и постановило назначить ему особую
награду за это полезное предпріятіе. Въ октябр-
скомъ заседаніи этого Общества, смотритель техни-
ческаго музеума въ Вене г. Рейтеръ предста-

видъ образцы, приготовленнаго имъ по означенному

способу льна, которые оказались вполне удовлетво-

рительными.

Если въ австрийской имперін и другихъ странахъ,

где первоначальная обделка льна находится въ та-

кихъ же обстоятельствахъ какъ въ Россіи, обраще-
но уже столь деятельное вниманіе на введеніе Шен-
кова способа мочки льна, то нельзя не пожелать,

чтобы онъ испытанъбылъ и у насъ для пользы оте-

чественнойльняной промышленности. Известно, что

первоначальною обделкою льна, отъ которой зави-

сите доброта его волокна, занимаются у наеъ сами

производители — земледельцы, не имеющіе возмо-

жности прилагать техъ стараній и искуства, какія
требуются для тщательной обделки льна мочкою,

мятьемъ и трепаніемъ. Разделенію этихъ работъ
бельгийское льноводство обязано темъ совершенст-

вомъ, до котораго оно достигло, такъ, что издавна

почитается образцовыми Фермеры въ Бельгіи рѣдко

сами занимаются мочкою и следующею за темъ об-
делкою льна; у нихъскупаютъего мелкіе торговцы,

въ роде нашихъ булыней, которые и обделываютъ
купленный ими, по малымъ частямъ, ленъ и потомъ

продаютъ его купцамъ. Усовершенствованіе льновод-

ства въ Лрландіи встречало главное препятствие
именно въ томъ, что вся обработка льна находилась

тамъ въ рукахъ самихъ земледельцевъ, а для от-

дѣлешя этой работы, по примеру заведеннаго въ

Бельгіи порядка, который тамъ укоренился съ дав-

4 няго времени, предстояло образовать особый классъ
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людей, которые приняли бы на себя закупку сы-

раго^льна у земледельцевъ для обделки его мочкою,

мятьемъ и трепаніемъ. Очевидно, что такое преобра-
зованіе льнянаго производства было сопряжено съ

крайними затрудненіями и потому не могло осуще-

ствиться до новейшаго времени, когда эготе перево-

роте сталъ совершаться, такъ сказать, самъ собою по

введении горячей вымочки льна въ особыхъ заведе-

ніяхъ. Такимъ образомъ и у насъ въ Россіи, для

раздѣ.іенія обделки льна между различными произ-

водителями нужно начать съ того, чтобы отделить
мочку его отъ земледельческой работы, и самымъ

удобнейшимъ средствомъ къ достиженію этой цели
было бы устройство особыхъ для горячей вымочки

льна заведеній въ центрахъ льноводства, где этотъ

продуктъ находится подъ рукою. Существенныя вы-

годы этого способа заключаются въ томъ, что мочка

непременно выйдетъ совершеннее, когда она произ-

водиться будете людьми, постоянно занимающимися

ею, тогда какъ теперь крестьянинъ берется за мочку

одинъ разъ въ году; онъ Никогда не можетъ иметь
того навыка, той опытности, какую могутъ . пріобре-
сти заводскіе рабочіе; при томъ должно заметить,
что мочка льна по обыкновенному способу представ-

ляете процессъ, чрезвычайно подверженный случай-
ностямъ: броженіе, полезное для отделенія отъ клет-
чатки постороннихъ веществъ, легко можетъ перейти
въ гніеніе, отъ котораго страдаетъ самое волокно;

по этому требуется постоянное и раціональное за

нимъ наблюденіе, чего нельзя ожидать отъ человѣка,

занимающегося дѣломъ несколько недель въ году; —

въ новомъ способе переменное вліяніе, температуры

воздуха устранено и это составляетъ одно изъ пре-

имуществъ горячей вымочки льна. Искусственное на-

грёваніе паромъ дѣлаетъ этотъ способъ недоступ-

нымъ для мелкихъ производителей; но если ъъ техъ
мѣстахъ, где разведете льва распространено, учре-

дятся, по примеру Ирландии, Фабричный заведенія
для обработки льна, то съ уверенноетію можно



62 —

утверждать, что это произведете благотворное изме-
неніе въ льняной промышленности.Устройство паро-
вика, несколькихъ чановъ и сушильни потребуетъ
неболынаго капитала; такое заведеніе могло бы
частію скупать ленъ отъ производителей, по снятіи
его съ поля, частію могло бы брать ленъ на обра-
ботку по условію, точно такъ, какъ теперь дей-
ствуютъ мукомольныя мельницы. Въ особенности
при винокуренныхъ заводахъ всего удобнее будетъ
устроивать заведенія для горячей вымочки льна, ибо
тамъ находятся въ готовности паровики, аппараты

и помещенія, где можно будетъ такимъ образомъ
обработывать ленъ въ болыпомъ количестве. При-
нимая въ уваженіе столь важныя выгоды этого спо-

соба, и желая ознакомить съ нимъ отечественныхъ

производителей, г. вице-президенте Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Обществаотнесся къ вновь

избраннымъ корреспондентамъ въ Ливерпуле, гг.
Якунчикрву и Степанову, съ просьбою доставить въ

Общество образцы моченаго по ирландскому способу
льна въ количестве до двухъ пудовъ и описаніе этого

способа, изложенное въ брошюре подъ заглавіемъ:
Пах: its manufacture or Schenk's patent-system, издан-
ное гг. Бернаромъ и Кохомъ, учредившими тамъ

особое для мочки льна заведеніе. Означенная бро-
шюра ныне получена., и г. вице-президенте уже

сделалъ распоряженіе о переводе оной на русскій
языкъ. Что же касается до образцовъ льна, то гг.

ливерпульскіе корреспондентынаши обещали доста-
вить ихъ лишь только откроется навигація въ ныне-
шнемъ году. По полученіи этихъ образцовъ они бу-
дутъ предложены Обществу на разсмотреніе, и если

за темъ оно признаете нужнымъ оказать, съ своей
стороны, содБЙствіе къ распространенноизвестности
объ упомянутомъ способе въ TJhra губерніяхъ, где
возделываніе льна составляете значительный про-

мыселъ, то полезно будетъ разослать образцы сіи
вместе съ описаніемъ означеннаго способа (въ рус-

скомъ переводе), къ известнымъ хозяевамъ и при-
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гласить ихъ, чтобы они сообщили отзывы свои, по

которымъ Можно будетъ судить при какихъ усло-

віяхъ этотъ способъ можетъ быть доступенъ для

нашей льняной промышленности, или же какія имен-

но препятствія не позволяюсь имъ воспользоваться.

Вамъ, мм., гг.; конечно известно съ какимъ тру-

домъ проникаютъ улучшенія въ те промыслы, которые

связаны съ земле дел іемъ; какихъ постоянныхъ и

долговременныхъ усилій требуетъ введеніе такихъ

улучшенныхъ способовъ, которыми изменяются дав-

но укоренившиеся обычаи въ земледельческомъ быту:
это дознано на опыте не только у насъ въ Россіи,
но и за границею; однако тамъ все эти трудности

превозмогаются просвещенною деятельностью Эко-
номическихъ Обществъ и частныхъ лицъ, которая

съ такимъ блистательнымъ усЦБхомъ проявилась въ

Ирландіи и возбудила живейшее соревнованіе въ

Пруссіи и Австріи въ отношении къ льняной про-

мышленности. Неуясели мы останемся равнодушными

зрителями этой деятельности, предоставляя j ино-

странцамъ, пользоваться улучшеніями въ обработке
нашего, отечественнаго продукта. Недостаткомъ ка-

питаловъ на развитіе этой промышленности мы не

можемъ оправдывать ея неподвижность, после того,

какъ бумагопрядидьни поглотили у насъ более 20

милліоновъ руб. сер.; на этихъ мануфактурахъ все

иностранное: машины, мастера и матеріалъ, ими

обработываемый, между темъ какъ отечественный

продукте нашъ,— ленъ, обработывается за границею

на механическихъ же прядильняхъ. Пора капитали-

стамъ нашимъ обратиться къ машинному пряденію
льна и желательно, чтобы оно распространилось у

насъ съ такою же быстротою, какъ распространи-

лось бумагопряденіе; тогда усовершенствуется и

мануфактурная часть льняной промышленности; тка-

чи, оставаясь при своихъ сельскихъ занягіяхъ, бу-
дутъ тогда получать ровную, способную для раз-

ныхъ тканей и дешевую машинную пряжу отъ Фа-

брикантовъ, а сіи послЬдніе, получая отъ нихъ су-
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ровыя ткани, будутъ отделывать Ихъ на белильныхъ
и апретурныхъ эаведеніяхъ. Такимъ образомъ ма-

шинное пряденіе совершите въ мануфактурной части
перевороте, необходимый для улучшенія этой про-

мышленности, водворяя въ ней разделеніе работъ
по выделке пряжи и тканей. Подобныхъ же по-

следствий ожидать можно для земледельческой ча-

сти льнянаго производства отъ введенія мочки льна

въ особыхъ заведеніяхъ: въ такомъ случае земле-

дельцу останется собственно посевъ льна, уходъ за

иимъ во время роста и уборка съ поля; обработка
же льна перейдетъвъ руки Лхъ, которые будутъ
исключительно этимъ деломъ заниматься. Такое раз-
деленіе работъ въ первоначальной обделке льна по-

служите основаніемъ для всехъ улучшеній въ этомъ

производстве, почему и „желательно, чтобы для

усовершенствованія его водворилась у насъ мочка

льна въ особыхъ заведеніяхъ, съ отделеніемъ кото-

рой отъ воздьлывашя льна, мятье и трепаніе от-

делятся также отъ земледельческой работы. Это
преобразованіе льнйной промышленности, конечно,

можетъ встретить въ начале разныя затрудненія; но

если бы хотя одно такое заведеніе учредилось въ

главномъ центре льноводства, нанримѣръ, въ Вели-
комъ Селе, ярославской губерніи, (на что не потре-

буется болыпаго капитала), то выгоды такого уст-

ройства этой промышленности, конечно, поощрили

бы вскоре къ размноженію подобныхъ заведений въ

томъ крае,- тогда примеру ихъ последовали бы
льняные промышленники и въ другихъ губерніяхъ
северной Россіи.

Описаніе растенія Уллюко, служа-

щего суррогатовдъ картофеля.

Родъ Уллюка (Ullucus Lozano) , который А. П.
Дёкандолі: поставилъ рядомъ съ родомъ Клайтоніи
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(Clajtonia L.) въ семействѣ Портулаковыхъ , не по

одному сходству шишковатыхъ корней его съ шиш-

коватыми корнями Клайтоніи клубненосной (Claytonia
tuberosa Pall.) и другихъ видовъ этого рода, (*) но

потомучто въ 1828-мъ году, когда вышелъ Ш-й
томъ извѣстнаго «Продрома» Декандоля, онъ "вовсе

не могъ самъ видѣть растенія, а основался только

на сказаніи испанца Лозано (Lozano in Senan. nuov.

Granat. 1809 p. 185), и преимущественно на сходствѣ,

описаннаго Лозаномъ въ 1809 году цвѣтка, замѣчая,

при томъ, съ своей стороны, что родъ Уллюка, отно-

сительно признаковъ плода извѣстный недостаточно,

по описанію цвѣтка, сроднымъ быть кажется съ

Клайтоніей (jcm. Prodromus syst. nataralis regni vegetabi-
lis. Pars tertia 1828 p. 360). Въ наше время, Когда

болѣзнь картофеля въ Европѣ заставила опять об-
ратиться къ отечеству картофеля —Перу, чтобы ис-

кать тамъ другихъ, подобныхъ ему растеній, въ

1848-мъ году сообщено было описаніе этого корне-

плоднаго растенія Уллюки г. Линдлеемъ въ Gardener
Chronicle JW 4,»и краткое извѣстіе о немъ и о дру-

гомъ корнеплодномъ растеніи Окѣ (Oxalis crenata Jacq.)
въ издаваемой гт. Молемъ и Шлехтендалемъ бота-
нической газетѣ (Gartenzeitung 6. Iahrgang den 21
April 1848 — 16 Stuck. I. 328). Въ томъ же 1848-мъ
году въ 10, октябрьской книжкѣ, издаваемаго въ

Бельгіи г. Фанъ-Гуттомъ журнала, Flore des serres

et des jardins de l'Europe p. 406, представлены бы-
ли описаніе и рисунокъ вѣтви съ листьями и цве-
тами , отдѣльнаго клубня и анализа цвѣтка съ

краткимъ описаніемъ. Въ 13-й части «Продрома»,
издаваемаго нынѣ проФессоромъ ботаники въ Женевѣ

Альфонсомъ Декандолемъ , сыномъ прославившего

Женеву, знаменитѣйшаго въ свое время ботаниста

(") Какъ ато «о п. бы подумать, кто либо, іірочитавъ статью

барона фонь Нолькева, иомѣщевную въ Lorrespondenzblatt des
Naturforschenden Vereins zu Riga Fiinfter Jahrgang j\? 2
1851-52, которой переводъ помѣщенъ въ 47-мъ помері, Эконома
1851 года г. Нероновымъ, Прим. авт.
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Августа Пирама Декандоля,въ 1849-мъ году изложена

подробная характеристика, рода и двухъ видовъ .Уд-
линен, которую и представляемъ здѣсь вмѣстѣ съ рисун-

комъ — снятымъ съ натуры въ 1850-мъ и 1851-мъ
годахъ извѣстнымъ художникомъ г. Сатори, , въ

Императорскомъ с. петербургскомъ ботаническомъ
садѣ. Г. Директоре сада, г. академикъ и членъ

нашего Общества, статскій совѣтникъ Карлъ Андрее-
вичь Мейеръ дозволилъ мнѣ снять копію съ ри-

сунка, который литограФомъ представленъ умень-

шеннымъ въ половину.

Родъ Уллюко составляютъ перувіанскія тра-

вы, со стеблями мясистыми , съ листьями попере-

мѣнными , черешчатыми , цзльнокрайиыми , мяси-

стыми и .нѣсколько жилистыми; съ цвѣтками, со-

бранными на стебелькахъ въ простыя или слож-

ныя кисти, короткія, малоцвѣточныя, не густыя,

съ прицвѣтниками отдаленными, весьма неравны-

ми между собою, изъ коТорыхъ нижніе, при осно-

ваніи цвѣточнаго стебелечка или ножечки (ре-
dicellus) больше, удлинненнве, (остающееся и послѣ

цвѣтенія), верхніе, на верхушкѣ цвѣточныхъ ноже-

чекъ, весьма мелкіе, опадающіе вмѣстѣ съ плодами.

Цвѣтки перепончатые, (мелкіе, зеленоватожелтые).
Чашечка двойная, наружная открытая, внизу сростная

съ верхнею, двураздѣльная (что и подало поводъ

счесть это растеніе принадлежащимъ къ семейству
портулаковыхъ), съ лопастями вогнутыми, не пред-

ставляющими ни килей ни крылъ (чѣмъ и отличает-

ся отъ родовъ Буссенгольдіи и Анредеры); внутрен-

няя чашечка глубоко плти-раздѣльная/ открытая,

съ разрѣзами равномѣрными и протяженными въ

длинное мягкое заостреніе. Тычинки скрытыя въ

чашечки, внизу сростныя между собою въ трубку,
нѣсколько мясистую, приросшую къ чашечкѣ. — Не-
сростная" часть нитей, выдающаяся со дна чашечки,

короткая, шиловидная — прямостоячая. Пыльники
яйцевидные; завязь почти яйцевидная, столбикъ ко-

ротки цилиндрическій, на верхушкѣ несколько угол-
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щенный — съ булавочкою (рыльцемъ) верхушечною

неявственно дву-или'трилопастною. Плодъ яйцевид-
ный, прикрытый въ нижней части своей не изме-
нившимися чашечками. Сѣмянникъ (околоплодникъ)
ягодный. Сѣмя вертикальное, но зародышъ крючко-

ватый, или спиральный, не извѣстно. Ни Линдл ей,
ни г. Мокенъ-Тандонъ, монограФъ семейства Базелле-
выхъ въ Продромѣ Декандолевомъ не почитали Ул-
люки Лозано — за одно и тоже съ описаннымъ ими

родоМъ Меллока, къ которому относили два вида:

Меллоку клубненосную (Melioca tuberosa Lindl.) Мел-
локу перувіанскую (Melioca peruviana Moq. Tand.), но

такъ какъ впослѣдствіи оказалась, что Меллока есть

тотъ же самый родъ Уллюка Лозано, то г. Мокенъ
Тандонъ отнесъ ихъ къ этому установленному Лоза-
номъ роду растеній и характеризируетъ оба удер-

живаемые имъ вида слѣдующимъ образомъ :

I. Уллюка Кунтова (Ullucus Kuntbii Moq. Tand. bibl.
univ. Genev. mai 1849. Bullet. Sc.) лопасти внутренней
чашечки на верхушкахъ мягко (заостренныя) остистыя.

Въ тѣнистыхъ прохладныхъ долинахъ Новой Гре-
нады близь Попаяна и Пасто на высотѣ отъ 900
до 1400 тоазовъ (т. е. 5755 до 8952'/ 2 Футовъ) по

сказанію Гумбольдта, отнесшаго этотъ видъ къ ро-

ду Базелли (Basella tuberosa Kuntli in Humb. et Bon
pland nova gen. et spec. am. 2 p. 189. n. b. Gondola tu-
berosa Moq. olim.). Корень клубневидный, снаружи

розовый, внутри бѣлый и клейкій. Стебель вьющій-
ся, (извилистый) мясистый, гладкій; листья длинно-

черешчатые въ 1 — 2 дюйма длиною, яйцевидные,
при основаніи клиновидные и почти сердцевидные,

на вершинѣ тупые и округлые, гладкіе. Черешки
до 3 дюймовъ длиною, желобковатые, гладкіе. Ко-
лоски цвѣтовъ на стебелькѣ гораздо короче листь-

евъ, едипичные, простые. Нижній прицвѣтникъ не-
сколько длиннѣе цвѣточной ножечки, ланцетовид-

ный, заостренный, перепончатый; боковые прицвѣт-

нички яйцевидные, вогнутые, просвѣчивающіе. Цве-
точки желтые. Лопасти внутренней части яйцевид-
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ныя съ щетиновидными, мягкими остреями на верг-

хушкѣ. Тычинки весьма короткія. Столбикъ одинъ,

короткій, утолщенный. Рыльце или булавочка про-

стая (не ясно трилопастная по Линдлею). Корни
съѣдобные, по сказанію г. Кунта, способствуютъ къ

удивительному плодородію женщинъ.

II. Уллюка клубненосная (Ullucus tuberosus Lozano
in senan. nuov. gran. 1809. p. 185.) Лопасти внутренней
чашечки наверхушкѣ щеТинисто-язычковыя. Въ Перу
(Maclean!) DC Prodr. III. p. 360, Moquin Bibl. univer-
selle de gen. mai 1849 Bullet. Scient. Gandola peruviana Moq.
olim) Корень клубневидный. Стебель не віющійся,
толстый, мясистый, дорожчатый, гдадкій. Листья
длгінно-черешчатые отъ 1'/2 до 2 дюймовъ, включая

черешокъ отъ 6 до 12 дюймовъ, отъ 10 до 12 ли-

ши до 2 дюймовъ шириною, сердцевидно-яйцевид-
ные, при основаніи кіиновидные и иногда сердце-

видные, тупые или островатые и съ остреемъ, глад-

кіе съ нервами снизу выпуклыми. Колоски гораздо

короче листьевъ, въ 1 и два дюйма длиною, еди-

ничные почти вѣтвистые съ осью толстоватою и

угловато-изгибистою. Нижній прицвѣтникъ длиннѣе

цвѣточной ножечки, ланцетовидно-шиловидный, ос-

трый, нисколько перепончатый, боковые едва замет-
ные, почти треугольно-ланцетовидные, островатые.

Цветочныя ножечки въ Ѵ/% линіи длиною, тонкія.
Цвѣтки около 1*/ а линіи длиною, желтоватые. Ло-
пасти внутренней чашечки яйцевидно-ланцетовид-
ныя съ протяженіемъ въ 1 линію длиною, острымъ

и изгибистымъ. Плодъ въ 4 линіи длиною, при ос-

нования и на верхушке утонченный, зеленоватый.

Корень съедобный. Есть впрочемъ сомнѣніе точно

ли этотъ видъ достаточно отличенъ отъ предъиду-

щаго, вотъ почему не излишнимъ почитаемъ присо-

вокупить здесь вЬрный риоунокъ всего растенія и

заимствованный нами изъ вышеупомяиутаго Фангут-
това изданія анализъ цветка , дабы многочислен-

ные читатели «Трудовъ», —которые захотятъ достать

клубни Уллюки и заняться ея возделываніемъ въ
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различныхъ областяхъ Россіи, могли делать сравни-

тельно свои собственные наблюденія и сообщили
бы современемъ Обществу о какихъ либо замечен-
ныхъ ими особенностяхъ. Вотъ, что сообщаетъ объ
этомъ растеніи въ Фангуттовомъ журнале г. Декенъ
(Decaisne) известный въ ученомъ свете проФессоръ

парижскаго музея естественной исторіи. (*) Клубни
этого питательнаго растенія были присланы изъ Ли-
мы г. консуломъ Карломъ Ледосомъ къ Француз-

скому министру земледелія и доставлены въ музе-

умъ естественной исторіи въ январе месяце 1848
года. Это растеніе травянистое, ветвистое съ стеб-
лями угловатыми, гладкими кирпично-краснаго цве-
та, довольно мягкими, имеющими наклоннность стлать-

ся по земле, въ которой они довольно скоро укоре-

няются, почему и весьма удобно размножать его.

Листья его толсты, несколько сердцевидны, череш-

чаты — и съ весьма выдавшимися жилками, цівль-
нокрайные, гладкіе, сначала нлоскіе, а въ последствіи
свертывающаяся въ виде раковины, и на краяхъ сво-

ихъ часто окрашенные краснымъ цветомъ; цветки,
расположенные въ маленькихъ кистяхъ (grappes) въ

углахъ или промежуткахъ листьевъ на верхушкахъ

растенія, поддерживаются коротенькимъ стебелькомъ
(pedicelle), который самъ выростаетъ изъ промежут-

ка маленькаго заостреннаго прицветничка. Этотъ
стебелечикъ приноситъ на верхушке своей четыре

менынихъ прицветничка (bracleoles) весьма не рав-

ной величины и накрестъ супротивныхъ другъ дру-

гу; изъ нихъ два весьма маленькіе и безцветные, а

два другіе болыніе, вогнутые и окрашенные розо-

(*) Ему обязаны мы благодарностью за превосходную монОграФІю

рода и видовъ марены или крапа. (Decaisne, Rechercbes ana-
tomiques et physiologiques sur la garance, sur le deve-
loppement de la matiere colorante dans cette plante, sur

sa culture et sa preparation, suivi de l'examen botanique
du genre Rubia et de ses especes. Bruxelies 1837 in 4
avec 10 planches, couronne par I'Academie royale des
sciences de Bruxelies. Прим, авт.
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вымь цветомъ. Околоцветникъ (perianthe), т. е. ча-

шечка, разрезана на пять частей утончающихся на

верхушке въвиде ленточекъ, снутрижелтоватаи при

основаніи каждой ея лопасти находится тычинка

(съ коротенькою нитью), которой пыльникъ (anthere)
растрескивается на верхушке косвенно (съ двухъ

сторонъ, судя по рисунку); завязь (pistil) простая,

зеленоватая, оканчивается на верхушке столбикомъ
цилиндричёскимъсъ головчатою булавочкою (stigmate)
не явственно двулопастною, внутри содёржитъодинъ

зачатокъ семени ( ovule ) почковидный, вырастающій
на дне завязи. Плоды не развились. «Уллука име~
етъ способность производить подобно картофелю ,

(наплывы или скопленія питательнаго вещества)
клубни округлые, желтые, похожіе на ту разновид-

ность картофеля, которую называютъ кордиліерскою
(des cordillieres). Представленные, по распоряжение

г. министра въ музей естественнойисторіи, клубни
были вялы и сморщены и для ускоренія произра-

станія ихъ г. Нейманнъ счелъ необходимымъ по-

местить ихъ въ парникъ (coucbe chaude). Спустя не-
сколько недель после ихъ посадки большая часть

изъ нихъ действительно развила новыя почки. Ра-
стенія, высаженныя въ открытый грунтъ и тща-

тельно окученныя (fortement buttees) около мая ме-
сяца, произвели уже еедьмаго іюля маленькіе клуб-
ни и цветы; однако осенью 1848 года сборъ ихъ

былъ весьма бедный (la recolte aete tres faible), отъ

каждаго экземпляра получено среднимъчисломъ, отъ

одного до двухъ клубней, величиною съ грецкій
орехъ и несколько маленькихъ, величиною съ лес-
ной орехъ (noisette) или съ крупную горошину. Эти
клубни, весьма обильные крахмаломъ, показались г.

Декену мало пріятнаго вкуса— будучи сварены, они

напоминали вкусъ свекловицы.» — У г-на Массона
садоваго мастера парижскаго общества садоводства,
которому также доставлено было нисколько клубней
Уллюки, повидомому, удача была такая же: растенія,
хотя рослыя и здоровыя, дали ему довольно не
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много клубней (*),. но на экземплярахъ, оставлен-

ныхъ въ грунту до конца ноября онъ могъ собрать
клубни величиною съ куриное яйцо. Искусный са-

доводъ этотъ советуетъ употреблять стебли Уллюки
вместо шпината. Действительно стоитъ только класть

эту огородную зелень (legume) небольшими пучками

въ кипячую воду, то не более какъ въ полчаса она

совершенно уваривается , тогда стоитъ приправить

кушанье масломъ, на подобіе стручковой Фасоли, и

тогда вкусъ такого шпинатнаго соуса сходенъ бу-
детъ съ Фасольнымъ. Изъ этого, и изъ замечаній
сообщенныхъ въ садовомъ альманахе Le bon jardinier
на 1849 годъ господиномъ ВильМореномъ следуетъ,
что должно будетъ делать новыя испытанія возде-
лыванія, такъ чтобы поставить Уллюко въ такія усло-

вія растительности, которыя бы сходствовали съ теми,
при какихъ оно даетъ обильные урожаи въ окрест-

ностяхъ Квито. Известно, что въ местностяхъ, ле-

. жащихъ подъ экваторомъ, климатъ изменяется толь-

ко отъ возвышенія надъ уровнемъ моря, и что тамъ

температура бываетъ постоянная, одинаковая, не смо-

тря на различный времена года, но что съ удале-

ніемъ отъ экватора, особенно между 15° и тропи-

комъ, климатъ зависитъ отъ множества местныхъ
обстоятельству онъ бываетъ различенъ на одной и

тойже высоте надъ моремъ и подъ одною и тою же

географическою широтою. И такъ, какъ познанія
местностей, на какихъ возделывается Уллюко и ко-

торыхъ изученіе столь важно для возделывателя
этого растенія, у насъ вовсе не имеется еще до ныне, то
мы и должны поступать ощупью, такъ сказать, чтобы
дать Уллюко нормальное его положеніе, чтобы дове-

сти его до надлежащаго цветенія и плодоношенія (**).

(^Annates de la Soc. d'Horticult. 1842. Juillet p. 281.
(**) Весьма замечательное Физіологическое явленіе составляетъ

слабость тычинокъ у многихъ миоголѣтиихъ растепій, введепныхъ

въ новѣйшее время въ Европу —и у которыхъ плодотворная пыль

остается часто впродолженіи многихъ лѣтъ не совершенно разви-
тою, тогда какъ завязь —; напротивъ того представляетъ всѣ при-

знаки надлежащаго развитія. Это состоявіе слабости, по видимому,
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Декандоль (*) весьма ;хорошо доказалъ, что преиму-

щественное вліяніе на способъ воздьлыванія при-

личнаго тому или другому растенію, оказывается

отъ не равномернаго распределенія теплоты въ раз-

личном времена года. Въ равноденственной (эквато-
ріальной) стране — Перу, рожь, и еще менее пше-

ница, не созреваютъ на плоскихъ возвышённостяхъ

въ 3,5.00 до 4000 метровъ высоты надъ уровнемъ

моря (отъ 11,000 до 13,000 Футовъ надъ моремъ),
Хотя средняя температура этихъ (альпійскихъ) го-

ристыхъ странъ выше температуры Норвегіи, где
хлебные злаки эти возделываются съ успехомъ подъ

вліяніемъ —около тридцати дней, въ продолжении ко-

торыхъ косвенное положеніе земнаго шара — и ко-

роткія ночи —соделываютъ летнюю теплоту весьма

значительною, тогда какъ на плоской возвышенно-

сти Кордильеровъ, по сказанію г. Гумбольта, термо-

метръ ни когда не держится въ продолженіи цѣлаго

дня выше -+- 10 до -4- 12 градусовъ.

Въ Императот-скомъ Ботаническомъ саду получе-

ны клубни Уллюки изъ Парижа осенью 1849-го года,

уже при заморозкахъ —и рисунокъ съ клубнями (фиг. 1)
снятъ съ растенія въ теченіи 1850 года; ветка же съ

цветами(фиг.2.)срисована летомъ 1851 года.(**)Расте-
нія производили и у насъ въ С.-Петербурге клубни отъ

величины деснаго ореха до величины грецкаго оре-
ха, какъ сообщилъ о семъ г. академикъ Карлъ Ан-
дреевичъ Мейеръ въ Bulletin de la classe Physieo —

сходствуетъ съ явленіныи при оклияатврованіи вѣкоторыхъ жй-
вотпыхъ. Извѣстпо наиримѣръ, что куры стала размножаться въ

Перу не ранѣе какъ чрезъ тридцать лѣтъ нослѣ завоеванія— и ихъ

переселения на плоскую возвышенность Кюско. До тѣхъ поръ цып-

лята околѣвалн безъ йзключенія, почти при самомъ вылупливав!»

изъ яйца (см. Гумбольта Ess.ai sur la Nouv. Espagne p. 450.
Авт.

(*) Flore frangoisse 2 p. x.

(**) Фиг. 3 представляетъ цвѣтокъ весьма увеличенный; фиг. 4
діаграмму или разрѣзъ цвѣтка съ прицвѣтничками, чашечными ли-

сточками и проч. горизонтальный. Фиг. 5. разрѣзъ цвѣтка от-

весный; фиг. 6. одинъ листочикъ чашечки съ приросшею къ нему

тычинкою. Прим. авт.
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mathematique de 1'academie Jmperiale de Saint Peters-
bourg Tome IX, 17, 18, p. 264 (1851.) — Употребленіе
зелени стеблей и листьевъ Уллюко въ виде шпината —

было испытано также и г. главнымъ садовымъ ма-

стеромъ Императорскаго с.-петербургскаго батани-
ческаго сада Карломъ Ивановичемъ Воненбургомъ,
который и отдаетъ также полную похвалу этому со-

вершенно безвредному и вкусному кушанью. Въ за-

оеданіи гг. членовъ рижскаго Общества испытате-

лей природы, бывшемъ 24-го сентября истекшего

1851 года, г,' баронъ фонъ Нолькенъ , предста-

вивъ полный, живой, или свежій экземпляръ Ул-

люки съ весьма мочковатымъ корнемъ , и другой
стебель съ листьями и цветами, равно и несколько
отдельныхъ клубней, изъ которыхъ одинъ печеный, —
сообщилъ нЬкоторыя замечанія о возделываніи ра-

стенія, и несколько разныхъ о немъ известій, кото-

рыя известны уже отчасти и русской публике по вы-

шеупомянутому переводу г. члена нашего Общества
И. Л. Неронова. По свидетельству г. секретаря

рижскаго Общества испытателей природы доктора

Ф. Бузе, некоторые клубни въ садовомъ зеведеніи
Вагнера въ Риге, были величиною до 3 дюймовъ дли-

ны и до 1 дюйма въ поперечнике. 4 Известные садо-

воды, братья Карлъ и Фридрихъ Вагнеры, въ Ригѣ,

корреспонденты нашего Общества, въ особомъ объя-
вленіи объ Уллюко въ прейсъ-куранте своихъ геор-

гинъ на нынешній 1852 годъ, свидетельствуя так-

же, по своему^ несомненному опыту, о чрезвычайной
способности размноженія Уллюко, делаютъ весьма

справедливое замЬчаніе, что растёніе это, принадлежа

къ такому естественному семейству растеній (Ба-
зеллевыхъ, составлявшихъ преиіде часть семейства

Маревыхъ (Chenopodiaceae Juss), изъ котораго многіе
виды , со времени многихъ столетій употребляются
уже человекомъ въ пищу —и не были еще доселе по-

ражены никакою болезнію (*), представляютъ клубни,

(*) Свекла (Beta vulgaris L.) ученымъ образомъ изслѣдоваиа

съ 1548 года — а въ земледѣліи извѣстна съ незапамятныхъ вре-
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по виду, совершенно похожіе "на маленькіе клубни
зодотисто-желтаго картофеля, а листья его даютъ

весьма вкусныйшпинатъ, въ продолженіе всего лета.
Наконецъ обязанностію почитаю присовокупить, что

желающіе пріобрести клубни отъ г. Вагнера (по 6
штукъ за 1 рубль серебромъ)— могутъ успеть сде-
лать свои опыты разведенія этого драгоцвннаго ра-

стенія еще въ нынЬшнемь году, ибо по письменно-

му ко ч мне отзыву самаго Карла Ивановича Вагнера,
клубни эти, во избѣжаніе нашихъморозовъ, немогутъ

быть высланы ранЬе половины марта месяца , а

сажаніе ихъ въ грунтъдолжно быть въ апреле. Впро-
чемъ г. Вагнеръ обещаетъ приложить къ посылке
съ клубнями и печатную записку о своихъ опы-

тахъ въ разведеніи Уллюко. (.*)

Членъ Имп. В. Э. Общ., проф. И. ШИХОВСКІЙ.

менъ. Шпинатъ (Spinacia oleracea L.) такяге съ 1868 года по-

крайней мѣрѣ, садовая лебеда (Atriplex hortensis L.) изъ Турцін
перенесено сначала въ Англію въ 1548 году — и до иыпѣ употреб-

бляется, какъ безвредная огородная зелень. Марь Квивова (СЬепо-
podium Quinoa Willd.) родомъ изъ Перу и Хили — въ Европѣ

сдѣлалась извѣстною съ 1822 года см. London Encyclopaedia of
Plants. Базелля красная (Basella rubra) и б. бѣлая (В. alba)
имѣющія наибольшее сходство даже по наружности съ Уллюкою —

извѣстны въ ЕвропЪ какъ употребительный въ Китаѣ шпинатъ,

первая съ 1731, а вторая съ 1688 года. Авт.
Къ этому примѣчанію ученаго нашего сочлена, мы, съ на-

шей сторрны, осмѣливаемся присовокупить то, что во многихъ гу-

берніяхъ нашего отечества существуетъ характеристическая о ле-
бедѣ поговорка или пословица: «Не то бѣда, коль въ хлѣбѣ лебе-
да, а двѣ бѣды коль ни хлѣба, ни лебеды,» Ред.

(*) Карлъ Ивановичь Вагнеръ, въ бытность свою въ С. Пе-
тербург въ половинѣ января мѣсяца нынѣшняго года, сообщилъ
уже эту обѣщанную записку, которой "переводъ" надѣемся предста-

вить въ слѣдующей книяскѣ «Трудовъ.» Авт.
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Наставление къ истребленію вредной,
для хлѣбнмхъ нолей, гусеницы насѣ-

комаго щелкуна (elatcr)^ показавшаго-

ся въ волынской губериіи (*).

Насѣкомое щелкунъ (elater) бываетъ наиболѣе

вредно для полей, въ видѣ червяка или личинки,

потомучто въ это время , требуя для первоначаль-

ного своего развитія значительное количество пищи,

дѣлается необыкновенно лрожорливымъ. — Тонкія
личинки щелкуна живуть въ землѣ и питаясь кор-

нями ржи, пшеницы, овса, ячменя , разныхъ луго-

выхъ травъ, картофеля, моркови , рѣпы и капусты,

могутъ истреблять значительное количество этихъ

полезныхъ растеній. — Для истребленія личинокъ

(червей) щелкуна, молено употребить слѣдующія

средства: 1) Перепахиваніе полей. Замѣтивъ, что

посѣвы хлѣбныхъ растеній, мѣстами пожелтѣли, не-

медленно надобно скосить поврежденныя растенія,
и землю перепахать несколько разъ. Вырытыя та-

кимь образоінъ сохою или плугомъ , на поверхность

(*) Вслѣдствіе поступившаго въ И. В. Э. Общество отношения
г-на начальника волынской іуберніи о сообщеніи ему мііѣнія иб-
щества на счетъ средствъ къ встребдеиію жука, поѣдавшаго въ сей

губерніи хлѣбиые посѣвы, г-нь председатель II Отлѣлепія Совѣта,

И. Я. Горловъ, просилъ магистра зоологіи казанскагѳ университета

г. Вагнера определить означенное насекомое, по образцамъ онаго.

присланнымъ въ Общество, н г. Вагнеръ, сдѣлавъ вѣрный рису-

нокъ и описаніе сего насѣкомаго, призналъ его за elaler, щелкупъ.

За тѣмъ, по порученію Отдѣленія, составлено г. членомъ Общества
И. И. Бры'ковым ь нас гавлеиіе къ истребление гусеницъ означеннаго

жука, которое, по разсмотрѣвіи Отдѣденіемъ, вполнѣ одобрено. За
симъ Совѣтъ Общества постановил!,: оиисаціе съ рисункомъ вы-

шеупомянута™ насѣкомаго, вигЬсгѣ съ. паставлепіемъ объ истреб-
Леніи гусеницъ онаго, напечатать вт, «Трудахъ» и отдѣлі.ными бро-
шюрами въ числѣ 300 экземнляровъ, которые, по изготовлении,

послать какъ къ г. начальнику волынской губерніи, гакъ и къ г.

.министру Внутреннихъ Дѣлъ, для раздачи сельскимъ хозяеваіііъ. —

Редакціл «Трудовъ» поснѣшаетъ передать эти важный свѣдѣнія

свопмъ многочисленш.шъ читателямъ, предлагая ішъ также, при

семъ и рисунокъ съ изображепіемъ щелкуна, столь вредящаго зер-

йовымъ хлѣбамъ во мноіихъ мѣстахъ Россіи.

Томъ I. — Отд. II. 7
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земли, личинки, сами собою погибаютъ отъ дѣйствія

на нихъ солнца или поѣдаются, такъ называемыми,

хищными птицами: воронами, сороками, грачами. —

2) Если поля, на коихъ оказались личинки щелку-

на, находятся не далеко отъ жилыхъ мѣстъ, то по-

слѣ перепахиваніл ихъ полезно выгонять туда сви-

ней и утокъ, кои по своей прожорливости будутъ
усердно истреблять личинокъ. 3) Посыпаніе полей „

цегашеною известью или золою, также печною са-

жею. 4) Ирригація или наводненіе полей. Это послѣд-

нее средство особенно можетъ быть съ пользою

употреблено тамъ, гдѣ позволяетъ это мѣстность, и гдѣ

для поливанія луговъ устроена уже особая система

каналовъ и водоподъемная машина для доставления на

луга воды, какъ введено это въ пѣкоторыхъ лиф-

ляндскихъ имѣніяхъ. Наводненія луговъ на двое су-

токъ, достаточно для истребленія личинокъ щелку-

на, кои, подвергаясь дѣйствію холода и сырости, не-

премѣнно должны погибнуть. 5) Разбрасываніе по

полямъ мелкоизрубленныхъ вѣтвей : можжевельни-

ка, ели и сосны. Средство это дѣйст-вуетъ на чер-

вей своимъ непріятнымъ скипидарнымъ запахомъ,

дроисходящимъ отъ эфирнаго масла, содержащагося

въ иглахъ хвойныхъ растеній. 6) Собираніе гусе-

ницъ руками и потомъ сжиганіе ихъ на огнѣ ; для

этого преимущественно можно употребить малолѣт-

ныхъ крестьянскихъ дѣвочекъ и мальчиковъ, не за-

нимающихся полевыми работами, снабдивъ ихъ для

этого легкими плетеными изъ камыша корзинками

или мѣшками изъ толстаго холста. 7) Проведеніе
рвовъ и каналовъ, для защиты одной части поля не

поврежденнаго еще гусеницами, отъ другой уже по-

порченной. Цѣль проведения каналовъ та, что гусе-

ницы, переползая чрезъ оный , собираются въ немъ

въ огромномъ количествѣ, и легче могутъ быть ис-

требляемы цѣлыми массами , чѣмъ по одйначкѣ; во

рву же ихъ давятъ ногами. 8) Дальнѣйшія. мѣры,

для истребленія личинокъ щелкуна, будутъ зависѣть

отъ большего ѳзнакомленія съ образомъ жизни это-
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го насѣкомаго ', что надобно предоставить самимъ

сельскимъ хозяевамъ и ихъ управителямъ.

Члеш, Общества, И. ВРЫКОВЪ,

Замѣчанія магистра зоологіи, г-на

Вагнера, о щелкунахъ (elater).

1. Elater niger Lin. Fauna Succ. n. 743 GylJ.
. Ins. Succ. I, p. 406. Fabr. Sys. Elect. II, 227. 34. (E.
atterrimus). Bouche. Natarg d. Ssuet. p. 186. ri. 8. T. VIII.
f. 33—Личинки этого насѣкомаго легко узнаются по

строенію послѣдняго сегмента ихъ тѣла, оканчиваю-

щегося двумя клещевидными выростками. Тѣло ихъ

длинное, плоское, желтовато-бураго цвѣта. Голова
черновато-бурая несетъ два короткіе, 5-ти^-сустав-
чатые усика. Челюсти чернаго цвѣта, обсажены зо-

лотистыми щетинками. Грудь зеленаго, краснобура-
го цвѣта; передній и задній края его желтовато-

бурые. На,переднемъ краѣ всѣхъ кольцевъ тѣла на-

ходится поперечная линія. Послѣдній сегментъ свер-

ху къ срединѣ сплюснутъ и нѣсколько вдавленъ, на

концѣ одаренъ съ каждой стороны кривымъ вырост-

комъ, усаженнымъ съ внутренней стороны неболь-
шими бугорками. Длина 10 линііі.

2. Elater lincatus L. Syst. not. 2. 653. 15.
Gyll Jns. Sacc. I. p. 428. (E. Segetis). Fabr. Syst. eleul.
II. p. 241. n. 103. (E. Striatus) Bouche Naturg. d. In-
sect, p. 186. nog. T. VIII. f. 34.— Личинка этого насъ-

комаго очень близка къ предъидущей, отъ которой

легко отличается слѣдующими признаками : Тѣло

желтовато-бѣлаго цвѣта. Голова болѣе темнаго цвѣ-

та. Послѣдній сегментъ на концѣ вытянутъ* въ

конусообразный выростокъ, одаренный острымъ

зубомъ. Длина 8 линій. Обѣ эти породы живутъ

около двухъ лѣтъ, въ навозѣ, которымъ и пи-

таются. Размножаясь въ огромномъ количествѣ, онѣ

нерѣдко нападаютъ на хлѣбныя растенія, преиму-

Т
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щественно на овесъ и питаются ихъ корнями. Са-
мое лучшее средство къ истребленію этихъ вред-

ныхъ гусеницъ, по удостовѣренію Буше (Bouche,
ШиѵдеСфіфіе bee [фйШфт imb пй&йфет ©arteii=2m=fecften p. 22).
состоитъ въ.томъ, чтобы поле, з.асѣянное хлѣбомъ,

на который напали эти черви, скосить и нисколько
разъ перепахать, отчего всѣ они будутъ выворочены

наружу и истреблены птицами.

Магистръ зоодогіи, н. ВАГНЕРЪ.

О болѣзняхъ шелковичныхъ чер-

вей ■(*).

Изъ описанія признак.овъ болѣзни, бывшей въ

военныхъ поселеніяхъ на шелковичныхъ червяхъ

послѣ 4-го линянія, или въ 5-мъ ихъ возрасти, дол-

жно заключить, что болѣзнь эта была различныхъ

видовъ и сложная.— Здѣсь предлагаются слѣдующія

объясненія означенной болѣзни, по признакамъ, по-

казаннымъ въ описаніи : 1) На нѣкоторыхъ червяхъ

кожа получала желтый цвѣтъ. По наблюденіямъ
италіянскихъ и Французскихъ шелководовъ, черви

поражаются этою болѣзнію (желтухою, 1а jaunisse,
у италіанцевъ giallume) на 2—3 и 4-мъ возрастахъ,

•тъ воздуха, испорченнаго зловредными испареніями
гніющихъ тѣлъ, и отъ испорченнаго корма. Отъ сихъ

причинъ они получаютъ сперва желтый цвѣтъ, по-

томъ поражаются какъ бы антоновымъ огнемъ (des

vaches, le gras). Болѣзнь эта очень опасна и зарази-

тельна; насѣкомое сначала, будучи еще живымъ, мѣ-

(*) II Отдѣленіе И. В. Э. Общества, по разсмотрѣніи передапныхъ

на его заключеніе: 1) Отношенія г. инвпектора резервной капале-

ріи, съ просьбою о заключеніи Общества на счетъ средетвъ про-

тивъ бывшей въ 18Ы году въ военныхъ прселеніяхъ болѣзни шел-

ковичныхъ червей, и 2) Записки, по сему предмету, г. корреспон-

дента Общества И. К. Шеніана, признало отзывъ его основатель-

нымъ, Совѣтъ положіиъ: вышеупомянутую записку г. Шеніана пре-

проводить къ графу А. П. Никитину и напечатать въ «Трудахъ» и

* Mi ttheilungen». '
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стами поражается гніеніемъ весьма быстрымъ, отъ

чего въ скоромъ времени и околѣваетъ. —Иностран-
ные шелководы пишутъ, что въ самомъ началѣ оз-

наченной болѣзни перемѣна воздуха и здоровая све-
жая пища, могутъ излечить больныхъ, однако до-

вольно рѣдко, по причинѣ весьма быстраго хода бо-
лѣзни; почему и совѣтуютъ больныхъ червей сжигать,

или зарывать въ землю, дабы и птицы не могли ихъ

клевать. —2) Другге черви, какъ видно изъ описанія,
испускали изъ себя липкую жидкость и умирали. Это
состояніе червей должно приписать болѣзни поноса

(Diarhaea), которою заражаются насѣкомыя тогда, когда

листья шелковицы очень влажны та бываютъ покры-

ты отъ росъ клейкою острою слизью. А какъ изъ

того же описанія видно , что во время кормленія
червей, послѣ 4-го линянія, погода была, большею
частію, сырая, сопровождавшаяся частыми дождями

и грозами, росы были болыпія и частыя, а въ іюлт>
пала даже на деревья роса медянка, такъ что листья

на тутовыхъ деревьяхъ, частію почернѣли; то хотя

такихъ листьевъ и не давали червямъ, однако и за-

тѣмъ листья, не имѣвшія даже черныхъ пятенъ, могли

быть покрыты болѣе или менѣе этою вредною ро-

сою, а но случаю частыхъ дождей и росъ, могли так-

же быть слишкомъ влажны. И потому, при употреб-
леніи въ пищу червямъ такихъ листьевъ, они могли

разстраивать ихъ организмъ и порождать въ нихъ

поносъ, отъ котораго черви очень скоро слабѣютъ и

тяжело дышатъ, а шкура личинки бываетъ такъ сла-

ба, что легко можетъ быть разрываема, внутренняя

же оболочка пищеварительнаго канала разрушается

и большая часть оной обращается въ студене-вид-

ную массу, которую Французски шелководъ Бон-
не считаетъ ближайшею причиною смерти червей. —
3) Что же касается, до другихъ болѣзненныхъ приз-

наковъ въ червяхъ, какъ то лишенія позыва на кормъ,

ихъ неподвижность или бездѣятельност», уменыпеніе
въ ростт. и пр., то подобные признаки недуга всегда

обнаруживаются во время поноса и другиХъ болѣз-
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ненныхъ припадковъ въ червяхъ. Сверхъ описан-

ныхъ болѣзней, шелковичный червь подвергается

еще многимъ другимъ, каковы: а) краснуха (la rouge,

по италіански morbo rosso); б) гарпійной или вялость

(Ies harpions ou fletris, или passis, въ Италіи » подъ

именами: macilenza, covetla); в) бѣлая смерть (Iesmorts
blans, въ Италіи подъ названіемъ: saffogamento (уду-
шеніе), иили тіѵо apparente (кажущаяся жизнь); г)
свѣтлая немочь (la luzette, lulsette, сіаігёпе,) по ита-

ліански (lalucidezza); д) мушкарка (la muscardine). Эта

жестокая болѣзнь извѣстна въ Италіи подъ именами

segno и dalcinaccio; е) дробь (la dragee), въ Ломбар-
діи подъ яазваніемъ Calcinetto; ж) запоръ и другія.
О происхожденіи сихъ болѣзней и способахъ ихъ

леченія можно видѣть въ «Трудахъ» И. В. Э. Об-
щества 1851 г., томъ 3-й, въ статьѣ садовника Им-
ператорскаго таврическаго сада, В. Ѳ. Грея, и въ

« Опытномъ руководствѣ къ разведенію тутовыхъ де-

ревъ и воспитанію шелковичныхъ червей,» сочи'нен-
номъ италіанскимъ шелководомъ Гаэтаномъ де Ро-
заліо. —Имѣя такимъ образомъ въ виду, что шелко-

вичная гусеница, по несоотвѣтсвенному съ нею об-
хожденію, при искусственномъ ея произвел еніи, под-

вергается столь многоразличнымъ болѣзнямъ, долж-

но согласиться, что необходимо неослабное смотра -
Hie и самое тщательное вниманіе ко всѣмъ есте-

ственнымъ потребностямъ сего насѣкомаго. Въ до-

казательство, что въ дѣлѣ шелководства отъ несо-

блюденія сихъ условій бываютъ весьма часто неуда-

чи, причины которыхъ имѣдъ я случай въ точности

изслѣдовать, приведу здѣсь слѣдующій примѣръ. Въ
Берлинѣ, гдѣ я еще въ дѣтствѣ пріобрѣлъ первое

ознакомленіе съ шелководствомъ, оно производилось

на чердакѣ большаго высокаго зданія (Beal-shule)
подъ желѣзною крышею, подъ которою температура

яъ полдень возвышалась слишкомъ высоко, а въ

ночное время опять упадала слишкомъ низко. Чер-
вей кормили на досчатыхъ полкахъ, съ закраинами,

въ одинъ ярусъ. По устройству такого помѣщенія
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подъ крышею, воздухъ тамъ былъ слишкомъ спер-

тый, отчего назначенный для корма червей шел-

ковичный листъ, скоро вянулъ и портился, приводя

въ гніеніе лежащія подъ нимъ изверженія червей, а

отъ такой стѣсненной, удушливой и непостоянной
атмосферы, при томъ въ рукахъ несвѣдущихъ рабо-
чихъ, значительная часть насѣкомыхъ подвергалась

заразительной болѣзни желтухи, такъ что ежедневно

отдѣляли большое количество больныхъ отъ здоро-

выхъ. Въ противоположность сему, черви отъ того

же самаго вывода, но которыхъ кормилъ я въ ком-

натѣ, были совершенно здоровы. Въ послѣдствіи, во

время практическихъ занятій шелководствомъ въ гу-

берніяхъ астраханской , ставропольской и саратов-

ской, я также встрѣчалъ у нѣкоторыхъ шелководовъ

неудачи, какъ отъ вышеупомянутой, такъ и отъ

другихъ причинъ, въ числѣ которыхъ были : раз-

множеніе въ заведеніи муравьевъ и комнатныхъ на-

сѣкомыхъ, а также недостатокъ корма. Однако во

всѣхъ случаяхъ, когда черви, по различнымъ при-

чинамъ, подвергались какой либо болѣзни, исключая

начала поноса отъ слишкомъ сочнаго корма и запо-

ра отъ стараго сухаго листа, — средства, принимае-

мый къ исцѣленію больныхъ червей, были совер-

шенно неуспѣшны и могли только служить преду-

прежденіемъ заразы въ здоровыхъ. — Слѣдственно,

вся забота шелковода, должна быть обращена на по-

дробное ознакомленіе себя съ причинами рождаю-

щихся въ червяхъ болѣзней. — Болѣзненное состо-

яніе насѣкомаго можетъ начаться еще въ самомъ

зародышѣ, т. е. въ червяк овомъ сѣмени, какъ напр.

въ происхожденіи болѣзни краснухи (la rouge), при-

чиною которой слишкомть большая теплота во время

совокупленія бабочекъ, или слишкомъ быстрая пе-

ремѣна темпэратурві во время возбужденія (оживле-
нія) червей изъ сѣмянъ. — А какъ причинъ, возро-

ждаю щихъ въ шелковичныхъ червяхъ различныя

болѣзни. весьма много, то считаю не излишнимъ

присовокупить здѣсь, для руководства, исчисленіе-
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всего того, на что должно ооращать ішиманіе , при

учрежденіи шелковичныхъ заведеній и при производ-

стве шелководства. А) Относительно устройства заве-

дения. Строеніе должно быть: 1) на сухомъ и несколь-
ко возвышенномъ мѣстѣ ; 2) защищено отъ сѣверныхъ

вѣтровъ заборами или деревьями ; 3) Фасадомъ на

востокъ или на полдень; 4) обрыто кругомъ узкою,

въ 4—6 вершковъ, неглубокою канавою, которую

насыпать до верху известью или золою. Мѣра эта

много способствуетъ къ отстранению отъ заведенія
разныхъ насѣкомыхъ и мелкихъ животныхъ; 5) сте-
ны строенія должны быть такъ плотны, чтобы
не проходилъ сквозь нихъ вѣтеръ на червей, и дабы,
въ случаѣ надобности возвысить температуру въ за-

ведении , печная теплота могла удерживаться въ

строеніи. — (Отапливаніе заведенія я находидъ нуж-

нымъ даже подъ 51°—52° сѣв. ш.). 6) Воздухъ дол-

жеоъ быть свѣжій и чтобы могъ быть впускаемъ

безъ вліянія сквознаго вѣтра на червей. 7) Въ заве-

■ деніи должно быть достаточно свѣтло, но безъ влія-
нія на червей лучей солнца. 8) Подмостья рамъ, на

которыхъ кормятъ червей (постели), не должны ка-

саться стѣнъ и пода, а должны быть въ висячемъ

положеніи отъ потолка, чѣмъ отвращается удобное
всцалзываніе муравьевъ, мышей и пр. 9) Рамы
не должны быть шире 1'/4 и длиннѣе 1'/2 аршина.

Это для того, чтобы, во первыхъ, можно было чрезъ

всю ширину рамъ доставать рукою, а во вторыхъ

чтобы удобнее было снимать рамы сіи для очи-

щенія, почему между каждою таковою s частью

постели должно быть пустаго пространства отъ

6 до 8 вершковъ, дабы въ сихъ мѣстахъ положев-

ныя на постели для корма червямъ щелковичныя

вѣтьви не могли сплетаться. —Б.) О пріемахъ, ока-

зывающихъ вредное дѣйствге нашелкЬводство. Пріемы
сіи суть; 1) Густое или частое помѣщеніе червей
на одномъ мѣстѣ. 2) Рѣдкое очищеніе постелей отъ

нечистотъ. 3) Употребление подъ постели сіи ста-

рыхъ, иди прошлогоднихъ камыщевыхъ, или плете-
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ныхъ изъ хвороста рѣшетокъ. 4) Употребленіе на

кормъ молодыхъ червей, т. е. въ первомъ ихъ пе-

ріодѣ, листьевъ шелковицы безъ стеблей , а паче

рубленныхъ мелко. 5) Употребленіе для червей во

2-мъ и слѣдующихъ періодахъ листьевъ, ощипанныхъ

отъ вѣтокъ, т. е. безъ вѣтокъ. 6) Употребленіе въ

кормъ листа: а) мокраго, б) покрытаго слизистыми

частями вредныхъ росъ, в) съ деревьевъ, расту-

щихъ на слишкомъ влажномъ мѣстѣ, г) слишкомъ

сухаго, со старыхъ деревьевъ, д) вялаго й покры-

таго плѣсенью, и е) листа всякаго другаго расте-

нія. — 7) Недостатокъ для червей корма днемъ, и

принятое почти во всѣхъ шелководствахъ обыкнове-
ніе, не давать' корма для червей въ ночное время. —

8) Перекладка червей на новое мѣсто руками, пе-

ромъ или другимъ чѣмъ. Въ избѣжаніе этого, необ-
ходимо употреблять (какъ сказано въ пунктахъ 4 и

5) для корма мелкихъ червей молодые листья со

стеблями, а для крупныхъ — листья съ вѣтками, да-

бы, вмѣсто того, чтобы брать червей въ руки, мож-

но было брать за стебелекъ листа, или за черенъ

вѣтки, и съ ними переносить червей на новое ме-
сто. 9) Неосторожное бросаніе на червей вьтвей съ

листомъ, во время дачи корма. Ветьви съ листьями

должно класть клетко- образно. 10) Сильный громъ

и гулъ, внезапный сильный крикъ и стукъ. 11) Упо-
требленіе, для свиванія червямъ коконовъ, какой ли-

бо травы: душистой, нечистой, сырой и колючей,
притомъ туго связанной, въ виде вениковъ, на ко-

торыхъ червямъ неудобно помещать свои коконы.—

12) Поздняя разстановка сихъ вениковъ около по-

стелей червей. 13) Раннее и позднее собираніе съ

вениковъ коконовъ. — Въ заклЮченіе следу етъ упо-

мянуть несколько словъ о температуре атмосферы,

долженствующей быть въ заведеніи. —Во время со-

вокупленія бабочекъ, равно во время возбужденія г/Б-

мянъ ихъ и дальнейшего и окончательнаго рощенія
насекомага, наконецъ во время вйтія коконовъ тем-

пература не должна быть: а) свыше 20—21 и ни-
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же 14° по реомюру и б) слишкомъ сырая; также

вредны внезапные изменевія атмосферы изъ тепла

въ холодъ. Для сбереженія же' червяковыхъ семянъ
или яичекъ бабочекъ, температура также не должна
быть сырая и возвышаться до 5°, а понижаться до

0°, по Реомюру. Притомъ должно хранить семена
въ сосудахъ, преимущественно металлическихъ, но

не закупоренныхъ плотно , и полезно пересыпать

семена сухою выщелощенною золою тутоваго де-

рева,* или ветвей, съ которыхъ червями объедены
листья. Присутствіе въ заведеніи атмосферы, испор-

ченной испареніями гніющихъ телъ, иногда не чув-

ствительно бываетъ для обонянія, при входе въ за-

ведете, потомучто въ это время комнатный воз-

духъ более или менее приводится въ движеніе; но

должно изследовать атмосферу, окружающую чер-

вей,въ самыхъ постеляхъ ихъ, и, если чувствуется

тамъ малейшій тяжелый запахъ,- то немедленно пе- >

ренести червей на другое место, при чемъ класть и

свежій кормъ.—Сверхъ всего вышеизложеннаго,дол-

жно заметить, что какъ надлежащее, соответствен-
ное природе шелковичныхъ червей, обхожденіе съ

ними пріобретается лишь продолжительными опы-

тами и наблюденіями, то должно стараться, чтобы,
назначенныедля ухода за ними люди, не переменя-
лись и постоянно оставались при своемъ занятіи.

Корреспондента, И. ШЕНІАНЪ.

Охота въ попыткой губериін.
(Окопчаніе.)

Ліедвѣди . —Кромв бурыхъмедведейили стервят-
никовъ въ могилевской губерніи водятся еще муравей-
ники, малые ростомъ, но предпочитаемыеохотниками

по достоинствуихъшкуръ. Число первыхъ более числа
вторыхъ, но какъ техъ, такъ и другихъ медведей
здесь не много. Питаются они разными сочными
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травами и кореньями, дикими яблоками, мышами и

ящерицами, которыхъ отыскиваютъ подъ колодами.

На домашнихъ животныхъ медвѣдь хотя и напа-

даетъ, но весьма рѣдко и то только тогда, когда

бываетъ очень голоденъ. Любимое жилище медвѣдя—

густой лѣсъ, въ которомъ онъ не боится ни кабана,
ни волка, иногда нападающихъ на него: онъ или

бросаетъ въ своихъ непріятелей колодками и чѣмъ

попало, или же взлѣзаетъ отъ нихъ на дерево. Лѣ-

томъ медвѣдь, отыскивая себѣ пнщу переходитъ съ

мѣста на мѣсто; всю же зиму (если его никто не.

безпокоитъ) лежитъ въ своей берлогѣ, возлѣ кото-

рой прогуливается не да.іѣе какъ шагахъ въ двад-

цати и, которая почти всегда находится въ густомъ

ельникѣ подъ выскодью (*). Медвѣдь постоянно жи-

ветъ одинъ; при медвѣдицѣ же, если у нея есть

молодые, почти всегда находится пѣстунъ, исправ-

ляющій должность няньки при медвѣжатахъ. Лѣтомъ

медвѣдь ходитъ въ овесъ, въ особенности же когда

поляна, засѣянная овсомъ, находится среди лѣса.

Охотники, чтобы подстеречь его, устроиваготъ вблизи
овса на деревьяхъ палати и садятся на нихъ въ су-

мерки, а иногда же смѣльчаки садятся просто въ

овесъ. Зимою одни помѣщики дѣлаютъ облавы на

медвѣдей, другіе же ходятъ на нихъ только съ од-

ними охотниками. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ

случаѣ охота за ними почти никогда не производит-

ся безъ гончихъ собакъ, потому что медвѣдь, не

боясь крика покличи, или же охотниковъ, лежитъ въ

своей берлогѣ; гончія же скорѣе могутъ его отыскать

въ лѣсу и выгнать изъ берлоги. По глубокому снѣгу

гончія собаки, большею частію, идутъ за медвѣдемъ

пята въ пяту и скоро останавлйваютъ его; будучи
же останов ленъ гончими, старается обезпечить свой
тылъ, для чего становится задомъ къ дереву или

забирается подъ выскодь, а отъ бросающихся на

него собакъ, медвѣдь отдѣлывается лапами и зубами.

(*) Выскодью называется здѣсь дерево, съ корнемъ выворочен-
ное бурею. '
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Смѣлѣйшіе изъ охотниковъ, узнавъ по лаю гончихъ

собакъ, что медвѣдь не трогается изъ берлоги, или
же остановленъ,тотчасъ идутъ къ нему и двумя, тре-

мя выстрелами оканчиваюсь охоту. Кромѣ этого слу-

чается, что медвѣдь изъ берлоги бѣжитъ прямо къ

покличи и тамъ прорывается, илиже на охотниковъ,

гдѣ его убиваютъ или только ранятъ, иногда вы-

стрѣловъ послѣ 40-ка. Нераненныймедвѣдь никогда

не бросается на охотника, будучи же раненъ и за-

мѣтивъ охотника, онъ становится на заднія лапы и

идетъ прямо къ охотнику. Счастіе охотника, если

онъ, сохранивъ присутствие духа и не горячась,

меткимъ выстр,вл6мъ і убиваетъ медвѣдя на повалъ,

иначе онъ, есливе совсѣмъ задеретъ охотника, то по

крайней мѣрѣ порядочно изцарапаетъи искусаетъ

его (что и бываетъ большею частію). Нельзя не за-

метить, что въ подобномъ случаѣ много помогаютъ

несчастному охотнику гончія собаки, которыя съ

остервѣненіемъ бросаются на медвѣдя и заставляютъ

его обращать на нихъ болѣе вниманія, чѣмъ на

охотника. При этомъ же несчастіи одни изъ охотни-

ковъ убѣгаютъ, другіе хотя и являются на помощь

къ своему товарищу, но не могутъ ничего сдѣлать,

ибо, изъ опасенія убить самого охотника, не реша-
ются стрѣлять въ стоящаго надъ нимъ медвѣдя. —

Шкуру убитаго медвѣдя помѣщики берутъ себѣ, а

мясо его отдается охотникамъ, которые употребля-
юсь его въ пищу. Какъ не стараются крестьяне—

пчеловоды въ могилевской губерніи предохранить

свои улья отъ медвѣдей устройствомъ подкуровъ (*),
за всѣмъ тѣмъ рѣдкііі годъ проходить, чтобы мед-

(*) «Иодкуромь» въ могилевской губерніи называются довольно

щирокія палати, укрѣпленныя на стволѣ дерева, саженяхъ въ

трехъ отъ земли; чтобы эту преграду для медвѣдя сдѣлать болѣе

действительною, то или нижняя поверхность «подкура» набивается
деревянными гвоздями, обращенными остріяма къ зеялѣ, или же

она дѣлается изъ расколотыхъ пополамъ еловыхъ бревенъ, кото-

рыхъ сучья оставляются длиною въ аршинъ и замѣняютъ собою
гвозди. Авт.
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вѣди не посбрасывали съ дерева (*) ульевъ въ нѣ-

сколькихъ имѣніяхъ, и не поѣли меду, прогрызя

самый Нодкуръ. Иногда же крестьяне, для защиты

своихъ ульевъ отъ мед вѣдя, вокругъ дерева убиваютъ
нѣсколько коликовъ.и на нихъ вѣгааютъ веревочку,

на которой въ разныхъ мѣстахъ висятъ попарно—

связанные кусочки стекла. Медвѣдь, идя къ дереву,

непремѣнно долженъ зацѣпить за веревочку и тѣмъ за-

ставитъ брянчать кусочки стекла, и отъ этого звука,

какъ увѣряютъ крестьяне—пчеловоды, онъ убѣгаетъ

отъ дерева. Хотя справедливо, что въ могилевской
губерніи медвѣди не рѣдко разоряютъ улья, одна-

ко нельзя не сказать, что сами крестьяне очень ис-

кусно умѣютъ и пробить нодкуръ, и изцарапать де-

рево, и сбросить съ дерева улья, (какъ это дъмаетъ

медвѣдь), чтобы отклонить отъ себя подозрѣніе и

свалить свою вину на медвѣдя.

ДиКІЯ СВИНЬИ. —Лѣтъ двадцать тому какъ ъъ

лѣсахъ могилевской губерніи встрѣчались стада дикихъ

свиней, штукъ до 30; теперь же очень рѣдко находятъ

стадо ихъ штукъ въ десять, и то только въ лѣсахъ нѣ-

которыхъ имѣній, исключая одинцовъ, живущихъ все-

гда отдѣльно отъ стадныхъ свиней. Причина такого

уменыпенія дикихъ свиней, по моему мнѣнію, заклю-

чается въ большомъ истребленіи дубовыхъ лѣсовъ,

составляющихъ любимое жилище свиней, также и въ

суровости зимъ, во время которыхъ дикія свиньи,

особенно молодыя, съ болыпимъ трудомъ должны

выкапывать изъ-подъ глубокаго , снѣга желуди и

мясистые корни разныхъ травъ. Дикія свиньи все-

гда бываютъ темно-бураго цвѣта (**) и достигаютъ

болыпаго роста; преимущественно же кабанъ или

одипецъ, который нередко вѣситъ до 20 пудовъ.

С) Здѣсь почти все крестьянское пчеловодство сосредоточи-
вается въ лѣсахъ, гдѣ крестьяне —пчеловоды ставятъ свои улья

на деревьяхъ, преимущественно на дубахъ и соснахъ. Авт.
(*") Но не чернаго, какъ говоритъ г. Вильдерметъ; не только въ

могилевской губерніи, но и во всей Европѣ и Авіи нѣтъ дикихъ

свиней чернаго цвѣта. Авт.
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Мясо и сало молодыхъ свиней вкуснѣе, нежели ста-

рыхъ. Лѣтомъ одинцовъ, какъ и медвѣдей, бьютъ въ

овсѣ, до котораго они болыпіе охотники.На дикихъ

свиней всегда дѣлаются знмою облавы, на одинцовъ

же охотятся только съ гончими собаками, а чаще съ

ублюдками отъ нихъ и дворовыхъ собакъ;—что еще

лучше, потомучто настоящіягончія, дорого цѣнимыя

охотниками, не могутъ, по своей горячности, избе-
гать такъ ловко быстрыхъ нападеній кабана, какъ

въ этомъ успѣваготъ ихъ ублюдки. Изъ гончихъ со-

бакъ за кабанами пускаются только такія, которыя

не разъ ходили за ними и отдѣлывались отъ ихъ

. клыковъ. Охотники, зная и изъ разсказовъ и изъ

охотничьейпоговорки—«идешь, намедвѣдя готовь по-

стель, а на кабанаидешь, готовь гробъ», о всѣхъ опа-

сностяхъ охоты на одинцовъ, которые могутъ сво-

ими клыками или изувѣчить, или растерзать охотни-

ка, всегда становятся возлѣ пня, или колоды, что-

бы въ случай крайности можно было на нихъ вско-

чить, гдѣ охотникъ находится внѣ всякой опасности

отъ кабана.—Чтобы убѣдительнѣе показать читате-

лямъ съ какимъ остервененіемъ бросается одинецъ

не только на охотниковъ, но и на перваго встрѣч-

наго, я разкажу дѣйствительное произшествіе, быв-
шее въ тридцатыхъ годахъ въ - рогачевскомъ уѣздѣ:

прёслѣдуемый собаками, слегка раненный одинецъ,

пробѣгая мимо самой деревни и увидя ѣдущаго кре-

стьянина, бросился на его лошадь и распоролъ ей
брюхо клыкомъ такъ глубоко, что лошадь, едва до-

тащившись до дома издохла; крестьянинъже, по сча-

стію, успѣлъ спрятаться въ коробъ, въ которомъ онъ

возилъ уголья на барскій дворъ. —Дикихъ свиней мо-

жно ловить цѣлыми стадами слѣдующимъ образомъ:
замѣтивъ, что свиньи ходятъ въ овесъ, надобно не
жать его до глубокой осени, чтобы лучше ихъ прі-
учить, и потомъ, сжавшиовесъ, поставить копну надъ,

нарочно вырытою и замощенною бревнами ямою.

Когда же будетъ замѣчено, что дикія свиньи не пе-

рестали ходить и пъ овсяной копнѣ, тогда вмѣсто
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бревенъ кладется хворостъ, а на него опять ставит-

ся копна, къ которой свиньи, по привычкѣ, непре-

мѣнно прибѣгутъ и попадаютъ вмѣстѣ съ хворо-

стомъ и копною въ яму.

ЛОСИ, ДИК1Я КОЗЫ (косули). ----- Въ моги-

левской губерніи лоси водятся преимущественно въ та-

кихъ лѣсахъи болотахъ, гдѣ много осинника и лозы,

составляюЩихъ ихъ обыкновенную пищу. Здѣсь ихъ

больше, нежели дикихъ свиней какъ кажется, потому-

что въ нѣкоторыхъ частныхъ лѣсахъ ихъ не бьютъ и по

сосѣдству могилевской губерніи съ минскою, въ кото-

рой лосей несравненно болѣе, отдкуда они, преслѣдуе-

мые охотниками и переходятъ въ могилевскую. Лоси
здѣсь очень рѣдко встрѣчаются по одиночкѣ, большею
же частію по 3, по 4 и до 10-ти. О величинѣ здѣшнихъ

лосей можно судить по ихъ вѣсу, который иногда рав-

няется 36-ти пудамъ. Въ сухое лѣто многія болота мо-

гилевской губерніи высыхаютъ до того, что вода ос-

тается въ весьма не многихъ мѣстахъ , къ которымъ

только лоси приходятъ на водопой. Охотники (прав-
да не многіе) замѣчаютъ по лосинымъ слѣдамъ ихъ

" водопои и не рѣдко бьютъ лосей по нѣсколько штукъ

въ лѣто; —я знаю охотника, который убилъ однимъ

выстрѣломъ двухъ лосей на водопоѣ. Облавы на ло-

сей всегда дѣлаются зимою, и большею частію безъ
гончихъ собакъ, потомучто гончія, жарко преслѣдуя

лосей, заставляютъ ихъ скоро выбѣгать изъ оступа.

Касательно хода самой облавы на лосей не, всѣ мо-

гилевскіе охотники согласны между собою: одни го-

ворить, что надобно посылать въ оступъ одного или

двухъ охотниковъ гонять лосей, но не заставлять

кликуновъ кричать во время облавы, а только то-

гда, когда лоси захотятъ прорваться сквозь нихъ:

старый лось, убѣгавшій несколько разъ изъ облавъ
сквозь кликуновъ, тотчасъ бросится на крикъ ихъ, и,

убѣжавъ самъ, уведетъ за собою остальныхъ лосей; —

другіе же, напротивъ, утверждаютъ, что покличь дол-

жна начинать кричать при самомъ началѣ облавы,
чтобы лоси не бросились на покличь, прежде чѣмгь

■\f\ ,іЕ
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на охотниковъ. Впрочемъ можно сказать, что обв
спорющіяся стороны ссылаются только на частные

случаи, и что облавы на лосей дѣлаются такъ или

иначе по приказанію самихъ помѣщиковъ, которые,

по окончаніи облавы, могутъ хвалиться своею удачею,

или пѣнять на себя за неудачу. —Самое опасное вре-

мя для лосей бываетъ зимою, когда за ними охотят-

ся по шерену (*) не только помѣщики съ гончими

собаками, но и крестьяне—охотники съ своими со-

баками пріученными къ этой охотѣ. Лоси, преслѣ-

дуемые собаками, не могутъ долго убѣгать отъ нихъ

по шерену, ибо у нихъ подрѣзываются ноги подъ

щеткою, и, будучи остановлены собаками, убивают-
ся охотниками, которые почти успѣваютъ слѣдовать

за лосями по шерену на своихъ ыртахъ (**). Бывали
случаи, что на такой охотѣ человѣкъ десять охо-

тниковъ убивали по 12-ти лосей въ день. Кромѣ опи-

санныхъ мною охотъ на лосей, есть еще одна, лю-

бимая старыми охотниками , — это охота во время

ихъ течки или какъ выражаются могидевскіе охот-

ники: бить лосей па вабь. Время течки лосей быва-
етъ между 15 августомъ и 15 сентябремъ. Эта •
охота производится такъ: охотники, умѣющіе хорошо

вабить лосей, ходятъ въ лѣса, гдѣ водятся лосй, и

одинъ изъ охотниковъ вабитъ ихъ въ берестовую
короткую трубку, или въ кувшинъ съ пробитымъ
дномъ, а другой ломаетъ сухой хворостъ, дабы про-

известь трескъ и тѣмъ подражать бѣгущему лосю,

лучшая пора ваба —поздній вечеръ и ранняя заря.

Вообще можно сказать, что подобная охота требуетъ
болыпаго умѣнья, и что на ней убиваютъ больше '
самцевъ, чѣмъ самокъ. —Многіе охотники утвержда-

юсь, что лота (самка) выбиваетъ ногами неглубо-
кую яму, въ которую становится задними ногами во

время самаго совокупленія. — Дикія козы (косули)
водятся въ тѣхъ же мѣстахъ могилевской губерніи,
въ которыхъ —и лоси, по въ числѣ гораздо мень-

(') Шереномъ въ могилевской губерніи называется паетъ. Авт.
(**) Иртами здѣсь называются лыжи. Авт.



птемъ посл'вднихъ. На нихъ иногда д-влаютея

облавы, а иногда охотятся только съ одними гон-

чими собаками. Мясо дикой козы предпочитается

лосинному; — помещики могилевской губерніи съ боль-
шою охотою готовы промѣнять лося на дикую козу,

какъ это и дѣлается иногда между соседями —помѣ-

щикамп.

ЗаЙЦЫ. ----- Сравнительно съ. другими дикими зве-

рями, зайцевъ въ могилевской губерніи водится болве
всего (*), и, безъ всякаго сомнѣнія, потомучто зайцы
(какъ и всѣ грызуны), скоро размножаются: самки ус-

пѣваютъ сходиться съ самцами въ годъ два, три раза и

рожаютъ ле менѣе 4-хъ, 5-ти дѣтенышей. Такому раз-

множению зайцевъ едва ли не соотвѣтствуетъ и ис-

требленіе ихъ: не говоря объ охотникахъ, здѣсь

зайцевъ истребляюсь лисицы, рыси, коршуны, совы

и филины. Изъ, упомянутыхъ мно.ю непріятелей, зай-

цевъ, самые замечательные —лисицы и совы. Зимою
единственное спасеніе зайца отъ лисицы есть не-

уменье лисицы тропить его, когда она, отыскивая

зайца по слѣдамъ, вмѣсто того, чтобы идти въ ту

сторону, въ которую онъ убѣжалъ, не рѣдко идетъ

въ противуположную, или, какъ говорятъ охотники,

тропить въ пяту. Сова такъ мастерски умѣетъ кричать

по-заичьему и пользуется, эіимъ своимъ умѣньемъ когда

зайчихи сойдутся съ самцами; ту'тъ она,обманувъ зайца
своимъ крикомъ, бросается ,на него и бьетъ его сво-

ими крыльями и клювомъ, или же вцѣпляется од-

ною ногою въ спину его, а другую отставляетъ,

чтобы ею зацѣпиться за дерево и такимъ образомъ
удержать бѣгущаго зайца;—бывали случаи, что око-

(*) Согласенъ съ г-мъ Вильдерметомъ, что въ могилевской губер-
ніи зайцевъ менѣе, чѣмъ въ тверской, но иикакъ не могу согла-

ситься съ тЬмъ будто бы здѣсь уже такъ мало зайцевъ, что «чуть

(стр. 33. Лѣс. Жур. за май 1851 г.) только въ кустахъ, окружаю-

щихъ городъ или селеніе, заведется пѣсколько зайцевъ, какъ ;іга

новость дѣ.іается тотчасъ извЬстною, и является цѣлая тьма охот-

никовъ, готовыхъ на истреб.іепіе бѣдныхъ зайцовъ.» Кажется, все

здѣсь сказанное г-мъ Вильдерметомъ можно отнести только кп.

городу Могилеву, гдѣ впрочемъ все-таки зимою стрѣляюгъ заіі-
цевъ пъ садахъ и огородахъ, но не къ цѣлой губёрній. Лет.

Томъ I. — Отд. И. 8
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ло дерева находили и разорванную сову и невдале-

ке лежащаго съ обнаженною спиною зайца.—Руса-
ковъ въ могилевской губерніи болѣе, чѣмъ бѣляковъ,

и они преимущественно̂ водятся, въ лѣсныхъ опуш-

кахъ и заросляхъ, между тѣмъ какъ бѣляки жи-

вутъ въ самыхъ лѣсахъ и большею частію листвен-

ныхъ. — По осени, во время паденія листьевъ, ру-

саки переходятъ на поля, боясь шелеста листьевъ,

а бѣляки въ хвойные лѣса. — Смотря по мѣстности,

охота здѣсь за зайцами производится въ иныхъ имѣ-

ніяхъ съ гончими и борзыми сабаками, а въ дру-

гихъ только съ гончими.—Здѣсь цѣна заичьей шку-

ры такъ мала, что она не многимъ превышаетъ ігб-

ну заряда — 3 коп. сер.

РяОЧИКИ»— --Рябчиковъ въ могилевской губер^

ніи довольно много. Здѣсь ониживутъ преимуществен-

но въ тѣхъ лиственныхълѣсахъ, въ которыхъ мѣстами

растутъ ели и много рябины и калины;въ этихъмѣс-

тахъ встрѣчаются стада рябчиковъ паръ до 20-ти, но
весьма рѣдко, а большею частію находятъ ихъ паръ

по 6-ти менѣе. Ягоды калиныи рябины составляюсь

по осени и въ началѣ зимы, если не исключитель-

ную, то, покрайнеймѣрѣ, любимую пищурябчиковъ;
ихъ можно было бы ловить на этихъ ягодахъ сил-

ками, но могилевскіе охотники почти не употреб-
ляюсь этого способа ловли.—Не ранѣе какъ только

въ концѣ лѣта здѣсь начинаетсяохота на рябчиковъ,
тогда ихъ бьютъ на вабъ такимъ образомъ: охотникъ,
сидя въ кустѣ или возлѣ дерева, пищикомъ манитъ

рябчика и лишь только услышитъ, что отзывается

самецъ, онъ начинаетъ свистать какъ самка и на-

оборотъ. Когда же рябчикъ, отзываясь на,пищикъ,

долго не летитъ^ или не бѣжись къ охотнику, то

.это значитъ, что онъ не одинъ, а ихъ пара или бо-
лѣе; тогда охотникъ старается разогнать рябчиковъ
въ разный стороны и опять начинаетъ вабить ихъ.

При счастіи, охотникъ можетъ убить на вабъ паръ

пять рябчиковъ въ одно утро, или же подъ вечеръ.
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Лучшее время для ваба на рябчиковъ бываетъ меж-

ду первою и второю пречистыми (*). На вабъ можно

стрѣлять рябчиковъ также весною, въ апрѣлѣ мѣся-

цѣ, во время ихъ снаровокъ, но эта охота, равно

какъ и другія охоты за дичью, (о которыхъ я ска-

жу въ своемъ мѣстѣ), теперь уже не производится

по причин!; запрещенія стрѣлять дичь съ 1-го мар-

та по 30-е іюня. — Зимою чаще всего бьютъ рябчи-
ковъ загономъ т. е. охотятся на нихъ съ мальчика-

ми, которые служатъ вмѣсто загоньщиковъ. Лучшее
время для этой охоты есть оттепель, потомучто въ

морозырябчики, пугаемые мальчиками, дѣлаютъ боль-
ные перелеты и охотникамъ довольно трудно расчитать

навѣрное подъ какими деревьями» становиться, что-

бы быть не далѣе какъ на выстрѣлъ отъ рябчика,
который въ морозь, увидѣвъ охотника или услышавъ

шорохъ, тотчасъ улетаетъ; въ оттепель же, если бы
онъ сѣлъ и далеко, охотникъ всегда можетъ по-

дойти къ нему.

JL втервВіІв— Тетеревей въ могилевской губер-

ніи болѣе, чѣмъ рябчиковъ. Они живутъ по одиночкѣ

рѣдко, а чаще стадами, который осенью возрастаюсг.

штукъ до 40-ка; ночи проводятъ зимою въ лѣсахъ, за-

рываясь въ снѣгъ, а въ другое время года въ кустахъ,

или хворостѣ. Въ каждое время года тетерева встрѣча-

ются въ разныхъ мѣстахъ. Зимою и весною они ве-
шаются по березамъ и ольхамъ, сережками кото-

рыхъ питаются. Лѣтомъ тетерки —старки съ цы-

плятами, а самцы и яловки—тетерки (*') или осо-

бенно, или вмѣстѣ съ ними, сначала живутъ на

пожняхъ (***) отыскивая землянику и разныхъ насѣ-

(') Первою Пречистою -здѣсь называется праздникъ Усііѣнія

Пресвятой. Богородицы (15 августа), а второю — Рождество Пр.
Богородицы (8 сент.). Авт.

(**] Тетеркою — старкою называется тетерка, у которой есть цып-

лята, яловною же — у которой иѵь пѣтъ. Лет. ■

(***) і Пожнями называются непоемные луга и сѣнокосы у лѣсныхъ

опушекъ. Авт.
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комыхъ; потомъ переходятъ на чернику, далѣе на

малину и на засѣянныя рожью поля, наконецъ на

бруснику, откуда, съ наступленіемъ осени, или да-

же еще ранѣе, собираясь стадами, летаютъ на озимь,

на поляны, которыя были засѣяны гречихою, и на

дубы, желуди коихъ составляютъ также пищу тете-

ревей.—Зимою стрѣляютъ тетеревей только подъѣз-

домъ, т. е. охотникъ, разъѣзжая въ разныхъ мѣ-

стахъ и замѣтя сидящихъ на деревьяхъ тетеревей,
направляеть свою лошадь мимо ихъ на разстояніи
выстрѣла, и, поравнявшись съ тетеревами, стрѣляетъ

въ нихъ. Тетерева послѣ выстрѣла, пролетѣвъ съ

версту, или менѣе, опять садятся и охотникъ снова

подъѣзжаетъ къ нимъ; иногда, по одному и тому же

стаду, ему удается стрѣлять разъ пять. Лучше всего

охотиться такимъ образомъ за тетеревами , когда

идетъ мокрый снѣгъ; но можно сказать, что эта

охота малоупотребительна. —Лѣтомъ, въ іюлѣ wb-
сяцѣ, лучшее время для охоты за молодыми тете-

ревами бываетъ или утромъ и подъ вечеръ, или же

послѣ дояадя; ибо въ это время они, испуганные

изъ травы, или изъ ржи, тотчасъ присѣдаютъ Па і

ближнія деревья, гдѣ ихъ лучше стрѣлять, не де-
лая промаховъ, чѣмъ въ летъ. Случается, что изъ

всего стада, (которое бываетъ штукъ до 12-ти), при-

сѣвшихъ молодыхъ тетеревей, едва половина уле-

таетъ. Во время этой охоты все вяиманіе охотни-

ковъ ограничивается одними молодыми, а тетерку— ,

старку они считаюсь уже своею, почти вѣрною, до-

бычею; потому что изъ охотящихся ловчій или дру-

гой охотникъ всегда свабить тетерку, т. е. сѣвши

въ кустъ начнетъ свистать, подражая свисту моло-

дыхъ тетеревей, и обманутая старка тотчасъ г ставъ

квоктать, прилетаетъ или же прибѣгаетъ къ вабяще-
му. Если старка отзывается на одномъ мѣстѣ, то

охотникъ, зная что она уже усивла сойтись съ цы-

плятами, старается разогнать ихъ. Отыскавъ стадо

молодыхъ тетеревей, можно перебить ихъ всъхъ

на вабъ, но такъ какъ для этого надо много време-
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ни (иногда цѣлый день), то охотники довольствуют-

ся убитою старкою и несколькими молодыми. Здѣсь я

замѣчу, что старки до того чадолюбивы, что по од-

ной и той же вабящій можетъ стрѣлять, переходя

изъ одного мѣста на другое, до тѣхъ поръ, пока ее

не убьетъ, или не ранить, и что изъ нихъ едва дѣ-

сятой удастся не быть убитою, или же раненною. —

Лучшія охоты за тетеревами —осенняя, или охота на

присадахъ и вытанахъ (*) и весенняя или охота на

токахъ (**). Первая охота, начинаясь съ августа и

продолжаясь до наступленія самой зимы, произво-

дится такъ: охотники, замѣчая, на которыхъ приса-

дахъ присѣдаютъ чаще тетерева, устроиваютъ подъ

ними будки, или шалаши изъ ельнику или березня-
ку и садятся въ нихъ рано по утрамъ и подъ ве-

черъ. Лучшее время для этой охоты ясное утро,

и не рѣдко самая охота идетъ такъ успѣшно, что каж-

дый охотникъ можетъ въ одно утро застрѣлить пары

четыре тетеревей, которые послѣ выстрѣла отъ од-

ной прцсады перелетаютъ къ другой. Возлѣ присадъ
одни охотники ставятъ вытыки, а другіе не ставятъ,

считая эту мѣру, если не излишнею, то, по крайней мѣ-

рѣ, не необходимою. Весною когда тетерева слетают-

ся съ самымъ наступленіемъ утренней зари и току-

юхъ часу до десятаго утра и потомъ разлетаются жи-

ровать. По вечерамъ тетерева также слетаются на

токъ, но не всегда, и большею частію въ это время

они токуютъ, сидя на деревьяхъ: Самое мѣсто ихъ

тока всегда находится на полянахъ среди лѣса. Те-
теревинный токъ очень любопытенъ: тутъ можно ви-

дѣть тетеревей въ распущенными хвостами и крыль-

ями, то подорыгивающихъ, то шикающихъ, то деру-

щихся за тетерекь, то болмочащихъ; —словодіъ этотъ

(*] Присадамя въ могилевской іуборніи называются деревья, на

которыя тетерева, вылетая осенью на жиръ (на кормъ) прежде

всего садятся; вытаками же — шесты съ чучелами, ставимые на

полянахъ охотниками. Лет.
(**) Токомъ адѣсь называется и мѣсто — куда слетаются тете-

рева весною для снаровокъ, и самое стадо скитающихся тете-

ревей. Авт.
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токъ похожъ на шумное и веселое игрище могилев-

скихъ крестьянокъ. Во время токованія тетерева до

того забываются, что охотникъ, сидя въ устроен-

номъ шалашѣ или будкѣ изъ сосновыхъ или ело-

выхъ вѣтвей, можетъ въ одно утро выстрѣлить разъ

пятнадцать въ ихъ стадо, которое иногда бываетъ
штукъ до 50-ти, не считая тетерекъ, которыя, по-

бывъ съ самцами , то улетаютъ, то прилетаютъ

опять на токъ.—По увѣренію старыхъ охотниковъ ,

чтобы не разогнать токъ тетеревей, не надобно уби-
вать токовика или заводатора, т. е. стараго тетере-

ва, прилетающего на токъ ранѣе всѣхъ и который ,

будто бы, управляетъ цѣлымъ токомъ.

Глухари* ---- Этотъ видъ дичи преимущественно

и почти во всякое время года любитъ жить въ непро-

ходимыхъ лѣсахъ и въ такихъ лѣсахъ, гдѣ много осин-

нику и сосоннику, —сережки перваго и мужескіе цвѣт-

ки послѣдняго составляюсь зимою и весною сущест-

венную пищу глухарей. Лѣтомъ самцы до того под-

линиваютъ, что недѣли двѣ не могутъ лѣтак. и, въ

это опасное для нихъ время, отъ лисицъ, забирают-
ся въ самую глушь лѣса. Глухарки съ цыплятами ,

подобно тетеркамъ-старкамъ, лѣтомъ жируютъ на

разныхъ ягодахъ и на полосахъ, находящихся у

лѣсныхъ опушекъ и засѣянныхъ рожью , просомъ ,

или же гречихою, и ихъ можно встрѣчать на этихъ

мѣстахъ, но старыхъ глухарей почти никогда не

встрѣчается находить на открытыхъ мѣстахъ, ихъ

постоянное жилище —лѣсъ. — Глухарей въ могилев-

ской губерніи гораздо менѣе, нежели рябчиковъ и

тетеревей, а на границѣ черниговской губерніи они

уже очень рѣдко попадаются* Осенью же , когда

зайцы такъ туго лежать/ что охотникъ, увидя ле-

жащаго зайца на разстояніи 10 — 15-ти шаговъ отъ

себя, можетъ смѣло кричать , ходить (только не ос-

танавливаясь, вокругъ него нисколько разъ, и заяцъ

вѣрно не убѣжитъ довыстрѣла), нѣкоторые охотни-

ки, отправляясь на охоту, навязываютъ на шею

гончимъ собакамъ бубенчики, чтобы заставить зай-
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цевъ подыматься съ логова скорѣе. — Охотнику
осенью и зимою трудно не только убить глухаря,

но даже отыскать его. Впрочемъ, если -охотнику и

удастся убить глухаря въ эти времена года, такъ это

бываетъ тогда, когда глухарь , перелетая чрезъ по-

ляну изъ одного лѣса въ другой, вздумаетъ при-

сѣсть на тетеревинную присадку, подъ которою на-

ходится охотникъ, или случайно въ лётъ, при пере-

летѣ его изъ одного мѣста на другое. — Л^томъ за

молодыми глухарями охотятся также, какъ и за

тетеревами , только нужно сказать , что старку-глу-

харку и молодыхъ скорѣе и легче можно привабить;
при томъ же она, не будучи еще разогнана съ мо-

лодыми, не рѣдко отзывается на свистъ охотника и

тѣмъ даетъ знать, гдѣ ее искать, между тбмъ отъ

тетерки-старки этого трудно добиться. — Весенняя
охота на глухарей, или охота подъ ихъ пѣсню, есть

одна изъ интереснѣйшихъ и была , въ свое время,

любимѣйшею охотою старыхъ охотниковъ, знато-

ковъ своего дѣла. — Глухари, хотя и не слетаются,

подобно тетеревамъ, на токи, а поютъ сидя на де-

ревьяхъ, по одиначкѣ, для манки самокъ; однако бы-
ли случаи (правда очень рѣдкіе) , что охотники на-

ходили ихъ токующихъ на землѣ, въ лѣсу, стадомъ,

штукъ изъ десяти. Чтобы на вѣрное можно было
отыскать на утренней зарѣ поющаго глухаря, охот-

никъ долженъ ходить на подслухи, т. е. , зайдя въ

лѣсъ, вечеромъ, слушать, гдѣ садится глухарь на

ночь, прилетая съ жиру, —въ хорошій вечеръ мож-

но слышать хлопаніе его крыльевъ за версту. Охот-
никъ, услышавъ пѣсню глухаря и подойдя къ нему

на такое разстояніе, чтобъ онъ не могъ еще слышать

шороха его шаговъ, начинаетъ прыгать только во

время пѣсни глухаря, которая такъ коротка, что

охотникъ на чистомъ мѣстѣ, въ дѣсу, едва успѣетъ

сдѣлать 4, 5. прыжковъ. Добравшись такимъ об-
разомъ на выстрѣлъ до глухаря, охотникъ стрѣляетъ

въ него, также во время его ігвсни/ когда глу-

харь, воспламененный страстію, до того забывает-
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ся, что можно, не ранивъ его, стрѣлять по немъ

несколько разъ, не спугнувъ его съ дерева. Такъ
какъ глухари начинаютъ пѣть въ мартѣ мѣся-

цѣ, то за ними приходится иногда охотиться по

шеропу, и въ это время нѣкоторые страстные охот-

ники, опасаясь шорохомъ своей обуви спугнуть по-

ющаго глухаря, босикомъ подпрыгиваютъ къ нему.—

Нельзя не удивляться, до чего иногда на подобной
охотѣ доходитъ дѣло: такъ однажды охотникъ,

подъ глухаря, провалился по поясъ сквозь настъ

въ наполненную водою яму, и принужденъ былъ
стоять въ ней съ полчаса до пѣсни глухаря, съ под-

гнившимъ пнемъ въ рукахъ , за который онъ схва-

тился, желая удержаться.

ДіІКІЯ J ТКИ."—" 'Какъ только наступить теплая

весенняя погода и едва успѣютъ нѣкоторыя мѣста на

рѣкахъ и озерахъ очиститься отъ льда, тотчасъ поя-

вляются стада дикихъ утокъ, прилетающихъ, какъ го-

ворятъ здѣшніе крестьяне, изъ пьірьія (изъ теіілыхъ
странъ). Въ это чудное весеннее время, днемъ почти на

каждомъ озерѣ или рѣкѣ можно видѣть плавающихъ •

дикихъ утокъ, а ночью слышать свистъ отъ полета

утокъ или ихъ крикъ. Вскорѣ по появленіи дикія утки

начинаютъ пароваться. Самки ищутъ удобное мѣстодля

евоихъ гнѣздъ; для чего преимущественно выбира-
ютъ кочки, пни въ болотахъ, кустарники близь рѣкъ

и озеръ, а иногда дѣлаютъгнѣзда далеко отъ воды

въ лѣеахъ. Чтобы скрыть свои гнѣзда отъ селезней,

самки употребляютъ все искуство; потому, что когда

самцы нандутъ яйца, то выпиваютъ ихъ. Во время

епаровокъ чаще всего можно видѣтъ попарно летаю-

щихъ дикихъ утокъ самца ісъ самкою; если самка

улетаетъ на гнѣздо, то селезень начинаетъ ее искать,

прилучается къ другой, и тутъ бываетъ драка иног-

да между несколькими самцами за одну самку. Въ
то время, когда самки сидятъ на яйцахъ большею
частію встрѣчаются одни самцы, а самокъ можно

видѣть только тогда, когда онѣ оставивъ свои гнѣз-
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да, прилетаютъ жировать. Въ могилевской губерніи
изъ дикихъ утокъ водятся: матерыя, (*) чирки и

нырки ; но послѣднихъ сравнительно съ первыми

весьма мало. Весенняя охота на дикихъ утокъ про-

изводилась прежде такъ: охотникъ, засѣвъ въ кустъ

или въ устроенную близь берега будку, начинаетъ

вабить, подражая голосу утки, на лсоторыіі приле-

таетъ самецъ и попадаетъ подъ выстрѣлъ охотника;

для успѣшнѣйшаго хода этой охоты употреблялись
еще чучела самокъ. Съ Петрова дн£я начинается охо-

та на молодыхъ утокъ, не требующая отъ охотника

большего искуства, но обильная добычею. Эта охота

производится съ лягавою собакою; при чемъ самка,

желая отвлечь вниманіе лягавой отъ евоихъ утятъ,

, такъ медленно летитъ, что старается быть всегда въ

виду у бѣгущей за нею собаки; молодыя же между

тѣмъ скрываются, но и эта уловка самки не спасаетъ

утятъ отъ пріученной собаки, которая, остаиивъ сам-

ку, бросается на утятъ и давитъ ихъ. —Мнѣ самому

случалось на подобной охотѣ въ несколько часовъ

наполнять утятами свою сумку. За неимѣніемъ ляга-

вой, иногда охотятся на утятъ съ пріученными гон-

чими собаками, но эта охота не удобна, какъ тѣмъ,

что очень рѣдкая гончая подаетъ задавленныхъ

утятъ, а чаще всего наѣвшись до сыта бросаетъ ихъ,

такъ и тѣмъ, что требуетъ слишкомъ большаго вни-

манія за собаками. Впрочемъ, этимъ неудобствамъ
помогаютъ тѣмъ, что нѣкоторые номѣщики —охотни-

ки берутъ съ собою на охоту мальчиковъ, которые

должны слѣдить за гончими собаками. — Здѣсь утятъ

иногда нѣкоторые крестьяне охотники и не охотники

ловятъ силками.:—Когда молодыя начнутъ летать на

нихъ охотятся такъ: охотникъ, замѣтивъ жирующихъ

утокъ, подползаетъ къ нимъ и иногда однимъ вы-

стрѣломъ убиваетъ по нѣсколько штукъ ; для успѣ-

ха этой охоты, много способствуетъ вѣтеръ и іуч-

(*) Матерыя здѣсь называются крыжними, а чирки червР.ка-
ми.^Авт.
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гаимъ мѣстомъ для нея бываютъ -берега обросшіе
куетарникомъ или высокою травою. Въ августѣ здѣсь

начинается охота на перелетахъ. т. е. охотники, зная

черезъ какія мѣста утки летаютъ изъ болотъ на от-

крытое озеро и рѣки жировать, ходятъ въ эти мѣ-

ста по вечерамъ и стрѣляютъ утокъ налету. Подоб-
ная охота рѣдко бываетъ удачна, потому что иногда

утки летаютъ высоко и поздно въ сумеркахъ и охо-

тнику приходится стрѣлять на удачу, отъ чего не-

рѣдко на дюжину выстрѣловъ приходится пара уби-
тыхъ утокъ, Охота на перелетахъ продолжается съ

августа до того времени, когда утки улетають въ

вырый. Въ могилевской губерніи всякій крестьянинъ

который имѣетъ ружье, вѣрно уже охотится на утокъ

такъ какъ ихъ водится больше другой дичи и от-

части потому, что охота на утокъ не требу етъ боль-
шаго искуства. Сколько самъ знаю, и сколько слы-

шалъ отъ старыхъ охотниковъ, число дикихъ утокъ

здѣсь значительно уменьшилось сравнительно съ пре-

жними годами. Кромѣ рябчиковъ, тетеревей, глуха-

рей и дикихъ утокъ , изъ дичи въ могилевской гу-

берніи водятся : кулики разныхъ видовъ , курочки ,

лыски, сивки, сѣрыя куропатки, журавли и дикіе
голуби, перепела, скоростѣли и вальдшнепы (*). —

Въ заключеніе я скажу, что, по общему мнѣнію

охотниковъ, количество дичи въ могилевской губер-
ніи значительно уменьшилось противъ прежняго, а

также и число звѣрей; изъ послѣднихъ нѣкоторые

уже совершенно перевелись, такъ рѣчныхъ бобровъ
теперь совсѣмъ здѣсь нѣтъ, въ старину яіе ихъ во-

дилось много ; — окончательное истребленіе бобровъ
послѣдовало,, какъ кажется, въ конце десятыхъ и

въ началѣ двадцатыхъ годовъ. Уменынеиіе звѣрей ,

по моему мнѣнію, заключается въ болыпомъ и не-

правильномъ истребления лѣсовъ въ могилевской гу-

берніи; уменыненіе же дичи, кажется, зависитъ отъ

("} Вальдшнепы здѣсь называются слонками. Авт.
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весеннихъ лѣсныхъ пожаровъ , которые въ могилев-

ской губерніи не рѣдки и во время которыхъ истре-

бляются во множествѣ яйца различной дичи. Увели-
ченію числа звѣрей, не вредныхъ для человѣка, от-

части можетъ содѣйствовать правильная — экономи-

ческая — порубка лѣсовъ; препятствіе размноженію
дичи можетъ быть устранено строгимъ запрещеніемъ
разводить весною крестьянамъ въ лѣсу огонь и хо-

рошимъ присмотромъ за этимъ лѣсниковъ.

ІН. климовъ.

Взглядъ на садоводство въ пермской

губерніи.

Если почитать садоводствомъ одни плодовые сады,

то въ пермской губерніи садоводства вовсе нѣтъ: въ

ней нѣтъ ни одного Фруктоваго сада, который бы
приносилъ доходъ. Все сады пермской губерніи со-

стоять почти исключительно изъ однихъ только ту-

земныхъ деревьевъ и кустарниковъ и устрояются или

для прогулки, или для грунтовыхъ цвѣтовъ или для

ягодъ на домашнія потребности. Слово «садъ» при-

нимается у насъ въ такомъ общемъ.и обширномъ
значеніи, и смыслѣ, что жители г. Перми садомъ
называютъ не только тотъ садъ, который располо-г

женъ болѣе или менѣе правильно и гдѣ довольно

деревьевъ и кустарниковъ, или грунтовыхъ цвѣ-

товъ, но и тотъ, гдѣ безъ всякаго порядка въ

огородѣ посажены простые деревья и кустарники,

или даже ихъ очень не много отъ пяти до десяти

штукъ, и что всего приличнѣе было бы назвать ого-

родомъ. Когда сады устроиваются для прогулки, то за-

саживаютъихъ туземными деревьями: березою, липою,

отчасти, иногда, рябиною и даже елью Firms Abies L.

или сибирскимъ кедромъ (Pinus Cembra. L.), въ видѣ ал-

лей расположенныхъ съ большею или меньшею пра-

вильностію и красотою. Такіе садывъг. Перми устро-

ены, при общественной городовой больницѣ, при учили-
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ще канцелярскихъ дѣтеп, при заведеніи военныхъ кан-

тонистовъ и при другихъ общественныхъ казенныхъ и

частныхъ заведеніяхъ. Довольно часто, какъ для красо-

ты и разнообразія, такъ и съ цѣлію употребленія ягодъ

въ томъ или другомъвидѣ, разводятся въ садахъдеревья

и кустарники или полукустарники приносящіе мелкіе
плоды илиягоды, каковы: рябина, (Lorbus Aucuparia L.),

черемуха (Prunus PadusL.), сибирскій кедръ, крыжов-

никъ, (Ribes uva crispaL.), орѣшникъ (CorjlusAellenaL.),
малинникъ (RubusIdaeusL.), шиповникъ (RosacaninaL.j,
калина (Viburnum Opulus L.), красная (Ribes rubrum L.)

и черная смородина (Ribes nigrum L.), и дикая виш-

ня (Prunus avium L.). Смотря потому , въ какой
мѣстностй , что растетъ въ дикомъ видѣ , или

сколь близко и сподручно' достать извѣстное ягод-

ное дерево или кустарникъ, тамъ то и стараются

разводить въ садахъ. Такъ &ъ сѣверныхъ уѣздахъ

губерніи, вездѣ любятъ пересаживать въ свои сады

изъ лѣсовъ сибирскій кедръ, а въ южныхъ орѣшникъ

обыкновенный и дикую вишню, «вишенье», и клуб-
нику очень мало разводять, и то только при бога-
тыхъ домахъ. Въ нѣкоторыхъ садахъ, какъ въ го-

рѳдахъ такъ и заводахъ, устроены оранжереи, гдѣ

содержатся въ горшкахъ цвѣточныя растенія, и гдѣ

весьма рано весною выращивается разная зелень для

домашняго стола, отчасти арбузы, дыни и самые

огурцы высаживаемые въ иослѣдствін времени на

обыкновенныя гряды. Есть и такія оранжереи въ гг.

•Екатеринбургв и отчасти Перми, а равно и въ .за-

водахъ, гдѣ выращивается виноградъ и персики. Такъ
напримѣръ, въЕкатеринбургЕ, у извѣсснаго капитали-

ста золото-промышленника купца Харитонова въ оран-

жереѣ виноградъ разводится довольно въ болыпомъ
видѣ и хозяинъ ни мало не жалѣетъ денегъ на со-

держаніе своей оранжереи. Равно въ ішѣяіи его пре-

восходительства Александра Всеволодовича Всево-
ложскаго, въ пожевскомъ заводѣ, въ оранжереѣ съ

давнихъ временъ разводятся виноградъ и персики.

Нельзд не заметить здѣсь, что въ большей части са-
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довъ, между аллеями древесными или и безъ оныхъ

стараются завести цвѣтники такой или другой Формы,

каждый домохозяинъ въ своемъ вкусв, смотря по

Фантазіи, наглядности своей и умѣнью. Въ пермской
губерніи, какъ и вездѣ въ настоящіп вѣкъ, жители

вообще любятъ цвѣты, и стараются разводить ихъ,

если не въ садахъ, то въ огородахъ, отдѣляя для

сего мѣсто въ какомъ нибудь уголку, или назначая

особенныя гряды подъ цвѣты и даже высѣвая сѣме-

на цвѣточныя вмѣстѣ съ овощами на одной и той же

грядѣ. Изъ цвѣтовъ почти всюду преимущественно

можно видеть калуФерь (Pyrethrum Ganacetum Е. Ga-
nacetum Balsamita L. Balsamita suaveolens Pers.), Божье
дерево- (Artemisia Abrotanum L.), р'азнаго рода макъ,

зарю садовую (Ligusticum levisticum Lin. Levisticum offi-
cinale koch.), бархатцы (Gagetes patula L.), аптечныя

ноготки (Calendula officinalis L.), астры (Aster chinensis
L. Callistephus chinensis Nees.), капуцынъ, (Tropacolum
majus L.), гвоздику, амаранты (Amaranthus caudatus L.
и др., лаФатеры (Lavatera trimestris L. fl. albo etrubro),
барскую спѣсь (Lychnis chaladonicaL.), рожи или штокъ-

розаны (Alcea rosea L. Altheaea rosea Cav.), мальву

(IVLilva syivestris L. и др.), мыльнянку (Saponaria offi-
cinalis L.), левкой (Matthiola incana R. Br.), касатикъ

(Iris germanica L.) и др., иноі^да георгины , Си-

рень , примулы и маргаритки и многія другія ра-

стенія. Что касается до, города Перми , то безъ
преувеличенія можно сказать, что у жителей сред-

няго сословія , почти въ каждомъ огородв , есть

одно или несколько деревъ рябины, черемухи, или

даже березы или липы съ несколькими кустами ши-

повника, смородины, сирени и лжеакаціи и съ не-

сколькими кучами грунтовыхъ цвѣтовъ, гдѣ устроя-

ютъ дерновые диваны или досчатыя скамейки и куда

выходятъ часто цѣлыми семействами лѣтомъ въ

праздники и во всякое другое досужее время поси-

деть и насладиться ароматами цвѣтовъ и тѣнью де-

ревъ. Такое общее стремленіе разводить цвѣты и

украшать ими сады, или даже огороды, можетъ по-



— 104 -

служить признакомъ развитія въ народѣ чувства кь

изящному, а слѣдственно признакомъ большей обра-
зованности, смягченія нравовъ, и распространена
довольства. Для какой бы цели ни былъ предназна-

ченъ садъ, онъ у насъ всегда заводится близь жи-

лища, и нетъ ни одного са^а, который бы былъ за

городомъ, или вообще внѣ селенія вдали отъ жили-

ща, и потому наши пермскіе сады большею частію
бываютъ самаго малаго размѣра,, на пространствѣ

300, 600 и рѣдко 1,200 или 2,400 кв. сажень. Же-
ланіе имѣть какой бы то ни было садъ, городскимъ,

а отчасти и заводскимъ жителямъ болѣе или менве

обще, какъ уже объ этомъ замѣчено было выше.

Въ послѣднее время весьма многіе изъ жителей г.

Перми или желая вновь устроить при жилищахъ

евоихъ садъ, или сдѣлавши прежде насажденія безъ
всякаго предварительно обдуманнаго и предначер-

таннаго плана и порядка и стараясь исправить свою

ошибку, или пополнить недостающее и увеличить и

разширить свой садъ, почти ежегодно, съ наступле-

ніемъ весны, пріобрѣтаютъ покупкою тѣ или другія
деревья и кустарники, обыкновенно привозимые въ

городъ подгородными крестьянами, платя за каждые

десять деревцовъ отъ 50 до 60 коп. сер. а за деся^

токъ кустарниковъ отъ 10- — 15 коп. сер. Ежегодная
потребность закупа деревьевъ и кустарниковъ, весьма

много зависитъ отъ ихъ порчи и гибели. А гибель
зависитъ и, оттого, что: а) Крестьяне, при вырытіи изъ

земли, обрубаютъ корни деревьевъ и кустарниковъ

слишкомъ близко къ стволу выкапываютъ иногда де-

ревья и кустарники, довольно поздно весною, съ распу-

стившимися ужена нихъ листьями; б) Садятъ ихъ на

любое мѣсто въ саду или огородѣ, выкопавши самую

малую ямку безъ всякой примѣси чернозема, столь

необходима™ при тощемъ песчаномъ грунтѣ нахо-

дящемся въ г. Перми, лежащемъ на древнемъ крас-

номъ песчаникѣ, и засынають ямки землею такъ, что

земля не образуетъ углубленія въ видѣ блюдца, (что
необходимо для лучшаго задержанія дождевой воды
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или для поливки) но образуетъ возвышеніе, по ко-

торому вода удобно стекаетъ въ сторону; в) Домо-
хозяева новопосаженныя деревья и кустарники остав-

ляютъ безъ всякаго призрѣнія —ухода и поливки,

столь необходимой при нашемъ жаркомъ лѣтѣ и

песчаномъ грунтѣ.—Вслѣдствіе всего этого деревья

и кустарники, пересаженные изъ лѣеа въ садъ или

огородь, и не освоясь съ новымъ грунтомъ, бблыпею
частію, засыхаютъ, успѣвъ до некоторой степени

развить только одни листья, вслѣдетвіе отложеннаго

въ нихъ сока оть предшествующей осени, или даже

безъ всякаго развитія листьевъ. Что касается до

присмотра и ухода за садами, то смѣло можно по-

чти сказать, что ихъ вовсе нѣтъ, по крайней мѣрѣ

вообще. Всѣ садовыя работы состоятъ только въ томъ,

что въ началѣ каждой весны очищаютъ садъ отъ

обломавшихся отъ вѣтра вѣтвей и сучьевъ, отъ опав-

шаго въ предшествующую осень листа, а цвѣтники

очищаютъ отъ сорныхъ травъ; только въ весьма не

многихъ садахъ землю вымотыживаютъ или вскапы-

ваютъ около ягодныхъ кустарниковъ, но вовсе не

знаютъ, чтобъ разсаживать крыжовникъ или сморо-

дину чрезъ каждые три года для полученія болѣе

крупныхъ ягодъ, равно ни мало не заботятся о пра-

вильности и красотѣ штамба у деревъ (составляю-
щихъ аллеи) и кустарниковъ, нигдѣ не подстри-

гаютъ ни вершины, ни боковыхъ вѣтвей. Сухихъ
вѣтвей какъ на деревьяхъ, такъ равно и на кустар-

никахъ никогда почти не отрѣзываютъ, ни спили-

ваютъ; земли около деревьевъ, а также и кустарни-

ковъ, никогда не вскапываютъ и не удобряютъ и по-

тому нерѣдко видѣть можно, что дерево или кустар-

никъ худѣетъ или хилѣетъ, примѣтно время отъ вре-

мени, или даже вовсе уже посохли. Поливки тоже

не употребляютъ. Вотъ на какой степени развитія
находится садоводство почти всюду въ пермской гу-

берніи. Не смотря на это, нѣкоторые, хотя очень не

многіе, среди туземныхъ деревьевъ и кустарниковъ

имѣютъ въ садахъ своихъ и Фруктовые деревья, ка-
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ковы напр. яблони и вишни хотя втѵ еамомть не'ана--
чительномъ количествѣ. Эти' деревья вь иные годы

доставляють илодъ, хотя мелкій и слишкомъ незна-

чительный по количеству, (отъ 10 до 15 штукъ) вь

сравненіи съ тѣмъ количествомъ, какое обыкновенно
доставляютъ эти деревья въ мѣстностяхъ болѣе свой-
ственныхъ ихъ произрастание Впрочемъ этого нельзя

приписывать вліянію одного мѣстнаго климата, но мо-

жетъбыть, несравненно бол'ѣе потому,что за плодовыми

деревьями совершенно нѣтъ никакого ухода; они рас-

тутъ среди кустарниковъ, прекращающихъ къ нимъ

притокъ воздуха, безъ всякой искусственной поливки,

на землѣ задернѣвшей, уплотнившейся, которая ни-

когда не была взрыхляема и удобряема. Сады съ

плодовыми деревьями находятся отчасти въ гг.

Екатеринбурге и Кунгурѣ, частію въ Шадринекв съ

его уѣздомъ, и даже въ Перми, но преимуществен-

но въ Екатеринбурге у купцовъ гг. Харитонова и

Зртова. Въ послѣднее время нѣкоторые болѣе пред-

пріимчивые и смѣтливые, какъ въ г. Перми, при сво-

ихъ домахъ, такъ и по нѣкоторымъ государствен-

нымъ селамъ, при.сельскихъ училищахъ, стараются

развести, въ видѣ опыта на первый разъ, яблонь.
Этотъ опытъ покажетъ вполнѣ, до какой степени воз-

можно въ пермской губерніи садоводство съ Фрукто-

выми деревьями. Нельзя не вамѣтить, при этомъ, того,

что при всеобщемъ яіеланіи и стремленіи имѣть сады,

одни лица, хотя бы и могли завести у себя въ сво-

ихъ садахъ Фруктовыя деревья, но или не довольно

знакомы съ ходомъ дѣла, съ практическими пріема-
ми садоводства, или, что лучше, не имѣютъ пред-

пріимчивости и охоты; другія, будучи робки и идя

впередъ ощупью, не имѣютъ для себя образца, ко-

торому бы могли последовать, не подвергаясь риску.

Даже въ городахъ болѣе значительныхъ , гдѣ бо-
лѣе предпріимчивость людей, каковы Пермь, Ека-
теринбурга и Кунгуръ, и тамъ почти совершенно ни-

кто не занимается разведеніемъ Фруктовыхъ деревь-

евъ, напримѣръ: яблоней, вишней и грушъ, если не на
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открытом* воздухѣ в.ъ садахъ, то въ грунтовыхъ

сараяхъ, не смотря на то, что пермскіе жители боль-
шие охотники до этихъ Фруктовъ. Это можно под-

твердить тѣмъ, что въ одинъ городъ Пермь ежегод-

но, въ сентябрь- мѣсяцѣ, привозятъ и сухимъ путемъ

и водою (по р. Камѣ) изъ казанской и саратовской
губерній, яблоковъ на цѣлыя тысячи рублей сереб-
ромъ. Здѣсь одинъ Фунтъ продается отъ 5 до 10, 15
и 20 коп. сер. и казанскіе татары цѣлую зиму тор-

гуютъ яблоками, продавая десятокъ ихъ отъ 15, 20
и 25 коп. сер. Почти всѣхъ и каждаго устрашаетъ

и удерживаетъ отъ всякаго предпріятія въ дѣлѣ

садоводства неудачная попытка нѣкоторыхъ раз-

вести у себя Фруктовыя деревья -и, всѣ, опираясь

на одинъ какой либо неудачный опытъ, произведен-

ный плохо по невѣдѣнію, смѣло отвергаюсь всякую

возможность заведенія плодовыхт», садовъ.. Неудач-
ные же опыты происходили оттого , что нѣкото-

рые не разъ пытались было выписывать молодыя

плодовыя деревья изъ владимірекой губерніи, но

напрасно: всѣ выписываемыя ими деревца, большею
частію, въ первую же зиму погибали. Многіе такую

неудачу приписываютъ грунту земли, говоря, что онъ

заключаетъ въ себѣ металлическія частицы (мѣдную

руду) вредныя для плодовыхъ деревьевъ. —Но не-

удача объясняется очень просто и легко, тѣмъ, что

плодовыя деревья, привозимыя послѣ времени ихъ

прививки, изъ столь далекой страны, какова влади-

мірская губернія, садятся на новое мѣсто, большею
частію осенью, и не успѣвъ укорениться и освоиться съ

мѣстною почвою, съ наступленіемъ зимнихъ морозовъ

погибаютъ: 1) садятся въ грунтъ земли можетъ быть
совершенно противоположный съ тѣмъ, на" какомъ
они прежде росли; 2) всѣмъ стволомъ и вѣтвями

должны находиться подъ вліяніемъ быстро изменяю-
щейся атмосферы. Вслѣдствіе всего вышесказан-

наго, выписанныя и посаженныя деревья, прежде

чѣмъ успѣютъ освоиться съ новымъ окружающпмъ

ихъ климатомъ, и съ новою почвою, обыкновенно
Томъ I. — Отд. И. 9
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при наступлении зимнихъ морозов*, погибаютъ. При
семъ не выставляется на видъ то, не бываютъ ли выпи-

сываемый деревца, во время самаго транспорта сво-

его, повреждаемы какъ нибудь напр. корни могутъ об-
нажиться вовсе отъ земли, пріобсохнуть и умереть

и проч. Если разводить яблони и вишни дома отъ

сѣмянъ, а не выписывать ихъ издалека, то навѣрное

можно ручаться въ успѣхѣ. Возросши изъ сѣмени

деревцо освоится и съ данною почвою, какого бы
свойства и качества она не была, и съ мѣстнымъ

климатомъ нашей губерніи, столь рѣзко отличаю-

щимся отъ климата внутреннихъ губерній Россіи; а

впослѣдствіи выписанный, болѣе или менѣе чув-

ствительный къ холоду черенокъ, будучи привитъ

къ нечувствительному дичку, произведетъ недѣлимое,

которое корнями будетъ согласоваться съ питающею

его почвою во всѣхъ ея превратностяхъ, а стволомъ

съ мѣстною атмосферою во всѣхъ ея измѣненіяхъ.

Доказательствомъ возможности разведенія плодовыхъ

деревьевъ въ пермской губерніи можетъ служить ди-

кая вишня (Prunus cerasus Avium), въ дикомъ видѣ рас-

тущая во многихъ уѣздахъ губерніи какъ по эту

сторону уральскихъ горъ лежащихъ, такъ и по ту,

такъ напр. въ осинскомъ, красноуфимскомъ, шадрин-

скомъ и другихъ. И разведете Фруктовыхъ деревьевъ

тѣмъ болѣе можетъ быть возможнымъ у насъ на

неболыпихъ пространствах* земли, близь домовъ, для

собственнаго домашняго употребленія, но не для

сбыта, ( о крайней мѣрѣ на первый ра,зъ), гдѣ они

могутъ быть окружены со всѣхъ почти сторонъ по-

стройками (домами, конюшнями, сараями) или же

стѣнами, посадкою деревьевъ (елей и липъ) въ видѣ

аллей съ сѣверной, восточной и западной сторонъ,

а съ южной стѣнкою густорастущихъ кустарниковъ

средняго роста напр. баярышника дико растущаго въ

нѣкоторыхъ южныхъ уѣздахъ губерніи, или лжеа-

кащи(ВоЫша caragana), хорошо растущей въ здѣшнихъ

садахъ. При этомъ въ пермской губерніи должны были

і
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принять самыя строгія и дѣятельныя мѣры к* защи-

щенію Фруктовыхъ деревьевъ отъ слишком* позднихъ

весеннихъ морозовъ, и раннихъ весеннижъ утренви-

ковъ. Въ губерніи каждою весною всюду въ началѣ

мая и даже въ половин* апрѣля погода бываетъ ясная

и теплая, такъ что въ это время термометр* восхо-

дит* иногда до 20°; но съ 5, 6 или 7 мая до 20
числа, съ раскрытіемъ въ особенности рѣкъ Камы,*
Чусовой, Сылвы и пр. при сильно порывистом* сѣ-

веро-восточномъ вѣтрѣ становится такъ холодно, что

нерѣдко вся растительность, пробудившаяся на лу-

гах* «или пастбищах*, пріостанавливается въ ростѣ

и распустившійся уже листъ на нѣкоторыхъ довольно

чувствительных* деревьях!, и кустарниках* поби-
вается отъ мороза и борьбы зимняго холода съ ве-

сенним* теплой*, если гдѣ, то именно въ пермской
губерніи, происходитъ это въ самом* сильномъразгарѣ.

Поэтому Фруктовыя деревья необходимо должны

страдать отъ позднихъ весеннихъ морозовъ, бываю-
_щихъ тогда, когда растительный процессъ этихъ де-

ревьевъ должен* уже возбудиться. Для этого нужно

пріостановить развитіе, рано трогающихся въ ростъ

глазков*, почекъ какъ листовых* такъ и цвѣточ-

ныхъ, до половины мая мѣсяца. Чтобы продлить

оцѣпененіе Фруктовыхъ деревьевъ весною, нужно при-

гребать къ нимъ зимою снѣгъ, отаптывать его, и

даже сверху накрывать соломою, которая защититъ

енъгъ подъ собою отъ таянія, а еще лучше и на-

дежнѣе, первый выпавшій сиѣгъ осенью полить,

обратить его въ льдину и покрыть соломою или даже

древесными опилками; если выпадет* на солому или

опилки снова снѣгъ, то снова полить и превратить

его в* льдину и т. д. повторяя все это столько разъ,

сколько нужно для того, чтоб* ледъ пролежалъ до

половины мая, и защитил* деревья от* морозов*.

Предупреждая раннее весеннее развитіе Фруктовыхъ

деревьевъ, мы замедлимъ тѣмъ самым* цвѣтеніе,

плодоношеніе и созрѣваніе плодовъ. Плоды не ѵспѣ-

9**
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ют* въ столь коротенькое лѣто, каково въ пермской
губерніи, вовсе созрѣть и необходимо должны под-

вергнуться осеннимъ утренникамъ весьма рано насту-

пающим* (очень часто с* 20 числа іюля) и позяб-
нуть. Поэтому Фруктовыя деревья должно защищать

и отъ осеннихъ утренников* также тщательно какъ

и отъ веееннихъ морозовъ. Съ этою цѣлію могутъ

быть принимаемы два средства: 1) Надобно въ саду

заблаговременно заготовить неболыпія кучи сыраго

скотскаго навоза, или нереложеннаго свѣжимъ дер-

ном* мелкаго хвороста, въ ожиданіи утренника, не

въ дальнем* разстояніи одну кучу отъ другой, и

предъ наступленіемъ утра зажигать ихъ. Дымъ под-

нимаясь къ верху и распространясь между вѣтвей

и надъ вершинами деревьевъ устранить вредное влія-
ще на нихъ холодныхъ утренников*. 2) Надобно
укрѣпить на еамой вершинѣ дерева соломенный жгутъ»

спустить его, посредством* нѣсколькихъ спираль-

ных* оборотов* кругом* всего дерева до самаго

корня, и опустить конец* жгута въ кадку, ушатъ

или даже ведро наполненное водою. Для успѣшнаго

разведенія Фруктовыхъ деревьевъ въ пермской губер-
ніи необходимо имѣть за ними болѣе бдительный
надзоръ и уходъ, чѣмъ въ другой какой либо мѣст-

ности. Главный уходъ должна составлять поливка,

которая, если гдѣ, то именно у нас* существенно

необходима, В* пермской губерніи лѣто несравненно

'жарче, чѣм* въ других* губерніяхъ параллельных*

съ нею. Жар* иногда ДО' того усиливается, что тер-

мометръ реомюра показываетъ постоянно отъ 25 до

30° тепла. Поэтому поливку въ садахъ необходимо
производить по крайней мѣрѣ три раза въ-лѣто, если

не болѣе: 1) по ирекращеніи позднихъ веееннихъ мо-

розовъ, съ наступденіемъ постоянно ^теплыхъ дней,
для ускоренія развитія листьевъ и цвѣтовъ а также

для образованія завязи плодовъ; 2) предъ наступле-

ніемъ времени согрѣванія плодовъ, и 3) по снятіи
ихъ. Поливка должна быть болѣе обильная чѣмъ
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скудная , и - должна производиться посредством*

жолобов*. (*)
Преподаватель Сельекаго Хозяйства въ пермской семинаріи,
свящевникъ, И. ПОНАМАРЕВЪ.

О шкурѣ бѣлой росеомахмц прислан-

ной въ И. В. Э. Обш,ество, изъ за-

, падной Сибири, г-мъ Родюковымъ»

В* 1851 году нарымскій купец*, г-н* Родюковъ
доставил* въ И. В. Э. Общество шкуру бѣлой рос-

сомахи. Шкура эта была препровождена г-мъ предсе-
дателем* П-го Отдѣленія Совѣта Общества, И. Я.

("*) Окруженіе сада съ трехъ сторонъ, еѣверной, восточной и

западной нѣсколькими рядами деревъ: рябины, липы, березы, ясе-

ни, клена, ели и т. п. уже довольно защититъ садъ и отъ холода

и отъ сухости; а поливку мы бы совѣтовали дѣлатъ при закат};
солнца въ іюнѣ н іюлѣ мѣсяцахъ по два или по три раза въ не-

дѣлю посредствомъ шприцовокъ или ручпои пожарной трубы такъ,

чтобы вода падала сверху каплями въ видѣ дождя и омывала бы
вмѣстѣ и городскую пыль съ листьевъ и вѣтвей растепій; мы ви-

дѣли на рпытѣ хорошіё результаты такой поливки, и. Ш. (*)
(*} Это примѣчаніе къ статьѣ г-на Попамарева сдѣлано почтен-

иымъ сочденомъ нашимъ, проФессоромъ ботаники И. О. Шиховскимъ,
который видѣлъ, то, что тутъ замѣтилъ, на островѣ Аренсбур-
гѣ, у г-на оберъ-пастора Гессе, у котораго, какъ слышно, отлич-

ные бергамоты и сливы ренклоды, и бѣлая акація (яоЬіпіа рѴёігѴІо-

aracia, l.), ростутъ, при нодле;кащёй защитѣ отъ вѣтровъ и прп

обильномъ опрыскиваніи ручною пожарного трубою (которую не

мѣшало бы имѣть всякому домовитому и впимательдому хозяину-

садоводу), — въ видѣ дождя. — Г-на Попамарева, за сообщеппыя
имъ свѣдѣнія нельзя не благодарить, и желательно, чтобы подобный
статьи о садоводствѣ были присылаемы не только изъ разныхъ гу-

берній, но даже изъ разныхъ уѣздовъ При этомъ однако нельзя

не замѣтить, что длявѣрности указаній о томъ или о другомъ ра-

стеши, хорошо бы имѣть и сушеный вѣтки съ листьями, цвѣтами

и даже плодами растепій, упоминаемыхъ авторомъ. Такъ, напри-

мѣръ, можетъ возникнуть сомнѣніе о какой именно вишнѣ гово-

ритъ въ стагьѣ своей г. Понамаревъ: есть ли это дѣйствнтельно

вишня-черешня (Cerasus Avium, be.) или вишня низкорослая (Cerasus
ЛІеІіаІеЬ Mill.) Ред.
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Горловым*, на разсмотрѣніе г. академика А. Ф.
Миддендорфа, вслѣдствіе отзыва котораго, что бѣ-

лая россомаха составляет* рѣдкость въ зоологиче-

ском* отношеніи, означенная шкура была, ' отъ Об-
щества, передана въ Музей Императорской Академіи
Наукъ, тѣм* болѣё, по тому уваженію, что въ оном*,

по словам* г. Миддендорфа, бѣлой россомахи еще

не имѣлоеь.

Признавая письмо, по сему случаю, написанное

г-м* Миддендорфомъ, на имя г-на предсѣдателя 11
Отдѣленія, заслуживающим* полнаго вниманія, Со-
вѣт* постановил* напечатать оное въ «Трудах*,»
что мы и исполняем* с* тѣмъ большим* удоволь-

ствіемъ, что нам* лестно украсить страницы, редакти-

руемаго нами періодическаго йзданія Общества име-

нем* одного изъ йзвѣстнѣйшихъ наших* ЗООЛОГОВ"!..

Вотъ замѣчательный отзыв* г-на академика А.
Ф. Миддендорфа:

«Спѣшу сообщить вам*, м. г., что бѣловатая

Шкура, присланная въ И. В. Э. Общество почет-

иымъ гражданином* Родюковымъ, дѣйствительно

принадлежитъ россомахѣ. Г-н* Родюковъ, проживая,

вѣроятно, въ западной Сибири, вполнѣ правъ, считая

бѣлую шерсть на роесомахѣ большою рѣдкостью. Бѣло-

шерстныя видоизмѣненія встречаются вообще рѣдко,

хотя мы не знаем* почти примера, чтобы такое

цвѣтоизмѣненіе не было замѣчено на каком* либо
йвдѣ млекопитающих*. Большая часть птиц* и даже

многія рыбы и иные гады представляют* это явле-

ніе. — Что же касается до россомахъ в* частности,

то позволяю себѣ обратить ваше вниманіе на то,

что это животное в* обыкновенной шерсти ймѣетъ

темнобурый цвѣт* спины , окаймленный бѣлою по-

лосою (так* называемою «сковородою» у промышлен-

ников*), расширяющеюся у основанія хвоста, и посе-

му можно бы было предположить, что бѣловатыя или,

по крайней мѣрѣ, отчасти пѣгія цвѣтоизмѣненія шер-

сти должны не рѣдко встрѣчаТься у россомахъ. —
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Не смотря на то, ми* не извѣстно, чтобы гдѣ либо
упоминали о бѣлых* россомахах*, встреченных* въ

Европѣ, —конечно, по причинѣ рѣдкости въ Европѣ

этого животнаго Въ Сибири, не совсѣмъ рѣдко,

попадаются россомахи, у которых* обыкновенный
* бѣлыя пятна шеи, брюха и сковороды необыкновен-

но расширяются. О бѣлой россомахѣ, добытой в*

западной Сибири, приводится один* только примѣръ,

именно, Палласомъ (*), который слыхалъ о бѣлой

россомахъ, убитой около Енисейска. — Въ восточ-

ной же Сибири, какъ напримѣръ на полуостровѣ

Камчатке, бѣлыя россомахи не столь рѣдки, въ

особенности по степнымъ мѣстамъ и по тунд-

рам*; хотя все же камчадалы воображали себѣ,

что главное божество не можетъ одѣваться другимъ

мѣхомъ, какъ куклянкою (**) изъ высоко-цѣнимой

у нихъ бѣлой россомахи. По словамъ Стеллера (■***),
въ его время, не существовало лучшаго подарка муж-

чины своей возлюбленной, какъ именно лоскутокъ

бѣлой россомахи, которымъ украшались женщины ,

нося его надъ каждым* ухомъ. Мѣхъ бѣлой россо-

махи, въ Стеллерово время, платился отъ 30 до 60
рублей ассигнаціями, т. е. равнялся тогдашней це-
це морскаго бобра. Такимъ образомъ въ Камчаткѣ

образовалась высокая цѣна на бѣлыя россомахи, ко-

торыя в* торговлѣ европейской считались товаром*

низшаго сорта; ибо, по мѣрѣ большей черноты, мѣхъ

россомахи считался въ торговлѣ европейской болѣе

дорогимъ. Нынѣ въ мѣховой торговли случайные
мѣха бѣлых* видоизмѣненій вообще считаются без-,
цѣнными, как* по рѣдкости своей, так* и потому,

что нѣтъ им* сбыта; ибо нѣтъ возможности под*-

искать достаточное количество равных* между со-

(*) Spicilegia zoologiea, Fascic. XIV, 1780, p. 34.
(**) Родъ шубы. ' _ \

(***) Beschreibung ѵош dem Lande Kamtschalka, 1774,
p. 118. Крашенинниковъ (Оиисаніе земли Камчатки, 1786, стр. 218)
повторяетъ все сказанное Стеллеромъ, отъ сюва>до слова,
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бою, видом* мѣховъ на шубу. Не рѣдко бѣлые мѣ-

ха, какъ рѣдкость, поступаютъ в* зоологическій му-

зеумъ Императорской Академіи Наук*, как* в* при-

личнѣйшее хранилище; но и здѣсь, по сію пору, бѣ-

лой россомахи не имѣется.»

А. Ф. МИДДЕНДОРФЪ.
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НЬЮЛАНДОВА ГИГАНТСКАЯ ЗЕМЛЯНИКА. Въ
приложевномъ здѣсь рисункв, представленъ видъ п раз-

мерь знаменитой земляники, недавно открытой, и усо-

вершенствованной г-мъ Ныоландомъ, въ Америкѣ. Лѣ-

томъ, въ началѣ іюля 1845 года, я случайно нашелъ,

говоритъ г-нъ Ньюландъ, въ письмѣ своемъ объ этомъ

предметѣ, землянику въ полѣ, отъ которой и разведена

была мною порода теперь описываемая, хотя и никогда

мною не видано было, чтобы земляника созрѣвала такъ

поздно (ежевика или куманиха, находившаяся въ томъ

же прлѣ, была уже зрѣла) однако вѣтви земляники

еще были покрыты спѣлыми ягодами и зародышами.

Уверенность въ превосходстве этой породы надъ дру-

гими, заставила меня набрать ихъ, и поскорѣе разса-

дить.—Не зная еще въ то время обработыванія земля-

Томъ I. — Отд. III. 7
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ники, я разсадилъ ихъ въ гряды въ 18 дюймахъ одинъ

кустъ отъ другаго.За симъ я приготовилъ грунтъ, по-

крывъ его на 2 дюйма хорошо перегноеннымъ навозомъ,

хорошенько все вскопалъ, полилъ водою, нотомъ разро-

внялъ граблями и посадилъ растенія. Впродолженіи лёта
и осени я раза два или три обработывалъ гряды мо-

тыкою и одинъ разъ весною, отъ чего грунтъ оста-

вался рыхлымъ, и очищался отъ сорныхъ травъ. Кус-
ты (старые) разрослись очень скоро, и на первый же

годъ, послѣ разсадки, достигли величины отъ 20 до 24
дюймовъ. 10 іюня 1846 года я сосчиталъ 323 ягоды и

цветочка на одномъ кусте, на которомъ въ послѣдствіи

еще много выросло. Ягоды стали созревать въ послѣд-

нихъ числахъ мая, онѣ оказались крупными и въ изо-

билии. Онѣ созревали впродолженіи двухъ мѣсяцевъ.

Множество посѣтителей приходило любоваться и уди-

вляться на таковую величину и ^изобиліе ягодъ. Одну
изъ ягодъ я вымѣрилъ и оказалось въ окружности Зу 2

дюйма. Тѣже самыя растенія продолжали приносить яго-

ды въ продолженіи 4-хъ лвтъ послѣ пересадки ихъ въ

мой садъ. На второй годъ сборъ ягодъ былъ самый
лучшій, на третій почти такой же какъ и на второй,-
на четвертый, многія изъ растеній тоже дали хорошій
сборъ, хотя до начала іюня они оставались безъ вся-

каго присмотра, ибо я около этого времени только что

вернулся изъ Проведенса и, нашелъ, что гряды не только

не были переработываемы мотыкою, но даже и земли

не подсыпано около корней, такъ что ониобнажилйсь,
тогда я (хотя ягоды уже поспѣвали) поднялъ землю

около корней и выпололъ сорную траву. Я полагаю, что

еслибы я оставил!» растенія въ грядахъ, то Многія бы
изъ нихъ принесли ягоды и въ ныиѣшнемъ году, но какъ

мнѣ хотѣлось знать не число лѣтъ во сколько одно и тоже

рйстеніе можетъ приносить плоды, но какъ получить

самое большое количество ягодъ съ самыми меньшими

издержками, однако-же эти растенія приносили плоды

последовательно пять лѣтъ, одинъ разъ въ поле и че-

тыре раза въ саду. Я разсаживалъ земляничникъ во

всякое время гвда, когда только можно садить растенія,
за исключен) - емъ морозныхъ и снѣжвьг&ъ погодъ. Въ
одинъ разъ я собралъ две кружки верхомъ ягодъ съ .

шестнадцати рзстеній, на второй годъ после ихъ пере-

садки. Разсадка была произведена около 1-го декабря.
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Въ конце октября 1848 г. я взялся добтавить г. Хали-
дего въ Проведенсъ, десять тысячь ростковъ, за кото-

рые онъ плотитъмнетристаталлеровъ, сътемъ, чтобы
я на следующее лето въ Проведенсеили около него,

выростилъ къ 1 сентября 1849 г. 1650 ягодъ съ пяти-

десяти растеній, т. е. среднимъчисломъ тридцать три

ягоды нарастеніе. Я разсадйлъихъ 9 айрвля, а 11 іюлЯ
ягоды пересчитали,ихъ оказалосьна50 растеніяхъ 3706,
несчитая500 ягодъ, которыя были прежде сорваны съ

этихъ же самыхъ растеиій; все же вмвсте составляетъ
4206 ягодъ полученныхъ въ продолженіи трехъ меся-
цевъ и двухъ дней отъ разсадки растеній. Растенія
были все йояодьія. Одно растеніе, посаженное въ бо-
ченокъ, принесло 278 спелыхъ ягодъ. Розовые клопы

уничтожилимножество ягодъ прежде еще чемъихъ со-
считали. Большой белый червь тоже уничтожилъне-
сколько. Одно изъ грядовыхъ растеній принесло более
чемъ 200 ягодъ. Въ свидетельствег-на Халидея, под-
твержденнагог. Антони, бывшемъ тогда губернатором!.
Штата, показано 30 спелыми ягодами, больше, нежели

на моемъ рисунке, где нарисовано только 66 спе~
лыхъ ягодъ. Во все время обработыванія мною это-

го растенія оно никогда не портилось; всегда прино-

сило превосходныя ягоды, не будучи оплодотворяемо

другими сортамиземляники. Оно чрезвычайно сносно

и въ тениприноситъпревосходныя ягоды. — Еще не-
сколько словъ касательно назваяія этой ягоды, и я кон-

чаю. Листъ и ягоды похожи на альпійскую землянику.

Размеръ же ягоды и куста гораздо больше; а потому

я назвалъ ее мамонтовою земляникою. Сведенія мною

бобранныя, касательно этого растенія, достигающегодо

такихъ огромныхъ размвровъ, приводятъ къ тому, что

оно должно быть новый и превосходный сортъ земля-

ники. Моя уверенностьвъ этотъсортъ земляникидо того
сильна, что я берусь всякому доставить отъ десяти до

ста тысячь ростковъ; и если я, или кто нибудь, кому

будетъ мною поручено, не произведетъ на следующій
годъ съ 50 ростковъ (молодыхъ) .7500 ягодъ, то я за

труды ничего не получаю, а если же выполню условіе,
то получаю по объявленной мною ценесъ тысячи, но

известно, что немногія первокласные садовники, бу-
дутъ считать, что я умею разводить землянику лучше,

чѣмъ они. Но я надЬюсь ненасебя, но на растеніе. Въ
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заключеніе этой статьи, скажемъ, что г-нъ Ньюландъ
теперь находится въ городе, и можно получать расте-

нія на углу улицъ нассауской и уольской. (Farmer and
Mechanic.) (P.)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАСЛОБОЙКААНДРЮ. При-
лагаемые рисунки изображаютъ новоизобретенную ма-

слобойку г. Джона Андрю въ Вобурнв въ Соединенныхъ
Штатахъ, въ провинціи Массачузетъ. Фиг. 1 предста-

ет. 4-я.

ОХС
ш

©
я
tO

вляетъ маслобойку въ боку. Фиг. 2 продольный, а фиг.

фиг. %-я.

ІШ • <?\ 111
1 іі . \і'
и ШШ

ЩШШШШ

Ч Е І

3 поперечный вертикальный разрезъ. А резервуаръ ма-

слобойки, состоящей изъ трехъ отдѣленій В, С и Е,
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имѣющихъ внизу рядъ отверстій с, с, с и проч. для

ообщенія средней камеры С съ обеими боковыми. —Въ

фиг. 5-я.

I ' ' .

каждой изъ упомянутыхъ боковыхъ камеръ В и Е устро-

енъ насосъ (поршень), состоящій изъ горизонтальнаго

отрубка F, F тцшкрѣпленнаго къ вертикальному брусу
G; g; оба бруса взаимно соединяются горизонталь-

нымъ брусомъ же Н такимъ образомъ, чтобы онъ

могъ имъ сообщать попеременное движеніе, т. е. ког-

да одинъ брусъ опускается, другой бы въ тоже вре-

мя подымался. —Брусъ Н обращается на оси, находящей-
ся вверху между двухъ вертикальныхъ подпоръ J и К.
Чтобы сбить масло, вливаютъ въ среднюю камеру С слив-

ки или молоко достаточной густоты; насосы приводятъ

въ движеніе; —жидкость, которая при поднятіи насоса сле-
дуетъ за нимъ, вливаясь въ боковую камеру чрезъ ниж-

нія отверстія, а при опуске его выдавливаетъ изъ той-
же камеры въ среднюю и чрезъ другія нижнія отвер-

стия вливается въ другую боковую камеру. — Верхнія
отверстія d, d, d почти непрерывно доставляя притокъ

воздуха еще более усиливаютъ стремленіе жидкости въ

безвоздушное пространство боковыхъ камеръ, образуе-
мое переменными поднятіями насоса; это движеніе весь-

ма скоро способствуетъ окисленію. Изобрвтатель, сдѣ-

лавъ несколько опытовъ, убедился, что ни одна изъ

ырежнихъ маслобоекъ не выдержитъ съ этою сравненія
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и сверхъ того не представитъ следующихъ выгодъ, при-

надлежащихъ настоящей маслобойкь: Во 1-хъ движеніе
легко и просто. Во 2-хъ количество сливокъ не приба-
вляетъ работы. Въ 3-хъ, время, употребляемое на при-

готовленіе масла, не зависнет, отъ густоты сливокъ і Въ
4-хъ сюда не входитъ железо. Въ 5-хъ, она всехъ удоб-
нее очищается; — и въ 6-хъ приготовляетъ масло изъ

молока отъ 2-хъ до 5 минует. . На земледельческихъ выс-

тавкахъ въ Ворчестере, Дедаме, Таутоне и Конкорде
(въ Соедин. Шт. въ пров. Массачузетъ) она была удо-

стоена преміи и все видевшіе отдаютъ ей полное пре-

имущество предъ всеми до сихъ норъ изобретенными
маслобойками. (Farmer and Mechanic.) (P.)

УАЙТЛЕЙЕВЪ ВЕНТИЛАТОРЪ. Прилагаемый ри-

су нокъ изображаетъ одну сторону такого колпака. —

Онъ состоитъ изъ 8-ми вертикальныхъ пластинокъ А,
В, по 4 на каждой стороне; нижніе концы сйхъ пла-

стинъ соединяются съ осьмиугольною трубою D, а верх-

ніе съ пирамидальнымъ колпакомъ или крышкою. Меж-
ду каждыми двумя смежными пластинками, какъ А и В,
во всю ихъ длину оставляется довольно широкое про-

странство для выхода дыма или дурнаго воздуха; пун-

ктирная линіи С означают!, эти пространства, остав-

ленные между пластинками В. ДеЙствіе трубнаго кол-

пака таково, что какой бы бурный ветеръ не дулъ, —дЬй-
( твіе будетъ тоже, когда открыта душникъ, устроенный
въкрышкѣ, куда дымъ стремясь производит!, пустоту въ
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осьмиугольнойтрубеD, независимоотъ положенія самаго

колпака. Крышка должна плотно закрываться, чтобъне
попадалъвъ колпакъ ни вътръ, ни дождь. Изобретеніе
это очень удобно и легко применяетсякъ употребленію
на судахъ и корабляхъ. Г. Лорингъ, капитанъ шкуны

фашенъ, ходящей меджу Нью-Іоркомъ и БоСтономъ,
испытывалъ этотъ колпакъ и такъ былъ имъ доволенъ

что самъ прислалъ изобретателюблистательноепоздра-
вительное засвидетельствованіе. ;— Нѣтъ ни одного

судна или парохода, на которомъ бы во время хода,

нечувствительно быловліяніе дыма, который изобре-
теніемъ колпака совершенно устраняется. Многія суда

запасаюття ѳтимъ колпакомъ, какъ вентилаторомъдля

проветриванія мѣстъ, где чувствителенъ недостатокъ

въ свежемъ воздухе. —Для этого, смотря по занимаемо-

му месту; изменяетсянесколько наружныйего видъ, но

распредёленіе частейостаетсявсётоже и онъ, постоян-

но освежая, закрывает!, еще отъ дождя. —Онъ также въ
болыпомъ употребленіи на железныхъ дорогахъ. Труб-
ные колпаки делаются изъ всякой меди, гальванизиро-
ваннаго железа, цинка, простагожелеза, жести; и при-
готовляются также изъ мыльнаго камня (мылякъ) или
изъ дерева. (Farmer andMechanic.) (P.)

СТОЛЪ, HE ТРЕБУЮЩІЙ ПРИСЛУГИ. Прилагае-
мый рисунокъ представляетъ такой привиллигирован-

ный столъ, изобретенныйг. іосифомъ Ламб'омъ, прожи-
вающим!, въ г. Индіанополисв. Онъ имеетъ возмо-

жность угощать гостей, сидящихъ вокругъ, помощію об-
ращающейся съ кушаньями среднейчастистола, имея къ
краямъ постоянноепространствоВ, для тарелокъупотре-
бляемыхъ гостями; такъчто веялы, укрепленныенавер-
тикальномъ шесть, замедляя движеніе ломощію колесъ,

то возвышаются, то понижаются.— Изобретательпреду-
ведомляетъ, что «на его автоматическо'мъстоле можно
по произволу, и совершенно безопасно увеличиватьчис-
ло блюдъ.» Тотчасъ можно заметить, что при этомъ

столе не нужно прислуги, а надобно только поставить

блюды съ кушаньями на средину стола, которая, вра-

щаясь, предлагаетъодно за другимъ, не заставляя тянуть-

ся, и желаемое блюдо явится само предъ вами; здесь
сидящіе избавлены также отъ ожиданія и неизбежныхъ
случаевъ при подаче съ боку. — Равно удобенъ этотъ
столъ и потому что при немъ ничего не передается,



О в"

т
"О о

■о «
а о с

Я, -5 и

.^ -
к О Я
н <t> е
га с\ а;
L, Й "і

а
^ уз

ь> о

-ЕЯ

8 1
2 м

S9
S СО
&. a

о

S3
2-я

• 2
5. о

-— ; А
-_і Я

Я
,—. В»

-^ °
со
о
И

Н

Я
J

«5
ч
о
S*
4j

8
X
is
S
a
ш
В

a/
©

я>е

Ьс В .

5!" a
? £
<* »

-в

о я
ЯС g

В Я
Я
№ О
И Ч

f S
СО J
а
я

га
я
ч
се

о н

-*•

О
о



ф 101 ф.

ЛУГОВОДСТВО. I. Обращеніе естественных!,луговъ

въ пахатныя поля. 1) Условгл, для этого необходимым.
Воиросъ объ обращеніи естественных!, луговъ въ па-

хатныя поля вовсе * не новъ и, какъ ббльшая часть

сельско-хозяйственныхъвопросов!, получйлъ два отве-
та: утвердительный и отрицательный. Это происходитъ
большею частію отъ того, что писатели, говорившіе
объ этомъ предмете, судили по известному имъ част-

ному примвру и потомъвыведенное имичастноеправи-

ло возводили на степень общаго начала. Сообразивъ
различный обстоятельства, которыя могутъ иметь при
этомъ вліяніе, Гг. Пайенъи Ришаръ, авторы Precis
d'agriculture theorique et pratique (Курсъ теоретическаго
и практическагоземледелія), выводят!, следующія за-

ключенія: Если лугъ очень хорошъ, еслиполучаемоесъ

него сено не уменьшается въ количествеи сохраняетъ

все хорошія свойства, то совершенно лишне было бы

обращать его въ пахатноеполе; это особенно относит-
ся ко всемъ поемнымъ лугамъ, которые уже по само-

му положенію своему не могутъ быть посевными но-

лями, тогда какъ заливающая- ихъ вода приносить съ

собою каждый годъ новое количество минеральных!, и

органических!,веществъ, каждый годъ вновь удобряетъ
ихъ и тьмъ упрочиваетъ получаемый сънихъ доходъ.

Такимъ образомъ съ выгодою можно обращать въ па-

хотныя поля только те луга, которые по своему вы-

сокому ноложенію лишены этого естественнагоудобре-
нія и доходъ съ которыхъ мало но малу уменьшается.

Назначеніе луговъ въ земледеліи —доставлять пищу ско-

ту, которая въ немъ переработываетсявъ удобреніе, а

отъ количества удобренія зависнет, урожай; по этому,

приступая къ обращенію. поемнаго луга въ пахатноепо-

ле, следовательно лишая себя на этотъ годъ сена, хо-
зяинъ необходимо долженъ запастись другимъ источ-

никомъ его: онъ долженъ засѣять кормовыми травами

иоле, равное тому лугу, который намереваетсяуничто-
жить. Это необходимо даже и тогда, когда бы приш-

лось, по этой причине, уменьшить посевъхлеба. 2) Не-
обходимыя работы. Работы, при обращении луга въ по-

* ле, состоять въ следующемъ: 1) Нужно осушить почву,

если она слишкомъ сыра или если, въ следствіе неров-

ностей, въ впадинахъ застаиваетсявода; это дЬлается
бороздами и канавками, отводящими воду въ главный

Томъ Т. — Отд III. 8
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водосточный каналъ; глубина ихъ равна глубине слоя,

который хотятъ осушить. Если яіе этого недостаточно,

если и вся подпочва влажна, то необходимо приступить

къ правильной осушке посредствомъ подземныхъ водо-

отводныхъ каналовъ. Чтобы истребить слой дерна его

заставляютъ сгнить, переворачивая или измельчая, или

сжигаютъ. 2) Самымъ простымъ орудіемъ для измель-

ченія и переворачиванья дерна служить конечно плугъ;

но этого часто недостаточно и вполне переворотить

дернъ можно только лопатою; тогда этотъ слой будетъ
совершенно перевернуть и зарыть такъ глубоко, что

не выйдетъ па поверхность при бороненіи, во время по-

сева. 3) Что касается до сниманія дерна и сожиганья въ

кучахъ, то оно производится только на очень высо-

кихъ лугахъ, которыхъ почва никогда не сохраняет*

много влажности. 3) Обработка луга подъ посѣвъ. Когда
лугъ, посредствомъ предварительной обработки обра-
щен!, въ пахатное поле, нужно старательно изследо-
вать, какъ должно имъ пользоваться. Многолетняя ра-

стительность, покрывшая его вода оставили въ почве
луга множество питательныхъ, удобряющихъ веществъ,

которыя делаютъ его чрезвычайно плодородньшъ; но

этотъ запасъ легко истощить. Севооборотъ, который
нужно вести на такомъ поле, зависитъ отъ свойствъ
почвы; въ самомъ деле она можетъ быть бедна, пес-

чана и покрыта только тонкимъ слоемъ плодородной
земли; или же она бываетъ одета толстымъ слоемъ

растите льныхъ остатковь, чаетію уже совершенно пере-

гнившихъ, частію еще мало измененных!., но во вся-

комъ случае составляющихъ богатый запасъ плодоро-

дія. Во всякомъ случае лугъ подъ посевъ, не считая

паханія, для измельченія и переворачиванья дерна, не

нужно пахать, а только взборонить: это , вопервыхъ

дешевле, а во вторыхь выгодно потому, что дернъ не

выходить на поверхность; сдиранье дерна (вообще пред-

варительная обработка) производится осенью, по этому

весною бороненья совершенно достаточно для того, что-

бы разбить кору, образовавшуюся зимою, и разравнять

цочву для принятія семянъ. Не все растенія годны для

засева свежей почвы: пшеница и рожь, напримеръ, въ

первый годъ дадутъ только много соломы, а мало зе-

ренъ; следовательно въ первый годъ ихъ нельзя сеять.
Лучше всего на такой нови удаются: 1) на почве небога-
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той, легкой: овесъ и картофель, 2) на тучной почвѣ:

лень и конскіе бобы (Ѵісіа faba minor s. equina, gemeine
Ackerbohne,.feverolle).Выборъ зависитъоть разлпчныхъ

частныхъобстоятельству изслѣдовать ихъ— дѣло земле-

дельца. Во второй годъ нужно непременносѣять такое

растеніе, во время ростакотораго земля пропахивается:

это нужно для истреблейія сорныхъ травъ, которыхъ

въ нови всегда бываетъ много. Мы сказали, что сѣво-

оборотъ зависитъотъ почвы; если она бѣдна, то сч,

нея можно, снять только три жатвы, а потомч, снова

обратить въ лугъ; чѣмъ она богаче, тѣмъ больше чис-

ло жатвъ; для примѣра приводимъ вѣсколько сѣвообо-

ротовъ, составленных^ извѣстнымъФранцузскимиагро-

номомч, Матье де Домбалемъ: aj При всякой Небогатой
почвѣ: 1°) 1-й годъ картофель; 2 г.—plsna или свекло-

вица; 3 г.-г-ячмень или овесь съ какимъ нибудь кормо-
вымъ растеніемь. 2°) 1-й годъ — картофель; 2-й карто-

фель или свекловица, 3-й ячмень нли овесъ съ кормо-

вой травой. 3°) 1-й годъ — овесъ; 2-й свекловица или

картофель; 3-й ячмень сч> кормовой травой. 4°) 1-й
годъ—картофель; 2-й рѣпа; 3-й ячмень или овесъ; 4-й
свекловица или картофель съ удобреніемъ; 5-й ячмень

съ кормовой травой. 5°) 1-й годъ — овесъ; 2-й карто-

фель или свекловица съ удобреніемъ; 3-й ячмень съ

клеверомъ; 4-й клеверъ; 5-й рожь или шшеница; 6-й
картофель, свекловица или рѣпа съ удобреніемъ; 7-й
ячмень или овесъ съ кормовой травой, б) При почвѣ

болѣе плодородной, средней по качеству: 6°) 1-й

годъ—ленч, или колза (Brassica napus oleracea); 2-й
картофель, рѣпа или свекловица; 3-й морковь; 4-й
ячмень или овесь съ кормовой травой. 7°) 1-й г.—Ленъ

или колза; 2-й картофель, рѣпа или свекловица, 3-й
ячмень или овесъ с'ъ клеверомч,; 4-й клеверъ; 5-й —

пшеница; 6-й— картофель или свекловица; 7-й ячмень

съ кормовой травой и удобреніемъ. 8°) 1-й годъ—овесъ;

2-й картоФель, рѣпа или свекловица; 3-й конскіе бобы;
пропашка; 4-й пшеница сч> кормовой травой, в) При
почвѣ очень богатой, свѣжей и глубокой и при толстомъ,
старомъ слоѣ дерна. -9°) 1-й годъ ленч,, бобы или кол-

за; 2-й капуста, свекловица нли рутабага; 3-й ячмень

и клеверч,; 4-й клеверч.; 54і пшеница; 6-й кормовый
горошекъ или бобы; 7-й пшеница; 8-й свекловица съ

удобреніемъ; 9-й ячмень или овесъ съ кормовой травой.

8*
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10°) 1-Й годъ —овесъ; 2-й свекловица; 3-й усастая пше-

ница; 4-й бобы; пропашка; 5-й пшеница съ кормовой
травой. Этихч, примѣровч» достаточно; всякій сколько

нибудь опытный сельскій хозяинъ, зная качество своего

поля, легко опредѣлитъ, какому онч> долженъ следо-
вать сѣвообороту и какія избрать растенія, сообразно
съ климатическимъ условіемъ, сбытомъ и т. а. Въ при-

веденныхъ сѣвооборотахъ полагалось, что послѣ из-

вѣстнаго количества жатвъ, поле опять обращено бу-
детъ въ лугъ; но въ слѣдствіе разлнчныхъ обстоятель-
ствъ можетъ случиться, что оно навсегда должно оста-

ться подъ посѣвомъ; поступая тогда въ общій составъ

нахатныхъ полей, оно требуетъ одинаковой съ ними обра-
ботки, съ тѣми конечно отличіями, которыя определя-
ются самыми свойствами ея. II. Обращеніе пахатныхъ

полей въ естественныя луга. 1 ) Выгоды естественныхъ лу-

говъ. Сътого времени, какъ въ сѣвообороты введены кор-

мовыя растенія, естественные луга потеряли для хозяй-
ства прежнее свое значеніе; въ самомъ дѣлѣ въ пита-

тельности клеверъ, люцерна и эсиарцетъ нисколько не-

уступаютъ луговому сѣну, между тѣмъ они собираются
съ одного и тогоже пространства въ гораздо болыпемъ
количестве; различіе это становится еще ощутительнее,
если для корма скота сѣются корнеплодныя растенія.
Не смотря на это, не смотря на главное свойство кле-

вера и вообще бобовыхъ растеній мало истощать поч-

ву и большую часть азота заимствовать изъ атмосферы

(какъ доказано опытами Буссенго), нельзя ежегодно се-
ять этирастенія на одномъ и томъ-же полѣ; наконецъ

есть земли, которыя даютъ меньше дохода подъ посѣ-

вомъ кормовыхь травъ, чѣмъ если ихъ обратить въ

лугъ. Вообще невыгодно обращать въ лугъ землю пес-

чаную, сухую, известковую, которая легко высыхаетъ

и твердѣетъ лѣтомъ; напротивъ къ этому очень годны

почвы суглинистыя, которыя сильно удерживаютъ вла-

гу и которыя поэтому трудно обработывать; чистыя ,

глинистыя почвы тоже не годны для луговъ. При об-
ращеніи поля въ лугъ нужно имѣть постоянно въ ви-

ду одно важное обстоятельство: количество луговъ (есте-
ственныхъ или искусственныхъ) должно быть таково,

чтобы получаемымъ съ нихъ кормомъ можно было
содержать скотъ въ количестве достаточномъ для бо-
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татаго удобренія полей. Для этого предположимъ, что

въ отношеніи къ поедаемому корму и доставляемому

навозу, лошадь или штука рогатаго крупнаго скота

равна двумъ телятамъ двухлѣтнимъ или тремъ одно-

летнимъи десяти овцамъ; можно считать, что на

одну штуку крупнаго, или на равное ей количество, мел-
каго скота, нужно въ годъ, покрайнеймере, отъ 30 до

37 и часто болѣе пудовъ сухаго сѣна, а съ другой
стороны, что для удобренія каждой десятины нужно

среднимъчисломч> триштуки рогатаго скота (80 троеч-

ныхъвозовъ навоза); следовательно, если земля полу-

чаеть удобреніе чрезъ каждые 4 года, на 4 десятины

нужно три штуки крупнаго скота, а если чрезъ 3 года,
что конечно лучше, то по штукѣ надесятину. Вычисляя
сколько сенадаетъдесятиналуга, найдемъсколько нуж-

но десятинъ луговъ при извѣстномъ количестве деся-
тинъ пахатнойземли; самособою разумеется,что здѣсь
нельзя сдѣлать одного общаго вывода, а что онъ за-

виситъ отъ различныхъ частныхъ условій. 2) Необхо-
димыя работы. 1) Главнымъ условіемъ при образованіи
луга нужно считать-то, что почва не должна быть ни
слишкомъ легка, ни слишкомъ тяжела. Й) Почва, со-

вершенно истощенная, пегодится для луга; предвари-

тельно должно довести её до возможной степениплодо-
родія. Чрезвычайно ошибаются те, которые думаютъ,

что земля истощенная, на которой не удается ни одно

изъ посевныхърастеній, всегда, даетъдовольно травы.

Кромѣ того, такъ для обогащенія почвы ненужно оста-

влять ее въ пару, а только расположить севооборотъ
приличнымъ образомъ, то работы съ лихвою будутъ
вознаграждены жатвами. 3) Кормовыя тр^вы должны

всегдаследоватьза хлебньімъ посѣвомъ, предъкоторымъ

было какое нибудь, требующеепропахиванія растеніе (une
recolte sarclee). СЬять кормовыя травы можно весною,

въ мартѣ или апрѣле, вместѣ сч> яровымъ, овсомъили

ячменемъ, или же на озимомъ полѣ; для этого нужно

взборонить поле, засѣянное пшеницею съ осени и по-

томъ сеять кормовое растеніе. Такъ обыкновенно и

бываетъ въ хозяйстве, но иногда, именно, если сѣютъ

кормовое растеніс отдѣльно, посевъ двлаютъ осенью,

въ сентябрѣ. 4) Многіе хозяева не обращаютъ никакаго
вниманіл на засевъ новаго луга и считаютъ, что для

этого можно употребнть соръ отъ сѣна, тогда какъ въ
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немъ обыкновенно бываютъ семена нсдозрелыя и се-
мена сорныхъ травъ, которыхъ нужно по возможности

избегать въ хозяйстве. Такимч* образомъ постоянно

случается, что на луге являются только те травы, ко-

торыхъ семена были въ земле еще до посѣва, и нуж-

но ждать года три, четыре, иногда более, пока лугъ

покроется довольно густой травой. По этому-то, при-

ступая к/ь образованію луга, хозяинъ должепъ самъ

собрать или купить свмена растенія, которое желаетъ

иметь на немъ; луговыя растенія более или менее из-

вестны каждому хозяину; почти все они прИнадлеяіатъ

или къ семейству злаковъ или къ семейству бобовыхъ;
ихъ можно смѣшивать вместѣ, смотря по тому, какого

свойства нашъ лугъ и какое сено желаетъ получить

съ него. 3) Составь посѣвныхъ сѣмянъ. Вообще въ по-

севныхъ семенахъ для луга семена злаковъ должны

составлять четыре пятыхъ частей, свмена бобовыхъ
растеній только одну пятую. Изъ последнихъ нужно

сѣять белый и красный клеверъ; медунку или луцерну

(*) Среднимъ числомъ нужно около 3% пудовъ семянъ
на десятину луга, следовательно сѣмянъ бобовыхъ рас-

теши нужно 26 Фунтовъ, краснаго клевера, бвлаго кле-

вера и медунки по равнымъ частямъ (по 8 2/3 ф.) Еже-
ли почва очень суха, то прибавляютъ еще отъ 5 до 7 х/2
Фунтовъ семянъ щотлавдскаго клевера (Lotus cornicula-
tus L.); это растеніе дос'тавляетъ отличный кормъ

и можетъ заменить красный клеверъ, который не удает-

ся на плохой почвЬ. Гораздо более луговыхъ травъ

доставляетъ семейство злаковъ; главнейшія изъ нихъ

суть: 1) .Плеве лъ долго.яѣтнгй, или англійскій райграссъ
(LoHum perenne L.), который удастся на всякаго рода

почве; семянъ нужно около 3 пудовъ на десятину; 2)
Французские райграссъ, овесъ высокій (Avena eiatior'L.)
удается тоже почти везде; 6 пуд. на десятину; 3) Южа
сборная (Dactylis glomerata L.) тоже ростетъ везде; се-
мянъ около 2 J/4 нуд. на десятину. 4) Овсяница высокая

(Bromus giganteus L ) на влажныхъ почвахъ около 2 1/4.
пудъ на десятину. 5 і Разные виды овсяницы, между про-

чимъ овсянница луговая (Fesluca pratensis Huds.) на

(*) Луцерва мало разводится вть Россіи и дѣйствительно не мо-

жетъ расти въ сѣверныхъ пашихть губерніяхъ; здѣсь говорится про

особенвый видь ея Medicago lupulina, minette или Inpuline;
ее вазываютъ иногда желтымъ и чернымъ клеверомъ.
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влажныхъ местахъ; 3 пуда сѣмянъ на десятину; овся-

ница овечья (F. ovina L.) напочвахъ легкихъи сухихъ.
6) Тимофеева трава, арженецълуговой (Phleum pratense

L.) —лревосходный кормъ—удается на влажныхъ и су-

хихъ почвахъ; отъ 18 до 24 Фунтовъ на десятину. 7)
Метлика (Роа L.) и различныевиды ея; онаудаетсялуч-

ше всего на хорошихъ влажныхъ почвахъ и не стра-

даетъ при засухе; около 1 пуда на десятину 8) Прося-
никъ волнистый и мягкгй (Holcus lanatus L. и mollis L.)
на низкихъ местахъ и известковыхъ почвахъ; около

50 Фунтовъ на десятину. 9) Полевица бѣлая (Agrostis
stolonifera L. var. S.) и другіе виды тогоже рода, на

низкихъ, влажныхъ и тёнистыхъместахъ; около 12
ф. на десятину. 10) Греб'никъ обыкновенный (Cynosurus
cristatus L.) даетъ хорошій довольно кормъ, если не

старъ. 11) Пахучій колосокъ желтый (Anthoxanthum
odoratum L.)—самоенежное растеніе изъ злаковъ. 12)
Аисій. хвостъ луговой (Alopecurus pratensis, L.) доста-

влять тоже богатый и сильный кормъ. Этотъ списокъ

можно бы сделать гораздо длиннее, но и указанныхъ

здесь растеній достаточно, чтобы образовать отличный
лугъ, если только посеяны будутъ те изъ нихъ, кото-

рые наиболее соответствуютпочве. Все это конечно

требуётъ работъ и труда; за то, если почва не была
предварительноистощена, хозяинъ на второй годъ уже

можетъ воспользоваться богатымъ сборомъ сена; если
же онъ засѣетъ лугч> сенной трухой, то и въ 5 летъ
порядочнаго корму не дождется. Семена названныхъ

растеній не нужно сеять всѣ вместе; ихъ нужно пере-

мѣшать, смотряпо величине и тѣ, которыя очень легки,

сеять отдельно. Когда, вновь засеянный лугъ, зазеленв-
етъ'необходимо прополоть его, чтобы истребитьсорныя
травы; это темъ важнее, что, не выростая, травы эти

не дадутъ'семянъ„и лугъ надолго будетъ чистъ; рабо-
ту эту можно поручить только опытнымъ работникамъ
или работницамъ, которые бы умели отличать кормо-

выя травы отъ сорныхъ. Если кормовое растеніе за-

сеяно въ хлебе, то хлебъ высокимч, ростомъ сво-

имъ сохраняетч» его отъ излишняго жара и испарины,

еслиже оно посеяно отдѣльно, то многіе хозяева накры-

ваютъ молодую траву легкимъ слоемъ соломы или не

перегнившагонавоза; препятствуя высыханію земли,

слой этотъ содѣйствуетъ сильномуразвятію покрытыхъ
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растеній и обезпечиваетъ доходъ съ луга. (Изъ Precis
d'agriculture theorique et pratique, par Payen et Richard). (P.)

КРИТИЧЕСКОЕ РАЗСМОТРѢНІЕ СИСТЕМЫ ГЕ-
НОНА УЗНАВАТЬ ДОЙНЫХЪ КОРОВЪ. (Статья г-на

Жакмепя.) Мы думали, что это знаменитое открытіе бу-
детъ тотчасъ же оценено по достоинству. Но мы не при-

няли во вниманіе любителей всего чудеснаго, и въ особен-
ности не приняли въ расчетъ настойчивости неутомимаго

изобретателя. Комедія еще продолжается , но какъ она

разыгрывается на счетъ общественнаго блага и доверія
эемледельцевъ , то мы считаемъ себя обязанными воз-

вратиться къ этому предмету, и на этотъ разъ разсмо-

тримъ вопросъ въ самомъ его основаніи. — По сло-

вамъ изобретателя , хорошо-дойныя ч коровы , всехъ,
странъ и всякихъ породъ, познаются скоро и в врио по

некоторымъ признакамъ , о которыхъ мы сейчасъ бу-
демъ говорить. Если бы это было такъ , то открытіе
было бы действительно драгоценно : такъ какъ одного

простаго осмотра' -было бы достаточно для скотовода,

чтобъ уметь' отличить, когда еще его коровы молоды,

твхъ изъ нихъ , которыя будутъ хорошія дойницы,
• отъ другихъ , которымъ , следственно , можно бу-
детъ дать иное назначеніс. Къ несчастію такъ не бы-
ваеть. Доныне знаютъ еще слишкомъ мало признаковъ,

обозначающихъ хорошихъ дойныхъ коровъ. Вотъ они;

задняя сторона более развита нежели передняя; на зад-

ней стороне и въ отделеніи титекъ шерсть редка, тон-

ка и вообще мало заметна; Форма всего сложенія
более цилиндрическая, нежели сферическая, очень сгор-

бленная ; спинной хребетъ прямой или несколько со-

гнутый ; крестецъ широкій , бедра выдающіяся ; ноги

короткія съ тонкими костями; грудь полная, но не плос-

кая, голова и шея тонкія ; вымя, находящееся назади

и входящее въ промежность , ногъ , . — посредственной
величины , не мясисто и не жирно ; жилы толстыя и

замѣтныя на вымени и на подбрюшъи ; титьки длин-

ный. Выраженіе животнаго тихое и веселое; характеръ

послушный, но смблый. Вообще во всемъ животвомъ

видно выраженіе самки , совершенно противоположное

твердому виду самца. Темныя цвета , более нежели

светлыя обозначаютъ здоровое сложеніе. Ростъ по-

роды тутъ ничего не значить , потомучто во всехъ
порэдахъ встрѣчэются дурныя и хорошія коровы. —
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Г. Генонъ ничего этого не признаетъ. По его словамъ,

хорошая дойная корова познается единственночрезъ то,
что у нея на задней стороне, пространствоотъ вымени

до началаея детородныхъ частейпокрыто редкою и тон-

кою шерстью, имеющею другое и часто противополож-

ное направленіе отъ шерсти прочихъ частей, а кожа

въ этомъ местЬ покрыта более или менеежирнымъ,
желтоватымъ веществомъ , такъ что образуется родъ
пятна, веболыпаго у малодойныхъ коровъ, и болыпаго
у хорошодойныхъ, покрывающаго частьбрюха и вымени

и доходящаго почти до детородныхъ частей. Это очень

быть можеть такъ, и мы совершенноготовы допустить,

что те коровы , у которыхъ задняя сторонаболее или
менеепокрыта шерстью или обнаженана звачительвое
пространство— всегда лучше твхъ , у которыхъ это

место густо покрыто шерстью ; но этотъ признакъ ко-

нечно столько же веренъ, сколько и другіе подобные,
указывающее на тонкость кожи, или на развитіе иду-

щихъ по брюху и вымени*молочныхъ венъ. Что же ка-

сается до ваправленія шерсти на этой части тела, то
изъ этого ничего заключить нельзя , потому что оно у

всего рогатаго скота разнствуетъотъ навравлевія шер-

сти соседнихъчастей. Мы вызываемъ кого угодно, и^
даже самаго-г. Генона, указать корову , у которой-бы
были сильно развиты вены , и которая-бы въ тоже

время не имеларедкойшерсти на вымени, около его и

до детородныхъ частейвключительно. Хотя эта голиз-
на и не можетъ быть причисленакъ признакамъ, от-

лпчающимъсънекоторою точностію хорошихъ дойныхъ
коровъ отъ малодойныхъ, но эта приметанисколько
не лучше подобной , относящейся къ сложенію всего

тѣла; вапримеръ, когда задняя сторонаболее развита
чемъ передняя; къ тому же, при этомъ развитіи, зад-

няя сторона коровы всегда бываетъ или гола или по-

крыта редкою шерстью, въ особенности,есликожа тон-
ка и шерсть на всемъ животномъ коротка ё глянцевита
и редка. — Понятно , что было бы нелепо разсматри-
вать по системеГенона абрисъ, Форму и величину упо-

мянутаго пятна, или, какъ онъ его называетъ щита,

(ecusson) и по нимъ определять 10 различныхъ клас-

совъ коровъ , изъ коихъ каждый разделяется на 8 от-

деленій, а отделеніе на 8 разрядовъ, что и составляеть

разнствующихъ между собою 640 видовъ дойныхъ ко-
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ровъ. — Мы предоставляемъ вообразить каждому, какая

изъ этого выходить сбивчивость; тутъ и самъ изобре-
татель спутывается , да иначе оно и быть не можетъ,

потомучто заблужденіе только тогда и можетъ суще-

ствовать когда его не разъясняютъ» На неясность систе-

мы Генона обратили мало вниманія, потомучто всегда

встрѣчается много людей , готовыхъ стоять за все что

только ново, и судить о вещахъ поверхностно. —Напро-
тивъ того, эта система произвела энтузіазмъ. Это про-

должается вотъ уже около 12 лѣтъ; но можно биться объ
закдадъ , что чрезъ несколько лѣтъ не будетъ помина

ни о г. Генонѣ, ни объ его системѣ. Въ 1838 году г.

Генонъ дѣйствительно ироизводидъ опыты въ присут-

ствіи центральной парижекой коммисіи земледѣлія. Опы-
ты происходили въ окрсстностяхъ Версаля, Гриньона
и Рамбульи: 149 нормандскихъ, Фламандскихъ и дургам-

скихъ короткорогихъ коровъ были подвергнуты осмо-

тру ; все оне вмѣстѣ давали 2573 литра молока въ

день. На этой циФрв г. Генонъ ошибся на 514 литровъ,

показавъ более или менве настоящаго. Мы полага-

емъ , что скотопромышленникъ , столь же опытный,
сколько, напримѣръ, яшды въ Альзасе и Лорренѣ,

нромышляющіе весьма ловко скотомъ, и которыхъ яіерт-

вою очень часто дѣлаются земледѣльцы, — вычислилъ

бы , принимая въ соображеніе упомянутыя выше дан-

ныя, если не лучше, то уже нисколько не хуже г. Гено-
на. Но это еще ничего. Вотъ результаты посдвднихъ

опытовъ, произвеДенныхъ въ присутствіи коммиссіи,
болѣе нежели на 50 скотныхъ дворахъ въ Париже ,

Бретани, Нормандіи и Пикардіи, по которымъ провин- '
ціямъ, г. Генонъ путешествовалъ на счетъ правитель-

ства. Мы приведемъ ихъ здесь слово въ слово: въ 352
осмотренныхъ коровахъ, Геновъ не угадалъ 321 разъ,

а именно: показавъ 169 разъ менѣе и 152 раза болѣе ;

ошибка простирается до 1613 литровъ на 4696, которые

онъ показалъ , (стр. 22 въ рапортѣ къ министру) что

состав ляетъ среднимъ числомъ болѣе '/3 въ день на

каждую голову. Очень часто встрѣчаются ошибки до

10 литровъ въ день на одну корову ; далѣе промахи

еще больше: 13 разъ до 10 литровъ, 7 до И, 4 до 14,
3 до 16, и 1 до 17 и т. д. — Именно, какъ мы сейчасъ
сказали, скотопромышленникъ, простой скотоводъ,

не сдѣлалъ бы такихъ грубыхъ ошибокъ. Не откроетъ
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ли, наконецъ это глаза. Труды Генона предположе-

но отпечататьвторымъ изданіемъ въ казенной типо-

граФІи на счетъ правительства. (Мы слышали, что

издержки простираются до 1200 Франковъ.) Во вся-

комъ случае наши земледельцы будутъ достаточно

предупреждены. * Главвый инспекторъ овчареш (въ ра--

портѣ на имя министра земледелія , дабы уяснить

ему достоинствогеноновой системы, старается при-

дать ей несколько ученый характеръ. — «У каждой
короны , говорить онъ , кожа покрывающая вымя , го-

раздо тоньше нежели на остальной части тела; эта ко-

жа извивается во внутрь сосковъ посредствомъ конца

титьки, и образуя во внутренностиоргана, сперва м&~
шокъ, потомъ каналы раздѣляющіеся до безконечности,
сообщается такимъ образомъ съ последнимишариками
гланды. Углубляясь въ вымя , для образованія мешка
и каналонъ, кожа во многомъ теряетъ свой характеръ

и иринимаетъвидъ того , что у насъ называють сли-

зистого перепонкою. Величина всего соска и его дея-
тельность зависать отъ величины мешка и слизистыхъ

путей, которыя содержать въ себв молоко. Слѣдствен-

но , въ выборе коровъ самое главное дело было бы
измерить пространство, которое можетъ и должна за-

нять слизистая перепонкавымя. Нетъ ничего удиви-
тельнаго въ томъ , что можетъ существовать со-

отношеніе между кожею на вымени и слизистого частью

этого органа и, что первое должно быть мериломъ ио-
следияго.» — Въ анатоміи и физіологіи существуетъ

система,допускающая въ животныхъ , въ томъ числе
и- въ человеке , два рода оболочекъ : і одна внешняя,
служащая покрышкой и предназначеннаязащищать те-

ло отъ наружнаго вліявія; другая внутренняя, которая

начиваетсяу отверстія рта и облегаетъвсе внутреннія
полости кишечнаго канала и другихъ месть. Эта по-
следняя , составляя, по системе,продолжение первой,
имее.тъ возвратное направлениеи изменяя характеръ,

измѣняетъ предназначевіе ; она делается слизистого,

чтобы лучше пропускатьпищу и воспрепятствоватьвся-

кому вредному тренію одвихъ органовъ о другіе. Но
эта система до сихъ поръ служитъ предметомъсиль-

ныхъ преній между учеными, въ особенностиесли изъ
нея приходится выводить с.гѣдствія. Г. докладчикъ,

увлеченный желаніемъ придать методе Генона ученый
колорита , не задумывается приложить эту сомнитвль-
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ную доктрину къ образованію вымени, которое по его

словамъ съ внутренней стороны также испещряется

оболочкою, служащею продолженіемъ упомянутаго пят-

на ълвщита (ecusson), соединяясь съ нимъ узкимъ ка-

наломъ титекъ: эту теорію мы оставляемъ на его пол-

ной ответственности. — Вотъ каким* образомъ энту-

зіазмъ людей , разсматривающихъ вещи поверхностно,

врзнесъ на пьедесталь г. Генона , открытіе котораго,

наконецъ уже пора представить въ настоящемъ ви-

де, и вре,мя намъ поможетъ въ этомъ. Кончится темъ,
что признаютъ изобретете г. Генона не существовав-

шимъ. Мы не имѣемъ чести знать г. Гейона , ко-

торый какъ мы слышали былъ садовникомъ въ Бордо;
намъ не извѣстно, свѣдущь ли онъ въ естественныхъ

наукахъ, во книга его доказываетъ, что онъ никогда

не старался отдать себѣ отчетъ въ сродствѣ, которое

существуетъ между изобретеннымъ имъ щитомъ (ecus-
son) и всею организаціею коровы , и именно въ томъ,

что относится до отдѣлительныхъ органовъ молока. —

Иначе онъ скоро бы образумился и пятну, которое онъ

называетъ щитомъ , придалъ бы болѣе ограниченное,

второстепенное значеніе. Здѣсь слѣдуетъ принять въ

соображеніе одно обстоятельство: животное существуетъ

посредствомъ употребляемой имъ пищи, которая, при-

ходя въ желудокъ, растирается пищеварительными ор-

ганами , послѣ чего всасывающіе сосуды , изъ коихъ

главнейшіе известны подъ названіемъ лимФатическихъ,

вбираютъ все , что только пища содержитъ въ себе
годнаго къ питанію тѣла; остальное извергается наружу

и образуете навозъ. Часть , полученная отъ всасыва-

вія, имѣющая видъ бѣлой жидкости, называемой пита-

тельнымъ сокомъ , обращается по всему составу и до-

стигая легкихъ, приходитъ въ соприкосновеніе съ воз-

духомъ , безпрестанно вдыхаемымъ этимъ органомъ ;

наконецъ соприкосновеніемъ этимъ , жидкость окраши-

вается и дѣлается кровью. Эта последняя начинаетъ

совершать новое обращеніе и, истекая отъ сердца ^рас-

пространяется по всемъ частямъ тѣла, посредствомъ

тысячей сосудовъ или путей, разветвленныхъ до безко-
нечности: такимъ образомъ каждое место, какъ бы оно

мало не было , получаетъ свою часть крови для пита-

нія . роста и ноддержанія его въ хорошемъ состоянии

или другими словаип для возетановлешя потерянныхъ

силъ и для сообщенія ему тѣхъ, въ которыхъ это мес-
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то нуждается. Этою-то массою питательнойжидкости
определяются вещества, служащія -для отдѣленія молока

внутри вымени. Главный органъ этого отдѣленія соста-

вляешь титечная желѣза. Само собою разумѣется , что

весь этотъ внутренній процессъ, котораго большее или

меньшей совершенство и деятельность , опредѣляютъ

качество и количество, даваемаго коровою молока —

совершенночуждъ количествуи расположенію шерстина

заднепроходнейчастиживотнаго. СистемаГенонапользо-
валась до сего временипреимуществамипотому только,

что не встрѣтила ни Физіолога, ни анатома, которые

бы приняли на себя трудъ ею заняться; впрочемъ осо-

бенной надобности не предстоитъ, чтобы собственно
наука объяснила ее ошибочность; это — дѣло практики,

которая не замедлить за это взяться. Очевидно , что

одно только наблюденіе всего организма, можетъ до

нѣкоторой степенинаучить предъугадывать степеньде-

ятельности органовь. Можно бы было указать на дру-

гое средство болѣе действительное, чѣмъ всѣ до сего

времени извѣстныя и о которомъ до насъ еще никто

не подумалъ: оно состоитъвъ разсмотрѣніи химически

коровьяго изверженія, для опредѣленія, какая часть пи-

тательнаго элементауклоняется отъ всасывающихъ со-

судовъ, и извергается безъ пользы для животнаго; по-

томучто, безъ сомнѣнія, лучшія коровы тѣ, у которыхъ

пищеварительныеи всасывающіе органы , въ проходи-

мой пищѣ, оставляютъ меньшее количество питательна-

го элемента. Но нри настоящемъ норядкѣ вещей , хи-

миковъ у насъ немного, а земледѣльцы очень мало по-

нимаютъ химическіе анализы, для того, чтобъ это сред-

ство, сдѣлавшись обыкновеннымъ, могло служить для

распознаванія хорошихъ дойныхъ коровъ, и можетъбыть
еще долго придется придерживаться упомянутыхъ въ

началѣ статьи правилъ. Впрочемъ не наша-ли обязан-

ность дѣлать лриложеніе химическагоанализакъ зем-

ледѣлію? Вообще сколько у насъ помѣщиковъ, которые

бы могли сами изучать свои земли, или которымъ бы

средствапозволяли предоставитьихъ изучать другимъ?

Мы всѣмъ имъ совѣтуемъне искушаться ложными опре-

дѣленіями и остеречься системы г. Генона. (Moniteur
Induslriel.j (P.) (*)

(*> Еакъ не умны и основательны замѣчанія ученаго г-на Жак-
аіеня, и какъ не мала' личная наши симпатія къ системѣ Генона,
которую однако у насъ въ Россіи защищаютъ авторитеты гг. Хло-
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ФАЗАНЫ ВЪ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ. (Язвпись-
.иа кг редактору). Въ 25-ти ворстахъ отъ г. Полтавы,
ва южной сторонѣ кременчугской почтовой дороги, видно

селеніе Демидовка, принадлеяіащее князю Льву Викторо-
вичу Кочубею. Въ господскомъ саду, близь этого селе-

нія устроенъ фазангй дворь или садокъ, вт. которомъ,

назадъ тому года три, положено начало разведет' я этихъ

птицъ отъ 10 куръ кавказскихъ Фазаповъ. Теперь ихъ

считаютъ въ садкѣ до 375, а въ будущемъ лѣтѣ (т. е.
1852 г.) предполагаютъ вывести болѣе ,2000. — Устроить
садокъ и развести небывалыхъ въ нашей странѣ птицъ

дъ\ю хотя прекрасное, но само по себѣ не мудреное:

нужно имѣть достаток!., умѣнье, охоту и искусство

образовать усерднуіо прислугу ; но здѣсь встрѣчаются

два обстоятельства весьма замѣчательныхъ, относящихся

какъ къ наукѣ, такъ и къ свойству этихъ птицъ. Эти
обстоятельства заключаются въ способности птицъ осво-

иться съ нашимъ климатомъ и въ силѣ впечатлѣнія, про-

изводимаго на нихъ другою породою. —Фазаны эти жи-

вутъ въ садкѣ подь открытыми навѣсамп, и совершенно

безвредно перенесли наши самыя жестокія зимы 1849 и

1850 годовъ. Часть изъ нихъ случайно выбыла изъ садка,

поселилась въ камышахъ, находящихся близь господ-

скаго сада, одичала и расплодилась до того, что за ни-

ми уже охотятся здѣеь какъ на Кавказѣ, — разумѣется,

по приглашенію владѣльца. Нѣтъ сомнѣнія, что Фазаны

удобно могутъ разводиться по всему протяженно рѣки

Голтвы, Ворсклы и Днѣпра. — Второе обстоятельство
з-ді>сь повстрѣчавшееся , еще боѵіѣе любопытно. Въ
садкѣ, и на дачь появились пестрые Фазаны. Голова,
шея, отъ затылка и оплечья совершенно бѣлыя. Отъ
чего это? Полагаютъ что здѣсь участвует!, сила впеча-

тлѣнія. Въ садкѣ, за особою сѣточкою, прочною пере-

городкою разводятся серебристые Фазаны, необыкновенно
красивые. Между ими и простыми Фазанами и по вра-

жде ихъ и но устройству садка никакого соединснія не

могло быть, следовательно въ этомъ дѣлѣ действовала
сила воображенія п впечатлѣнія. — Къ этому неизлиш-

н-имъ считаю присовокупить, что князь Левъ Викторо-

пова и Адамса, — мы падѣемся , скоро дать мѣсто на страницам

«Трудовъ» статьѣ молодаго агронома, недавно путешесисдавшаго

по Россіи, и убѣдившагося во шногихъ примѣненіяхь методы

Генона. Ред.
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вичъ Кочубей страстный любитель всего хорошаго. У
него, между прочимъ, есть прекрасныя и довольно об-
ширные плантаціи заграничныхъ рѣдкихъ деревъ и во-

обще растеній.
22 декабря 1851 г. И. ГАЙВОРОНСКІЙ.

Зиньковъ.
О ПЕРЕВЯЗКѢ РАНЪ У ЖИВОТНЫХЪ. Нерѣдко

у скота случаются раны, иногда очень опасныя отъ по-

тери крови, а иногда, оставляющія послѣ себя непріят-
ную припухлость и рубецъ; во всякомъ случаѣ нужно

умѣть ихъ перевязать. Прежде всего животное, чтобъ
не могло ушибить оператора,приводитсявъ надлежащее

безопасноедля него, положеніе; потомъ слѣдуетъ какъ

можно лучше очистить рану; и если изъ нее шибко бѣ-

житъ алая кровь, въ видѣ Фонтана,то это,означаётъ,что
повреждена артерія которую, чтобъ перевязать, нужно
только кругомъ обвязать снуркомъ, если это возможно;

если-женѣтъ, то возьмите проволоку, длиною около 8
дюймовъ , и вставьте одинъ ея конецъ въ деревянную

ручку ^ а другой согните такъ, чтобъ между концами

проволоки было около 1 дюйма; инструменту этотъ

раскалитедо бѣла и прижмите имъ отверзтіе, откуда

бѣжитъ кровь, что тотчасъееостановить.Теперькрая ра-
ны должны быть разсмотрѣны и тогда соедпняются,-завя-

занною въ йетлю крѣпкою, навощенною ниткою, продѣ-

тою въ толстуюиглу, въ полу-дюймѣ отъ краевъ раны.—

Первый стежекъ долженъстянуть края раны такъ, чтобъ
всѣ части приходились между собою какъ были въ здо-

ровомъ состояніи; прочіе стежки дѣлаются въ разсто-

яніи одного дюйма.—Въ заключеніе приложите корпію
изъ толстой холстины, и, чтобъ она держалась, сдѣлайте
перевязку.—Прикладывать болѣе Ничего ненужно: мази

и -другія средства болѣе вредны, чѣмъ полезны. При
встрѣчѣ затрудненія въ стягиваніи краевъ раны, про-

тыкаются въ кожѣ дырочки тоненькимъ шильцомъ. —

Послѣ 4-хъ или 6-ти днейхолодной, непріятной погоды,

снимаются всѣ перевязки, и вмѣсто раны остаетсяне-

большой рубецъ или шрамъ, который будетъ меньше,

нежели послѣ всякаго другаго средства.(American agri-
culturist.) (P.)

СРЕДСТВО ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕШЕ ИЗЪ
АРТЕРШ. Французскіе хирурги Амюссатъ, Вельпо и

Тьерри доказали, что кровотеченіе изъ артеріи скорѣе
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можетъ быть остановлено закручиваніемъ раненаго кон-

ца нежели завязываніемъ его кругомъ; въ этомъ по-

слѣднемъ случаѣ связь прикасается только къ поверх-

ности; между тѣмъ, какъ при закручиваніи, бока артеріи
плотнѣе соединяются между собою, а тѣмъ самымъ до-

ставляютъ кровнымъ шарикамъ возможность скорѣе сгу-

ститься, и въ цѣломъ представить застывшую массу. (The
Farmer). (P.)

КУХОННЫЙ КАМИНЪ ГАЙДА. Не смотря на мно-

гія усовершенствоцанія въ каминахъ и вниманіе, кото-

рымъ они, по справедливости, пользуются у изобрѣтате-

лей, можно почти смѣло утверждать, что усовершенство-

ваніе ихъ близко къ концу. Каминъ г. Гайда соеди-

няете въ себѣ пользу съ у добствомъ и особенность его,

неупотребляемая въ другихъ поварскихъ печахъ, за-

ключается въ пустой камерѣ, окруженной камерою-же

съ прптокомъ воздуха для горѣнія и согрѣвающею и

другія отдѣленія, составляющая каминъ; этимъ спосо-

бомъ согрѣвается воздухъ въ пустыхъ камерахъ, не пре-

пятствуя въ тоже время* поварскому производству. Ясно
что огонь, для приготовленія кушанья, можетъ служить

въ холодное время и для нагрѣванія комнатъ, на какой
конецъ надобно только этотъ каминъ помѣщать цредъ

комнатнымъ. Онъ обойдется не дороже обыкновенной
поварской печи, но главное сберегаетъ топливо. Дока-
зано, что этотъ каминъ лучшій изъ всѣхъ донынѣ из-

вѣстныхъ, потому что въ тоже время служить для на-

грѣванія комнатъ, а главное совершенно не дымитъ и

не пылить, что неизбѣжно почти при всѣхъ рѣшет-

чатыхъ каминахъ. (Farmer and Mechanic). (P.)
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- ПАТЕНТОВАННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ СѢЯЛКА

ШЕРМАНА. Этотъ рисуибкъ прсдставлястъ усовйр-

шенствованія въ сѣялкѣ, па которую г. Шерманъ по-
лучилъ привиллегію, она соединяетъ въ себѣ больше
выгодъ противу всѣхъ ныпѣ у потребляемых!., будучи
гораздо проще, легче управляема и доступнее къ по-

нятіямъ всякаго. Трубочки подымаются и опускаются

всѣ имѣстѣ и каждая порознь, и зерио весьма легко

останавливается и выбрасывается однимъ движеніемъ
руки. У ней только три ходовыхъ колеса, между тѣмъ

какъ у самыхъ лучшихъ нынѣ употреблясмыхъ, отъ

14 до 20 колесъ. Цилиндръ управляется колесамима-

шины, отчего соблюдается однообразность распре-

дѣленія сѣмянъ. Эта машина сѣстъ всѣ роды зеренъ

въ борозды и на возвышеНія, даже самыя трудныя

сѣмена, какъ морковный , хлопчато-бумажныя и проч.,

въ данномъ разстояніи и глубинѣ отъ 1 , 2 до 4 дюй-
мовъ и всѣхъ размѣровъ , отъ картофеля до горчпцы,

и въ тоже самое время удобряетъ борозды или возвы-

шения. Простымъ измѣненіемъ, она можетъ быть обра-
щена въ колесный культиватора или ручную зерновую

сѣялку, и въ особенностиже пригодна для разбрасы-
ванія мелкаго удобренія, какъ то гипса, золы и проч..

Снарядъ этотъможетъ запахивать сѣмена во время са-

маго сѣянія, обработывать землю, и дѣлать борозды.,
по желанію. Изобрѣтатель замѣчаетъ, что сѣялка эта

съ меньшимииздержками сработаетъбольше, чѣмъ вся-

кая другая сѣялка и всякій другой бороздильникъ. Мы
посредствомъэтой сѣялки можемъ сѣять клеЬеръ или

другое травное оѣмя и въ тоже время зерно, или ра -

стенія въ какомъ угодно количествѣ на J/3 десятины,

илидвухъ родовъ зерна, какъ бобы, хлѣбъ или тыквен-

ныя сѣмяна. Всякій , кто умѣетъ управлять лошадьми,

можетъ управлять этою сѣялкою и наблюдать, чтобы
зерно правильно ложилось въ землю , на разстояніи ,18
дюймовъ. Она запахиваетъзерна, на твердомъ, каме-

нистомъ и покрытомъ корнями грунтѣ, лучще чѣмъ

культиваторъ и не столь подвержена ломкѣ. Эту маши-

ну можно измѣнить такъ, что она бу'детъ сѣять извѣст-

ное количество сѣмени въ минуту, и4 такъ легко, что

всякій можетъ это исполнить. Она н*е подвержена час-
тымъ починкамъ. Г. Шерманъ приготовляет], раялпч-
ныхъ размѣровъ сѣялки, по цѣнамъoil. 50 до 85-ти руб.

Томъ Г. — Отд. Ш. У

\
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ялку, и сдѣлалъ съ тѣхъ же поръ многія усовершенство-

ванія въ этихъ машинахъ. (Farmer and Mechanic). (P.)
УПОТРЕБЛЕШЕ ХЛѢВНЫХЪ НАВОЗОВЪ. Всѣ

писателии хозяева согласны въ томъ , что органичес-

кія и неорганическія вещества , уносимыя съ полей
жатвами, должны имъ быть возвращены , иначе чрезъ

нѣсколько времени они будутъ совершенно истощены;

это возвращеніе питательныхъ веществъ полю назы-

вается удобреніемъ его. Вопросъ объ удобреніи всегда

считался капитальным!, вопросомъ въ зсмледѣліи и

можно бы было ожидать, что хозяева давно уже согласи-

лись въ томъ , какъ слѣдуетъ поступать съ главнымъ

хозяйственнымъ удобреніемъ — съ навозомъ. Въ та-

комъ разногласіи видѣнъ отголосокъ всѣхъ тѣхъ уче-

ши , которыя существовали до сихъ поръ о питаніи
растеній. Сначала, послѣ того какъ химія дала сель-

скому хозяину возможность узнавать составь веществъ,

съ которыми онъ имѣетъ дѣло , обращено было глав-

ное вниманіе на содержащійся въ удобрсніи азотъ ; о

добротѣ удобренія судили прямо по большему или мень-

шему количеству содержащегося въ немъ азота. О ве-

ществахъ минеральныхъ (составляющих!, золу) вовсе

не думали, считалиихъ даже вредными (Павловъ); от-
вергая необходимостьихъ для растеній , приверженцы

черноземной теоріи должны были отказаться отъ рѣ-

шенія многихъ вопросовъ , встрѣчающихся въ хозяй-

ствѣ. Если предположить напримѣръ, что единствен-

нымъ питательнымъ веществомъ въ почвѣ служить

черноземъ, если безъ него ни одно растеніе не можетъ

рости, то какъ объяснить то явленіе, что на одномъ и

томъ же лугу въ одинъ годъ растутъ одни травы , въ

другомъ другія ? Ясно, что эти измѣненія зависятъ не

отъ недостаткачернозема. Хозяева должны были пред-

положить еще питательноеначало , кромѣ чернозема:

это соки, изъ которыхъ одни свойственны напрнмѣр ъ,

торицѣ, другіе — эспарцету, и по этому почва,4- на ко-

торой уже не растет!, торица, можетъ производить эс-

парцетъ, чрезъ нѣсколько же времени различные соки

возстановляются въ почвѣ и она опять можетъ родить

торицу. Это объясненіе не было подтверждено ни од-

нимъ Фактомь , между тѣмъ оно внолнѣ справедливо :

стоить только вмѣсто слова соки поставитьраствори-

мыл минералънылвещества, которыя, при вывѣтриваніи,

9*
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дѣйствнтельно образуются изъ нерастворимыхь -соедн-

неній. Далѣе, черноземная теорія принимает., что чер-

нозем!, произошелъ изъ растеиій, а растенія не могуть

рости безъ чернозема — явный кругъ , изъ котораго

нельзя выйти ; между тѣмъ почва луговъ и лѣсовъ,

никогда не получая удобренія , становится постоянно

богаче , количество чернозема в ь ней увеличивается ;

следовательно есть другой источникъ углерода и азота

въ растеніяхъ, кромѣ чернозема; положительными опы-

тами доказано, что этотъ источникъ — атмосфера. Та-
кимъ образомъ въ одно и то же время было доказано:

1) что минеральныя вещества необходимы для растеній,
2) что растенія могутъ рости, не получая вовсе черно-

зему изъ почвы , что и происходитъ на поляхъ. Это
повело къ употребленію въ хозяйствахъ минеральныхъ

удобреній въ большомъ размѣрѣ. Приверженцы этой
новой теоріи (въ справедливости которой нѣтъ конечно

никакого сомнѣнія) нѣсколько однако увлеклись ею и

стали доказывать , что азотистыя вещества вовсе не

необходимы для удобреній ; говоря строго , это такъ,

но не должно забывать , что , питаясь однимъ только

тѣмъ азотомъ , который находится въ атмосФерѣ (въ
впдѣ амміака) , растеніе дало бы только такой урожай,
который даеть оно въ дикомъ состояніи , а хозяйство
такимъ урожаемъ удовлетвориться не можетъ. Такимъ
образомъ оправдывается необходимость азотистыхъ удо-

бреній , въ пользу которыхъ говоритъ впрочемъ и

опытъ столѣтній ; но выгоду , получаемую отъ живот-

наго и растптсльнаго навоза нельзя приписать одному

азоту и углероду : въ немъ содержатся всѣ тѣ мине-

ральныя вещества, которыя кормовыя растенія взяли

изъ почвы и которыя изъ нихъ перешли въ. живот-

ныхъ , и при томъ въ такомъ видѣ , въ какомъ они

именно нужны для іштанія растеній — въ видѣ раство-

римомъ. Полнаго совершенства достигло бы земледѣліе

въ отношеніи удобренія тогда, когда бы почвѣ возвра-

щалось все- то, что изъ нея берется жатвами; пр^и этомъ

она необходимо бы богатѣла на счетъ того азота и

углерода, который заимствованъ растеніями изъ атмос-

феры. Тогда , чтобы это богатство не оставалось въ

тунѣ , такъ какъ безъ присутствия минеральныхъ ве-

ществъ растеніе не можетъ усвоить себѣ ни углерода,

ни азота , будутъ ли они въ атмосФерѣ или въ почвѣ, ,
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извнѣ нужно бы только было прибавлять къ навозу

необходимое количество минсральнаго удобренія извѣст-

наго состава. Но извѣстно , что какъ жидкія , такъ и

твсрдыя части 1 навоза при обыкновенной тсмпературѣ

разлагаются', прѣютъ и что при этомъ отдѣляются раз-

личныя вещества съ сильнымъ запахомъ ; въ состава,

ихъ входить азотъ и углерода. , которые такимъ обра-
зомъ выдѣляются изъ навоза. Отсюда открывается важ-

ность вопроса о томъ , въ какомъ видѣ долженъ быть
употребляема, навозъ для удобренія. Лучше всего ко-

нечно употреблять свѣжій, еще не перегнившій, навозъ:

тогда всѣ почти газы, которые бы ушли въ атмосферу,

остаются въ зсмлѣ, въ то же время разрыхляя ее. Это
особенно важно для почвъ вязкихъ, глинистыхъ и хо-

лодныхъ: перепрѣвая, навозъ согрѣваетъ ихъ , а рых-

лость ихъ «увеличивается и отдѣленіемъ газовъ и соло-

мою, содержащеюся въ навозѣ. Разрыхляя почву, на-

возъ содѣйствуетъ доступу воздуха къ составным!, час-

тям!, ся, — вывѣтрпванію, вслѣдствіе котораго ми-

неральпыя вещества превращаются въ растворимое со-

стояніс и увелпчиваютъ плодородіе почвы. Улучшеніе
это простирается и на Физическія качества почвы , ко-

торыхъ важность несомнѣнна. Въ хозяйствахъ, въ ко-

торыхъ введешь сѣвооборотъ съ паровымъ полемъ,

навозъ можно запахивать лѣтомъ на этомъ полѣ ; если

же пару нѣтъ, то его свозятъ на поля, засѣянныя кор-

мовыми травами или пропахиваемыми растеніями ; на-

возъ запахивается пропашникомъ или вообще тѣмъ ору-,

діемъ, которымъ истребляются сорныя травы. Такимъ
образомъ унавоживать поля свѣжимъ павозомъ нельзя

только въ теченіе зимнпхъ мѣсяцовъ. Чтобы и въ это

время не улетучивались газы, чтобы вообще замедлить

разложсніе , выгодно перекладывать его слоями земли;

но это возможно только при томъ условіи, чтобы трудъ,

употребленный на перевозку земли и проч. былъ воз-

награжден!, увеличсиіемъ урожая. Лучше всего упо-

треблять для этого земли , содержания известь въ видѣ

гипса, также болотистыя, торфяныя земли, которыя въ

смѣшеніи съ навозОмъ даютъ ' превосходное удобреніе
по своимз. хпмическимъ и Физпческимъ свойствам!, и

удерживают!, летучіе продукты. Такой компостъ, при-

готовленнь!Й зимою, слѣдуетъ вывозить на поля, когда

земля еще замерзла , а когда она оттаетъ, тотчасъ за-
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пахать. Перевозка навоза зимою на поля выгодна не

только, похомучто сокращаешь весеннія работы : лежа

въ большой кучѣ или въ ямѣ, масса навоза сильно на-

грѣвается , не смотря на холодъ, и тогда начинается

разложеніс ; напротив!, на полѣ лежитъ онъ тонкимъ

слоемъ , котораго всѣ частицы подвержены дѣйетвію

холода, а холодъ останавливает!, всякое разложеніе. —

Если почва песчаная , слишкомъ рыхлая , то навозъ

долженъ уменьшить ея рыхлость : его полезно остав-

лять на пѣсколько недѣль подъ скотомъ , чтобы онъ

едѣлался плотнѣе. При еклйдываніи навЪза въ кучахъ,

должно еше обратить вниманіе на свойства пепражне-

ній различных!, животныхъ: конскій навозъ сухъ, лег-

ко разлагается , разгорячается п отдѣляетъ амміакъ ;

тоже можно сказать и объ овечьемъ навозѣ; напротив!,

навозъ крупнаго рогатаго скота и свиней очень жидокъ,

трудно приходить въ разложеніе и вообще въ хозяй-
ствѣ считается холоднымъ и слабымъ. Навозы такихъ

нротивуноложныхь качествъ должны быть складывае-

мы вмѣстѣ слоями: тогда холодный навозъ будетъ пре-

пятствовать разложенію горячаго ; еще дѣйствительнѣе

нримѣшиваніе кг. конскому навозу дерна, соломы, зем-

ли. Если навозъ нужно держать въ ямѣ , то слѣдуетъ

раздѣлить ее на двѣ половины : въ одну помѣщается

свѣжій , въ другую — уже нѣсколько нерепрѣлый на-

возъ. Во всякомъ случаѣ при удобреніи песчаной зем-

ли , послѣ заиахиванія , почву нужно сдавить укатыва-

ніемъ, чтобы уменьшить потерю плодотворныхъ газовъ.

(Moniteur industriel). (P.)
О СКОТѢ И ПОЛУЧАЕМЫХЪ ОТЪ НЕГО ПРОИЗ-

ВЕДЕНІЯХЪ. Скотоводство составляет!, и должно соста-

влять важную часть всякаго, сколько нибудь значитель-

наго хозяйства; оно доставляетъ во первыхъ выгоду но-

средствомъ удобренія (навоза); во вторыхь выгоду непо-

средственную, различными произведеніямц (напр. моло-
комъ, шерстью и проч.) Такъ какъ выгода отъ этихъ

пропзведеній обусловливается между нрочимъ сбытомъ
ихъ. то понятно, что хозяинъ, желая завести у себя
іу, или другую породу скота, долженъ руководствовать-

ся очень разнообразными соображеиіями. — Если пред-

стоит!, большой сбыть молока, то выгоднѣе всего за-

вести дойныхъ корокъ; теперь послі. оііытовъ Дюра-
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но (*) въ зтомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія:

онъ откармливалъ быка на убой и держалъ корову для

молока; 92 дня спустя вѣсъ быка увеличился на 326
рус. Фунтовъ, корова дала молока 4,348 ф.; правда, дой-
ная корова съѣла вдвое больше корму (отношеніе меж-

ду количествами корма для быка и коровы ьъ равное

время принимаютъ какъ 40 или 45: 80); но, въ томъ

и другомъ случаѣ, несчитая воды, выходитъ, что жир-

ныхъ веществъ быкъ даль вдвое менѣе коровы, а ве-

ществъ зотистыхъ (собственно питательныхъ)только
одну треть противъ коровы. Еще виднѣе этотъ резуль-

татъ на однихъ коровахъ: въ Нормандіи откармливанье

продолжается 100 дней, послѣ чего двѣ откормленные

коровы, проданныя на убой, приносятъ чистаго дохо-
да 30 р. сер.; и одна корова, съѣдая тоже количество

корма въ продолженіи 100 дней даетъмолока на 62 р.—
При другихъ обстоятельствахъ овцы даютъ болѣе до-

хода; при почвѣ песчаной, удобной для разведенія кар-

тоФеля, значительную выгоду 'доставляешь откармливанье
свиней.— Мы только, что показали выгоду держать дой-
ныхъ коровъ; для Франціи и вообще для западнойЕв-
ропы она стала еще ощутительнѣе съ того времени,

какъ тамъ распространилисьжелѣзныя дороги; лоша-

дей стали употреблятьгораздо меньше, употребленіе сѣ-

на убавилось и хозяева, не находя ему сбыта, при-

нуждены были обратить его на откармливанье рогата-

го скота на мясо, отъчего цѣна на него значительно

понизилась. Но можетъ случиться, что высокая цѣна

на мясо, особенно у насъ въ Россіи уравновѣситъ не-

сколько невыгоду отъ откармливанія и хозяину будетъ
выгоднѣе готовить скотъ на -убой, чѣмъ держать его

для молока. Разсчитать въ такомъ случаѣ, что избрать,
не трудно; стоить только взять въ разсчетъцѣну мя-

са и цѣну молока и еще слѣдующія обстоятельства: 1)
корова, какъ сказано выше, съѣдаетъвдвое болѣе кор-

ма, чѣмъ быкъ, но даетъ за то вдвое болѣе жирныхъ

и втрое болѣс азотпстыхъ веществъ; 2) какъ ни рѣзко

различаются между собою съ перваго взгляда цѣны на

мясо и на молоко, но дѣііствптельной разницы между

ними мало: за одно и тоже количество питательныхъ

(*) Си. Precis d'agricullure theorique et pratique p.

Payen et Richard. Tome II. p. 226.
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веществъ, въ томъ или другомъ видѣ, платят ъ почти

всегда одну и туже цѣну; слѣдоватсльио выгода отъ

бойнаго скота почти никогда не можетъ сравняться съ

выгодою отъ дойныхъ коровъ. Для Европы коневодство

теперь ужо не такъ важно, какъ прежде, цо этому вос-

пптаніе лошадей не представляетъ болыпихъ выгодъ; у

насъ же въ средцихъ губсрніяхъ, при болыпомъ числѣ

извозчиковъ, оно можетъ составить важную вѣтвь хо-

зяйства; открытіе с.-петербурго-московской желѣзной

доро_ги доставило купцамъ гораздо болѣе совершенный
способъ пересылки товаровъ изъ одной столицы въ

другую; на этой линіи извозъ самъ собою прекратит-

ся; но, облегчая сообщеніе между Петербургомъ и Мос-
квою, двумя главными промышленными центрами Рос-
сіп, желѣзная дорога непремѣнно усилить вообще дви-

жсніе нашей внутренней торговли, и на другпхъ лутяхъ

число извозчиковъ необходимо должно увеличиться. —

Въ заключеніе сообщаемъ нѣкоторыя свѣдѣнія о хо-

зяйствѣ въ Сартскомъ департаментѣ; они собраны та-

мошнпмъ владѣльцемъ г. Де ла Портрмъ: «Фермеръ,
обработывающій отъ 40 до 50 гсктаровъ (*) пахатной
земли и имѣющій отъ 5 до 10 гектаровъ естественнаго

луга, обыкновенно держнтъ десять коровъ. Ежегодно
воспитываетъ онъ 10 бычковъ и одну или двѣ телки;

четырехъ или пятилѣтніе бычки продаются для от-

кармливанья, телки замѣняютъ въ хозяйствѣ • матерей
или продаются до трехлѣтняго .возраста. Такимъ обра-
зомъ, ничего не покупая самъ, Фермеръ продаетъ еже-

годно около двѣнадцати головъ рогатаго скота, что до-

ставляешь ему отъ 500 до 750 р. сер.—Противъ такого

хозяйства можно сдѣлать нѣсколько возраженій: во пер-

выхъ, отъ чего Фермеръ, воспитавъ быковъ до того,

когда ихъ нужно откармливать, отдаетъ другимъ вы-

году отъ откармливанья, теряя въ тоя;е время полу-

чаемый отъ нихъ навозъ? — Во вторыхъ, какъ дости-

гнуть того, чтобы коровияца оставила телятъ при ко-

ровахъ мѣсица на три или ца четыре, что необходимо
для того, чтобы они развились хорошо? Не нредпочтетъ

,ш она лучше собирать молоко для продажи или для

масла? —Не смотря на это, такое хозяйство доставляет!.

(*) Это количество гектаровъ равно наши ль 9 съ . пеііолыііимъ
десятинамъ.
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можетъ быть самую вѣрную выгоду; а между тѣмъ

быкъ, продаваемый пяти или шестилѣтъ, за -50 или 60
руб., съѣстъ до тѣхъ поръ около 920 пудовъ сѣна,

которое слѣдов. принесетътолько 6 коп. сер. съ пуда,

что крайне мало. Правда, что въ теченіе шести или

семи мѣсяцевъ скотъ пасетсяна пастбищахь:отъ этого

содержаніе его кажется дешевле.—Голова рогатагоско-

та, еслионъ хорошо кормлена., приносить въ годъ отъ

250 до 300 пудовъ навоза: это главный доходъ отъ не-

го. Съ_помощію этого навоза и прибавляемой къ нему

извести, не смотря надешевизну хлѣба, получаютъ бо-

гатыя жатвы пшеницы, но торгъ почти повсюду вы-

тѣснила роясь. Не знаю хорошо ли это: во всякомъ

случаѣ вѣрно, что, изъ всѣхъ хлѣбныхъ растеній, рожь

менѣе прочихъ беретъ изъ земли питательныхъве-

ществъ и болѣе прочйхъ возвращаетъ ей въ видѣ со- і

ломы. Это стремленіе разводить только усовершенство-

вапныя породы часто ведетъ къ пагубньщъ послѣд-

ствіямъ: такънаши лучшія груши даютъ только случай-
ные урожаи, а деревья пропадаютъ чрезънесколько лѣтъ.

Рсііетскіе и калвилльскіе яблоки рѣдко приносятъ пло-

ды, да и тѣ часто бываютъ поѣдены червями.—Многія
породы картофеля, столь сладкія и мучнистыя, подвер-

жены болѣзни, которой вовсе не знали, когда картофель

росъ въ полудикомъсостояніи; скотъудовлетворяли имъ,
не смотря нанепріятный вкусъ. Можетъ быть вещество,
отъ котораго зависишь этотъ вкусъ и которое свойствен-
но всѣмъ растеніямъ семействапасленовыхъ, предохра-
няло картофель отъ болѣзни, которою онъ теперь стра-

даешь. Въ такомъ случаѣ возращеніе картОФеля пзъ сѣ-

мянъ нисколько не помоясешь, Нотомучто для сѣмянъ

выбираютъ всегда такія породы, которыя наиболѣе от-

далены отъ дикихъ. (Moniteur Industrie!.) (*) (P.)

(*) Въ замѣчаніяхъ этихъ конечно есть сиоя часть истины; со-

гласны, что хозяева, вводя улучшенія, посту паютт. часто опро-

метчиво, не берутъ въ разечетъ всѣхъ обстоятельствъ, которыя

шогутъ имѣть вліяніе на результатъ: можно исказить самыя высо-

кая создаиія человѣческаго ума. Но авторъ ограничивается предпо-

ложеніями и не показываетъ ближайшихъ причинъ неудачь; вѣдь

многіе еще и теперь убѣждены, что употребленік гипса вредно: они

сами получали убытокъ; слѣдуетъ ли изъ этого, что они вообще
правы? оли забыли, что гипсъ нужно употреблять на такихъ по-

чвахъ, ч которыя мало содержатъ извести. Что касается до пшени-

цы и ржи, то защънъ иослѣдноіі пшеницею есть вѣрный иризнакъ
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РАЗЛИЧНЫЯ СРЕДСТВА РАЗЛИВАТЬ ЖИДКІЯ
УДОБРЕНІЯ. Жидкія удобренія разливаютъ по полямъ

различным!, образомъ, смотря но величинѣ полей и

важности, - приписываемой мочѣ. Въ мѣстахъ, гдѣ

преобладаютъ небольшія хозяйства, эти удобрснія къ

полямъ привозятся въ иебольшихъ бочкахъ и потомъ

разливаются у корней растеній или же по всему полю съ

помощію желѣзноіі черпалки или поливной лейки. Изъ
этого видно, что этотъ способъ очень простъ, не тре-

буешь никакихъ сложныхъ орудій; нужно только имѣть

резервуаръ для собираиія удобренія, несколько бочекъ
и черналокъ или леекъ. За то онъ дорогъ, потомучто

требуешь много работников'!., хотя, производя работу
такимъ образомъ, можно быть увѣрену, что удобреніе
будешь разлито очень равно по всему нолю.—Въ боль-
шихъ хозяйствахъ поступаютъ совершенно иначе: моча

во первы'хъ изъ общаго резервуара переливается въ

бочки вмѣстимостыо въ 40—65 ведеръ. Бочки эти уста-

новлены на тѣлежкахъ и на нихъ везутся по полямъ; мо-

ча выливается сама собою, во время двиясенія, чрезъ

отверстіе внизу бочки; подъ этимъ' отверстіемъ, въ раз-

стояніи отъ него вершка на четыре или болѣе, укрѣп-

лена досчечка горизонтально; такимъ образомъ, моча,

выливаясь изъ бочки, съ силою ударяется обь эту дос-

чечку и разбрызгивается крутомъ, на значительное раз-

стояніе, само собою разумѣтся, что отверстіе закрыто

затычкою, пока бочка не довезена до полей. Этотъ спо-

собъ тоже очень простъ и скоръ, но имѣетъ два зна-

чительныя неудобства: 1) моча по полю разливается

очень не ровно, 2) ея выливается очень много въ томъ

мѣстѣ, гдѣ остановлена бочка, чтобы открыть затычку:

слѣдствіемъ этого бываешь слишкомъ преждевременное

созрѣваніе растеній въ томъ месте, где собралось мно-

го мочи. —Въ Англіп пзобрѣтенъ снарядъ, который не

имѣетъ этихъ недостатковъ и котораго польза дока-

зана давнимъ употреблсніемъ. Онъ состоишь въ

народнаго благосостоянія; замѣнъ этотъ прямо выгоденъ, нотомучто
пшеница питательнее ржи (въ 100 частяхъ первой содержится

около 20, во второй только 10 ъ.щ 12 частей азотистыхъ веществъ);
такимт. образомъ съ одного и того же пространства, при пшеницѣ,

получается болѣе дохода, чѣмъ при ржи, во само собою разумѣет-

ся, что для этого нужно увеличить удобреніе и что нельзя сѣять

пшеницу на почву, которая годна только для ржп.

0
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желѣзномъ чанѣ вместимостью въ 40—65 ведеръ, уста-

новленномъ на хо^дѣ тѣлеги. Моча выливается^ изъ не-

го сначала въ помѣщенный подъ нимъ за колесами

продолговатый ящикъ. Основаніе этого ящика пробито
множествомъ отверстій; къ нему придвлана кромѣ того

подвижная желѣзная пластинкатакъ, что поднимая или

опуская ее, (номощію зубчатки и зубчатаго колеса у

одного изъ концовъ ящика) можно, по произволу, умень-
шить или увеличить отверстія и такимь образомъ упра-
влять истеченіемъ мочн.—Для наливанія мочи въ чанъ

изъ резервуара, или цистерны, служишь насосъ, ут-

вержденный вверху его; цилиндръ въ немъ чугунный,
труба изъ кожи или изъ гуттаперчи.Хозяину ненужно

по этому имѣть нѣсколько насосовъ, или всякій разъ

переноситьи устанавливатьнасосъ, при переходѣ отъ

одной цистеры къ другой. (Moniteur industriel.) (P.)
ПЕСЧАНЫЯ ПОСТРОЙКИ. Постройки всегда на-

кладны для хозяевъ, однакожъ онѣ необходимы. Слѣ-

довательно общая цѣль выбрать самый дешевый спо-

собъ постройки и притомъ, чтобы онѣ были проч-

ны, потому что безирестанныя починки весьма убы-
точны. Чтобы приблизительнорѣшить эту задачу, пред-

ставляется новоизобрѣтенный способъ постройки поме-
ранинаг-наПрохнова, по которому въ княжествѣ познан-

скомъ выстроено зданіе къ Глѣзнѣ. Постройки этого
рода, по мнѣнію знатоковъ, такъ прочны, какъ кирпич-

ныя и, съ продолженіемъ времени, болѣе и болѣе твер-

дѣютъ;' онѣ должны быть дешевле въ селеніяхъ, гдѣ

песокъ, можно сказать, не имѣетъ ценности. Каждый
песокъ годенъ для такого употребления, лишь бы неза-

ключалъ въ себѣ глинистыхъ и черноземныхъ частей,
которыя можно удалить нымываніемъ, подвергнув!, его

дѣйствію проливного дождя. Самый годный для этого

песокъ съ острыми краями, смѣшанный съ мелкимъиз-

вестнякомъ. Камешки могутъ въ немъ оставаться, лишь

были бы не совершенно гладки и чтобы не попадались

къ наружи стѣны, потому что они слабѣс соединяются

съ цементомъ, которой имѣетъ свойство твердѣть какъ

мраморъ, получаіощій совершенноего сложеніе, въ чемъ

убѣждаетъ и химическоеразлоясепіе. (*) При утрамбов-

(*) Это несправедливо, поюмучто песокъ бываетъ,- большею
частію, кварцовый, а Жраморъ есть чистая углекислая известь, слѣд.

соединеніе извести съ ыварцомъ не можетъ имѣть химическаго со-

става одииаковаго съ мраморомъ. Прим. Перев.
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кѣ нужно обращать вниманіе, чтобы ударъ не падалъ

йепосредственно на камень, но только на смфсь изъ

мслкаго песка; въ такомъ случаѣ и камень связывается.

Известь, какъ матеріалъ, чѣмъ скорѣе послѣ обжиганія
употребляется, тѣвдъ менѣе ея нужно; поэтому по об-
жиганіго должна быть старательно сохраняема отъ вы-

вѣтриванія или тотчасъ гашена болыпимъ количествомъ

воды, не совершенно холодной. Свѣжепогашеиная из-

весть даетъ изъ 2 І/1 четвертей негашеной отъ 12 до 14
кубическнхъ Футовъ. Песокъ и известь составляюшь здѣсь

весь строительный матеріалъ, но отъ надлежащей про-

порціи того и другаго единственно можетъ зависѣть

затвердѣніе массы. Извѣстно, что чѣмъ песокъ грубѣо

и каменистѣе, тѣмъ болѣе въ немъ промежутковъ и

поэтому примѣшиваюшь мелкаго песку, чтобы менѣе

нуяшо было извести, именно столько, сколько нужно

только для связыванія отдѣльныхъ частицъ песка. Что-
бы найти требуемую пропорцію наполняютъ сосудъ

псскомъ и наливаютъ на него воды, количество кото-

рой покажстъ количество извести. Опыты показали, что

.приблизительное отношеніе извести къ песку какъ 1 къ
10, такъ на пр. грубаго песка 100

средняго и мелкаго 25

извести 9

Всего 134 части, которыя вме-

сте составляюшь 100 частей, потому что мелкій песокъ

и известь заняли только промежутки. Когда найдено
отношеніе, требуется перемѣшать эти части равномѣр-

но, въ чемъ нельзя положиться на работниковъ и по-

тому употребляется мѣсильный снарядъ. Кромѣ того

устроиваются два творила, какія обыкновенно бываютъ
при каменныхъ постройкахъ, для приготовления цемен-

та, при которомъ попеременно одинъ работникъ при-

наравливаетъ взмѣшиваніе такъ, что сперва кладетъ

разведенной водою извести 1 куб. Футъ и перемѣшп-

ваетъ его съ 10 куб. Футами грубаго и средняго песка,

а потомъ прибавляешь 3 куб. Фута мелкаго песка. Ког-
да это первый помощникч. хорошенько вымѣшаетъ, дру-

гой лопатою кладешь въ ковнп., третій вертитъ руко-

ятку, отъ чего изъ отверстія выходишь готовый мате-

ріалъ, котораго влажности должна быть какъ свѣже-

выкопанной земли. ІІропорція воды не можетъ быть
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определена точно, потомучто это зависишь отъ сухо-

сти песка н влажности воздуха. Составь МЕсильнаго

прибора слѣдующій: ящпкъ съ округленными углами,

длиною 4У2 ф., шириною 10, вышиною 12 ДЮЙМОВ'!.. По-
срединѣ проходишь деревянная ось, на которой наса-

жены, на разстояніи 4 дюймовъ, на всѣ четыре сторо-

ны, три зуба съ боку изъ литаго желѣза на 3% дюйма
торчащія пзъ оси. Постройка начинается, какъ обыкно-
венно, съ Фундамента, который дѣлается изъ камня на

одинъ Футъ надъ землею, и сверхъ этого одннъ рядъ

кирпичей складенныхъ ровно подъ шнурь, гдѣ пола-

гается примѣрно 18 дюймовъ толщины стѣна. На этотъ
слой кирпичей закладываются, какъ при глиняныхъ

постройкахъ складные ящики и забиваются клиньями

для устойчивости. Ящикп эти изъ іу2 дюйиовыхъ до-

сокъ, струганыхъ, должны быть 8 ф. длины и на 2 ф.

и дюйма вышиною. Одинъ ящикь къ другому должно

тщательно прикладывать, притомъ наддѣлки и дырки,

для вставленія разпорокъ, какъ можно % плотнѣе и акку-

ратнее должны быть задѣланы, чтобы поперечники или

распорки годились и къ другому ящику, Что много об-
легчаешь работу, при углахъ и прилегающихъ стѣнахъ.

Пижнія распорки, долженствующія-быть всажены въ че-

тырехъугольное отверстіе въ стѣнкахъ ящика, а верхнія
въ ширину стѣны; онѣ должны распирать боковыя доски,

которыя только врѣзываются сверху. При парожникахъ

употребляются- доски, сбитыя подъ прямымъ угломъ же-

лезными полосами, которыя имѣютъ выступы для уста-

новки ящнковъ. Уголъ даётся закругленный, чтобы
иарожникъ не былъ острый, слѣдоватсльно былъ бы
тверже. Гдѣ припадают!, окна или двери, закладываются

въ ящикѣ доски, опирающаяся на распорки, шириною

въ ширину стѣны, а вышиною въ 2 Фута, безъ трехъ

дюймовъ, идущихъ для лучшей устойчивости; къ ниж-

нему ряду. Имея такимъ образомъ все приготовлен-

ным!., четвертый помпщникъ, доставивъ все первымъ,

сбираешь выходящую въ сосудъ массу изъ мѣсильнаго

прибора, накладыв&етъ ее слоемъ отъ 4 — 5 дюймовъ
въ установленномъ ящикѣ, а камеиьщикъ, разъ за разъ,

убиваешь трамбовкой, подбитой желѣзомъ, пока трам-

бовка не перестанешь сильно вязнуть. Когда, такимъ об-
разом!., ящикь набить до верху, онъ разнимается осто-

рожно, а, при выбиваніи распорокъ, сторона ящика при-
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жимаотся къ тому боку етѣны, въ который выходить рас-

порка; потому что такая стѣна легко подвергается нор-

чѣ, но съ каждымъ диемъ болѣс и болѣе твердѣетъ.

Такимъ образомъ производится работа стѣны кругомь

до 3-го дня, пока на то самое мѣсто, гдѣ была наби-
та масса, можно будешь опять установить ящикь, для

набиванія иоваго ряда; это разумѣется, при хорошей по-

годе. При окнахь и дверяхъ, гдѣ не хотяшь дѣлать

кирпичный сводъ, можно его сдѣлать изъ этой самой
массы, которая, спустя нѣкоторое время, твердѣеть

какъ камень. Для этого въ ящикѣ нужно сдѣлать Фор-

му свода, но весьма крѣпкую и на нес набить массы, а

когда отвердѣсть отнять Форму. Въ Помераніи изъ это-

го матеріала строятся цѣлые домы о двухъ этажахъ,

изключая иечеіі, которыя должны класться изъ высу-

шенныхъ или обожженныхъ кирпичей. Равнымъ обра-
зомъ Фундаменты дѣлаются и не изъ камня, а изъ это-

го лес самого матсріала, но въ такомъ случаѣ употре-

бляется гидравлическая известь. Пивные и вообще под-

валы строятся таѴішъ образомь, что своды убиваются
на землѣ, которая остается подъ ними въ серединѣ и

по истеченіи нескольких ь мѣсяцевъ,- когда масса доста-

точно окрѣпнетъ — земля выкапывается; подвалъ такой
представляется какь бы высѣчсннымь изъ камня. Что
касается грубости стѣнь, — если известь свѣжая, не

вывѣтрившаяся, а песокъ чистый, въ такомь случаѣ онѣ

могутъ быть значительно тоньше. Такимъ образомъ въ

Помераніи находимы 1) скотные дворы въ 15 ф. выши-

ною,» а стѣны въ 12 и 9 дюймовъ толщиною; 21) конюшни

въ 14 ф. вышины и стены толщиною въ 18 и 15 дюймовъ;
3) жилой домъ въ подвалѣ 24 дюйма, второй этажъ 21
дюймъ, третій этажъ 18, а щитъ 12 дюймовъ толщины,

и сверху всего этого крыша. По окончаніи постройки,
когда стѣны хорошо высохнуть, диры отъ ящиковъ и

другія наружныя поврежденія, которыя окажутся, за-

мазываются этою же самою массою, и стѣны окропляют-

ся известкового водою. Чтобы каждый могъ расчи-

тать во что обойдется такая постройка, въ сравненіи
съ другою, представляемъ, что на одинъ рабочій день

или на 144 куб. Фута, требуется: каменщикъ съ 4-мя
помощниками, 6 возовь песку и Зу2 четверти из-

вести, а для выкладки кирпичемъ его нужно 1,500. Въ
Померанін очень много песчаныхъ оградъ, вмѣето за-
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боровь и въ этомъ случаѣ онѣ покрываются крышей.
Теперь предполагают!, употребить эту массудля коло-

дезей, водосточных!, трубь, корытъ и другихъ пред-

метовъ. (Parriictnik Gospodarski.) (P.)
ОТБИВКА И НАВАСТРИВАНІЕ КОСЪ. Надлежа-

щее и скорое кошеніс травы илп хлѣба зависишь 'не
только отъ хорошего косца, но также и отъ доброй
косы. Употребляемыя обыкновенно по всей западной
половине Россіи и Польше косы выдѣльіваются въ

Штиріи, гдѣ находятся лучшія въ цѣлой Евронѣ Фаб-
рики, однакожь изъ этихъ косъ едва четвертая часть

найдется такихч, которыя соединяютъ въ себѣ всѣ

условія совершенства этого орз'ддя, остальныя заклю-

чаютъ болѣе или менѣе нсдостатковъ, происходящихъ

отъ свойства стали или желѣза, а главное отъ способа
закаливапія. Поэтому однакоса въ одномъ мѣстѣ слпш-

комъ тверда, въ другомъ напротивъслишкомъ мягка,

погомучто въ первомъ преимуществуешь сталь, — во

второмъ желѣзо. Соотвѣтственно этому удаленіе недо-

статковь, чтобы коса въ употребленіи ровно и совер-

шенно срѣзывала, основывается На разпознаваніи мяг-

кихъ и твердых!, мѣстъ н на умѣньѣ острить тѣ и

другія. Мало найдетсякосцевъ, которые умѣютъ какъ

слѣдуетъ отбить и навострить, отселѣ происходятъ за-

зубрины и горбы на полотнѣ косы (лопотуха), неров-
ноеостріе навастриваетсянеравномѣрно, срѣзываніе (ко-
шеніе) травы или хлѣба бываешь несовершенно,отнимаешь
безполезно силу и доставляется полезной работы менѣе

противъ дневной нормальной. Привычный косецъ, хо-

рошо устроенною косою, начавшиработусъ восходомъ,
солнца, отдыхая отъ 8—9 часовъ утра, въ обѣдъ отъ

1—-2, на нолдникъ отъ 5 — 6 и оставивши кошеніе
' спустя полчаса по закатѣ солнца, въ состояніи ско-

сить травы и хлѣба среднимъчисломъоколо десятины,

косою съ грабельками— хлѣба до 3/4 въ день. Мы здѣсь

имѣемъ цѣлію представитьхозяевам!, способъ отбивки

и навастриванія косъ, употребляемый косцамивъ стра-
нахъ, гдѣ все дѣлается и разсматриваетсясамымъ от-

четливымъ образомъ, распределяя и разсчитывая такъ,

чтобы не истратитьдаромъ времени и облегчить трудъ

человѣка. Ударяя остреемъхорошего ножа по всей
длинѣ острія косы часто, и по зазубринамъ, какія
ножъ оставляешь на остреѣ косы, узнаютъ мѣста
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тлердыя и мягкія, или слегка потягивая по остр по ко-

сы малымъ мягкнмъ напилышкомъ, замѣчая, въ кот'о-

ромъ мѣстѣ сильнЬе или слабее иадрѣзала коса. Места
эти отчетливо замѣчаЧбтся* на полотне косы и, при от-

бивке, мягкія Мѣста помачиваются холодною водою, рав-

но какъ молотокь п бабка, мѣста же твердыя отбива-
ются пасухо. При сухой отбивке, твердыя мѣста смяг-

чаются, напротивъ мягкія отъ холодной воды, какъ бы
нѣсколько закаливаются и придаютъ острею болѣе

твердости. .При кошеніи хлѣба, клевера и другихъ

болѣе грубыхъ стеблей поднимают!, косу выше, чтобы
срѣзываніе происходило вкось, напротивъ при косьбѣ

нѣжныхъ травъ коса располагается ниже и площе, отъ

этого зависитъ совершенство работы, быстрое и неиз-

нурительное копіеніе. Для навостриванія употребляютъ
обыкновеный брусокъ и лопаточку изъ несмолистаго

дерева, потомучто въ противномъ случае живица ос-

тается на полотнѣ и препятствуешь навостриванію. Бру-
сокъ и лопаточку макаютъ пъ приготовленную воду та-

кимъ образомъ, что у, ф. обыкновеннаго купороснаго

масла распущено въ двухъ квартахь холодной воды.

Это количество, приготовленной воды служить косарю

на много дней; онъ имеешь ее всегда при себѣ въ рояг-

кѣ свинцовомъ или деревянномъ. Брусъ или лопаточка,

обмоченный въ этой водѣ, навостриваютъ косу пре-

восходно, такъ что её. при всемь совершенстве рабо-

ты, достаточно отбивать разъ въ день; выгода отъ пос-

пешности въ работѣ далеко превосходить издержки на

серную кислоту, не говоря уже о томъ сколько теряет-

ся времени, когда нужно бываешь отбивать косу не-
сколько разъ въ день. Навостриваютъ косы во время

работы, какъ уже сказано лопаточкой или брусомъ, вь

первомь случае въ серную воду нужно прибавить не-
сколько мелкаго песку, отъ чего Ночти одно и тоже

слѣдствіе бываешь, какъ и отъ бруска, но лопаточка ме-

нее стираетъ косы, гораздо легче и сподручнее. (Изъ
польскаго журнала: Pamietnik Gospodarski). (P.)

ВИНО ИЗЪ БЕРЕЗОВАГО СОКА. Вт Англіп, Шве-
ціи, вь Канаде п Соединенныхъ штатахъ выпускаютъ

изъ березоваго дерева сокъ, изъ котораго приготов-

ляется пріятный прохладительныйпнапитокъ и прекрасное

вино по следующему способу: во второй половине мар-

та, вообще же когда снѣгъ растаешь около деревъ,
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слѣдуетъ надрѣзать корт на деревѣ вышиною въ пол-

тора или два аршина о'тъ земли и въ этомъ мѣстѣ

просверлить буравчикомъ отверстіе величиною вполо-

вину мезинца, отверстіе должно имѣть направлёніе сни-

зу вверхъ, а глубина его въ */3 діаметра самогодерева
въ томъ мѣстѣ, гдѣ сдѣлали отверстіс. Вбить нужно

трубочку или желобокъ, который бы торчалъ изъ де-

рева, чтобы препроводить сокъ въ подставленныйсо-
судъ. Чѣмъ отверстіе выше, тѣмъ болѣе сокъ содср-

житъ сахаристыхъ и камедистыхъ частей, но за то

добывается его въ меньшемъ количествѣ; самыйлучшій
сокъ тотъ, который вытекаетъ изъ.вѣтвей, имѣющихъ

два или три дюйма въ поперечнйкѣ. Толстое дерево

даетъотъіі —16 квартъ соку въ продолженіи 24 часов7>.

Можно, безъ порчи дерева, позволить соку вытекать 48
часовъ.—Потомъотверстіе забиваетсядеревянпымъгвоз-
демъ или колышкомъ. Дознано, что березы, растущія
на грунтѣ / сухомъ и каменистомъ, даютъ мало сока и,

что сокъ вытекаетъ изъ дерева обильнѣе, когда бы-
ваютъ дни теплые, а ночи холодныя. — На 25 квартъ

сока нужно положить -5 ф. сахару и варить въ котлѣ,

снимая безпрерывно пѣну, а какъ скоро выкипнтъ до

половины, тотчасъпроцѣдить черезъ холщевой мѣшокъ

и слить въ боченокъ. Когда жидкость охладится такъ,

что можно въ ней держать аалецъ, то- нужно положить

двѣ столовыя ложки хорошихъ пивныхъ свѣжихъ

дрожжей и оставить для броженія. Во время броженія
исподоволь приливать бѣлаго, обыкновенного, не испор-
ченнаго вина въ количествѣ 4 квартъ, вбросить при

этомъ 4 лимона, тщательно очищенныя отъ желтой и

бѣлой корки, порѣзанныя въ тоненькія кружки, безъ
зеренъ. По окончаніи броженія, закупорить боченокъ и

поставить его въ пивномъ подвалѣ, и по истеченіи 4
недѣль разлить въ бутылки, хорошо плотными проб-
ками закупорить и закрѣпить ниткамиили проволокой,

подобно закупориванію другихъ шипучихъ винъ. Не
слѣдуетъ герметическизакупоривать бутылки, но что-

бы оставалось порядочноеразстояніе между жидкостію и

пробкою, потомучто въ протшзномъ случаѣ бутылки мог-
ли бы потрескаться. Черезъ пятнадцать дней вино го-

тово на дессертъ.Многіе люди, съ неподдѣльнымъ вку-

сомъ,- предпочитаюсьэто вііно шампанскому.

Издержки: 5 Фунтовъ сахара, 1 р. 4 к. сер.

Томъ I. — Отд. Ш. 10
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4 кварты иина . 2 — 10 —• —

4 лимона ... — 12 — —

Слѣдовательно изъ вышепомяпутаго процесса полу-

читься 15 квартъ или 18 большихъ бутылокъ вина,

которое обойдется въ 3 р. 26 коп. серебромъ, а одна

большая бутылка по 18 коп. серебромъ. (Pamietnik
Gorpodarski). (P.)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕДОВЫХЪ НАПИТКОВЪ. Во
всей Полыиѣ въ большой славѣ напитокъ, вишнякъ. Со-
общаемъ здѣсь подробности, чисто практическія о его

приготовленіи. Въ бочку, вмѣщающую 36 гарнцевъ всы-

пается 32 гарнца совершенно зрѣлыхъ вишенъ;— въ то

же время берется 10 гарнцевъ меда, отдѣленнаго отъ

- воска, называемаго подсѣдомъ или патокой, прибав-
ляется 4 гарнца воды, кипятится на вольномъ огнѣ ж

сбирается тщательно всплывающая на верхъ пѣна сит-

комъ. Когда перестанетъ появляться на поверхности

пѣна, снимается съ оіпя приготовленная медовая вы-

, варка, охлаждается дон-14 или 15° R. и вливается въ

бочку, наполненную вишнями, въ выше показанномъ

количествѣ, бочка должна быть на Зу з — 4 дюйма яе-

полна. Наполненная такимъ образомъ бочка ставится

въ пивномъ подвалѣ, не слишкомъ холодномъ, несколь-

ко въ косвенном!» положеніи, чтобы дрожжи во время

броженія, всплывающіе на верхъ, могли вытекать; пере-

вороченный шпунтъ кладется на отверстіе бочки не-

плотно, чтобы всплывающіе дрожжи могли свободно
вытекать. Во время, продолжающейся Ферментаціи, спер-

ва черезъ 8 дней, а потомъ черезъ 14 шпунтъ забивается
крѣпко, переворачивается бочка и жидкость сильно взбол-

тывается качаніемъ; опять отбивается шпунтъ и бочка
снова ставится въ прежнемъ положеніи. По истеченіи
трехъ или пяти мѣсяцевъ (что зависитъ отъ мясисто-

сти и сочности ягодъ), когда ягоды совершенно обра-
тятся въ однообразную массу, ойа процѣживается сквозь

плотный холщевой мѣшбкъ, очищается и освѣтляется

тѣмъ же самымъ способомъ, какъ обыкновенно очи-

щаются вина, при нриготовленіи которыхъ употреб-
ляются дрожжи и разливается въ бутылки. Вышеопи-
саннымъ способомъ приготовляются напитки изъ ма-

(*) Нынѣшшя цѣны въ Дѳтербургѣ.
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лины, ежевики и дерена. Напитокъизъ крыжевника

приготовляется подобно вышеппсанному способу, съ
тою однакоже разницею, что ягоды крыжевника въ

зрѣломъ состояніи мнутся какъ обыкновенно виноград-

ным ягоды. Къ четверти крыжевника будетъ достаточ-
но 9 гарнцевъ чистаго меда—подсѣда, смѣшаннаго съ

5 гарнцамиводы, а прокипятивши, очистивши отъ пѣ-

ны, охладивши, смѣшивается съ измятыми ягодами

крыжевника ; далѣе поступается какъ при прнгото-

вленіи вишняка. Послѣ 6 недѣль напитокъ готовъ къ

освѣтленію и разливанію въ бутылки. Нужно замѣтпть,

что напитокъизъ дерена негодитсядля употрсблепія въ

первомъ году, а долженъ, покрайней мѣрѣ, простоять

годъ въ бутылкахъ, но за то онъ пріятно вознаграж-

дастъ терпѣніе. (Pamietnik Gospodarski). (P.)
ЛАКЪ ИЗЪ ШЕЛЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВЪ При-

нужденные отрѣзывать большія вѣтви отъ деревьенъ

часто желали покрывать порѣзъ какимъ нибудь соста-

вомъ и, независимоотъ желанія, должны были чѣмъ ни-

буть укрывать отъ дождя и отъ погоды. —Недавно мы

предложили превосходный составъ Форсид'а для исцѣ-

ленія порѣзовъ наФруктовыхъ деревьяхъ. —Г. Доуиингъ,
въ своемъ сочиненіи о плодахъ, рекомендуетъдля этого

шеллаковый лакъ, распущенный въ алкоголѣ, о кото-

ромъ корреспондеитъжурнала (the Horticulturist) садов-

никъ, испытавши, относится какъ о самомъдѣйстви-

телъномъ и дешевомъ средствѣ. — Онъ говоритъ:

«Этимъ прекраснымъспособомъустраняетсясовершенно
дѣйствіе воздуха, дерево остается невредимымъи по-

рѣзъ вдругъ облекается корою.—Въ подчисткѣ Фрукто-

выхъ деревьевъ, если понадобится отрѣзать хорошую

крѣпкую вѣтвь, то необходимо порѣзъ укрывать; въ

противномъ случаѣ на немъ покажутся черныя пятна,

что означаетъ первый признакъ порчи и разрушенія
всего ствола.—Превосходство шеллаковой жидкости за-

ключается въ тонкости слоя, въ липкости, съ какою

она пристаетъкъ дереву во всякую погоду, и въ чис-

той наружности.—Въ послѣдствіи она всегда готова къ

употребленію, если даже отъ времени и испарится, то

нужно только прибавить немного алкоголя.» Потомъ
ирибавляетъ: «Я испыталъ употребленіе шеллаковой
жидкости на персиковыхъ, грушевыхъ деревьяхъ, на

куста'рникахъ и проч. накоторыхъ происхо/іилъ.неболь-

10'
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шой порѣзъ отъ отдѣленія вѣтвей, величиною съ боль-
шой палецъ, и нашелъ что они облекаются корою го-

раздо быстрѣе и глаже неиокрытыхъ.» (Farmer and
Mechanic). (P.)

РАЗВЕДЕНІЕ ТЫКВЫ. Чтобъ выростить тыкву

на посредственной почвѣ, испытано съ большимъ
успѣхомъ впродолженіи двухъ лѣтъ слѣдующее эко-

номическое средство. — Землю должно глубже вспа-

хать и хорошенько проборонить; ряды должны быть въ
8 Футъ шириною и въ такомъ же разстояніи въ ря-

дахъ сдѣланы холмики, въ родѣ земляныхъ пирамидокъ.

Приготовившись такимъ образомъ, берутъ лопату и вы-

капываютъ яму глубиною на 8 или на 10 дюймовъ болѣе

нежели какъ хваталъ плугъ; на дно кладутъ полную

лопату хорошаго хлѣвнаго навозу, засыпавъ яму вы-

копанною землею, дѣлаютъ возвышеніе на 4 дюйма
надъ поверхностью; а высота отъ дна будетъ око-

ло 2-хъ Футъ; сѣмена садятъ въ средину и когда расте-

нія немного подымутся, ихъ разсаживаютъ отдѣльно въ

приготовленные холмики. — Вырощеннымъ, по этому

способу, тыквамъ удивлялись всѣ видѣвшіе ихъ.—Нѣко-

торые думаютъ, что каждое растеніе отдельно не дости-

гаетъ должной полноты; этимъ восподамъ привести мо-

жно въ примѣръ виноградники, которые росли всѣ вмѣ-

стѣ, роскошно, густо и обѣщали большой урожай до

іюля, какъ вдругъ начали вянуть и совершенно уничто-

жаться. Для дынь этотъ способъ оказался тоже неуда-

ченъ. (Farmer and Mechanic.) (P.)
ПИВО-ШАМПАНСКОЕ. Возьми 15 квартъ свѣжей

колодезной воды; вскипяти хорошенько и, когда выки-

питъ кварта или нѣсколько болѣе, прибавь Ѵ/8 ф. са-

хара, вымѣшай хорошенько, чтобы совершенно распу-

стился сахаръ и перелей въ сосудъ, имѣющій 13 ф.

выш., діаметръ дна 11, отверстія 8 Дюймовъ; оставь

стоятъ 3 — 4 часа и когда жидкость остынетъ до те-

плоты парнаго молока, прибавь бутылку хорошихъ свѣ-

жихъ дрожжей и оставь для броженія. По прошествіи 20 ~
30 часовъ броженія и, по снятій появившейся пѣны, жид-

кость готова и освѣтляется, потомъ разливается въ шам-

панская бутылки, иливъкрѣпкіе каменные кувшины, ста-

рательно закупоривается, укрѣпляется нитками и отно-

сится въ пивной подвалъ. По истеченіи трехъ дней пиво

годно'для употребленія; съ каждымъ днемъ оно улучшает-
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ся и пѣнится какъ шампанское вино, Предъ наполненіемъ
бутылки или кувшина кладется туда кусокъ лимонной
корки, искрошенной гвоздики и другихъ пряныхъ ко-

реньевъ. (Изъ Pamietnik Gospodarski). (P.)
СПОСОБЪ ВАРИТЬ ДЕШЕВОЕ ПИВО. Взять 3%

Фунта сахарной свеклы, 1% Фунта моркови, 3 полныя гор-

сти хорошаго хмѣля, отъ 4/2 до 2/3 лота можжевеловыхъ

ягодъ и Фунтъ соли. Очистить и истерѣть мелко свеклу

и морковь, перемѣшать съ 12 квартами воды, поставить

на огонь, прибавить показанныхъ составныхъ частей,
кипятить четверть часа; потомъ, охладивши до -н 16 —
18° R.), прибавить двѣ или три ложки хорошихъ пив-

ныхъ дрожжей. Когда, высоко поднимающаяся пѣна бро-
дильнаго сусла, собрана два или три раза— гпиво готово;

его сливаютъ .въ бутылки, закупориваютъ плотными

пробками и ставятъ въ пивной подвалъ. Нужно замѣ-

тить, что въ Полыпѣ подъ именемъ piwnic или пив-

ныхъ иодваловъ разумѣются вообще подвалы, въ кото-

рыхъ можетъ сохраняться пиво. Это названіе усвоено,

по обширности пивоваренія, значительности и потреб-
ления пива. (Изъ Pamietnik Gospodarski). (P.)

НОВЫЙ СПОСОБЪ ПРИГОТОВЛЕНЫ ПОТАША.
Амсриканскіе химики В. Б. и С. Роджерсъ сдѣлали

недавно важное открытіе, которое въ практикѣ пред-

ставляешь бОльшія выгоды. Они открыли, что изъ мел-

ко-поколотаго дерева, или какихъ бы то нибыло травя-

ныхъ стеблей, можнсч извлечь поташъ, вымывая такое

дерево водою, насыщенною угольною кислотою. Испы-
таніе произведено съ деревьями: ясеневымъ, дубовымъ
и орѣховымъ. Доселѣ предполагалось, что только изъ

древесной и травяной золы можно получать поташъ,

открытіе же новаго химическаго процесса пополнило

недостатки прежняго способа: доставляя большее коли-

чество поташа, потому что кали и натръ, какъ и ихъ

углекислыя соли, а особенно углекислое кали, въ силь-

номъ жару сгораетъ, улетучиваясь, и, отчасти, пропа-

даетъ въ газообразномъ состояніи. (Amer. agricult.) (P.)
СРЕДСТВО ОТЛИЧИТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ КАМ-

ФОРУ ОТЪ ИСКУССТВЕННОЙ. Съ помощію поляри-

зованнаго свѣта, говорить г. Бэлей, можно отличить

малѣйшую частицу естественной камфоры въ массѣ ис-

куственной камФоры (соединеніе хлористоводородной ки-

слоты съ терпентиннымъ масломъ). Если неболыпіе
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кусочки того и другаго вещества положить отдѣльно

одни отъ другихъ на стекло и на каждый капнуть аль-

коголемъ, то они растворяются и быстро кристалли-

зуются. Если внимательнонаблюдать за кристаллизаціей
естественнойкамфоры съ помощію микроскопа и поля-

ризованнаго свѣта, то не трудно замѣтить появленіе
окрашенныхъ кристалловъ; ничего подобнаго не видно
при искуственнойкамФорѣ. (Moniteur industriel). (P.)

ВЫГОДЫ ОТЪ УБОЯ СКОТА НОЧЬЮ. Мясо ско-

та, убитаго поздно ночью, сохраняется свѣжимъ долѣе,

нежели мясо скота, убитаго днемъ. Поэтому, занимаю-
щіеся мяснымъ промысломь, распоряжаются убивать
скотину ночью. Отправлсніе органовъ питанія, дыханіс
и пищевареніе слабѣе ночью, а вслѣдствіе этого и

животная теплотанаходитсявъ низшейстепенивъ орга-

ннзмѣ. Давно известно изъ опыта, что животныя, уби-
тыя тотчасъ послѣ сильнаго движенія, даютъ мясо

рыхлое, которое скоро портится. (Изъ польскаго жур-

нала: Pamietnik Gospodarski). (P.)
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЛКЪ, УБИТЫЙ ВЪ ОКРЕ-

СТНОСТЯХЪ СТОЛИЦЫ. Г. корреспондентаИ. В. Э.
Общества А. Е. Сэфоновь, въ засѣданіи Обшаго Со-
бранія, бывшемъ 12 января, представнлъшкуру съ

волка необыкновеннойвеличины, убитаго въ имѣніп

его, г. Сафонова, шлиесельбургскаго уѣзда, въ Кириц-
комъ полѣ. Вѣсу въ этомъ волкѣ было 3 4/2 нуда, шку-
ра его длиною отъ рыла до хвоста 2 арш. 2 вершка,

а шириною 1 арш. 7 верш. По словамъ г. .Сафонова,
этотъ волкъ удивилъ своею величиною многихъ охот-

никовъ. (Р.)

ЗАМБТКА О ГОЛОВІГБ. Всѣ особенностивъ прісмахъ
зсмледѣльческихъ усвоснныхъ мѣстностиполезно сооб-
щать во всеобщую извѣстность. Поэтомунелишнимъ по-
читаю сообщить способъ истребленія головпи изъ овса,

у насъ существующій. Яровыя поля вообще у насъ ие

пашутъ съ осени, а весною; если сѣмена овсяныя съ

головней, то высѣваютъ ихъ прямо нане пахапныяпо-

лосы по ржаному яшиву (которое палятъ у насъ) т. е.

подъ соху, и боронятъ не ранѣе какъ черезъ три дня

послѣ посѣва: головни нослѣ того не бываетъ.
Священішкъ, АЛЕКСѢЙ БЙІЕЛЬЯНОБЪ. (P.)

Вят. губ. сарап. уѣзда

село Гадоново.
1831 года, Окт. 22 дня.
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ПРАВИЛА ПРОТИВЪ ПОВАЛЬНОЙ ЗЛОЙ КОРЧИ отъ
ХЛФБНЫХЪ РОЖКОВЪ ЕЯ ПРИЧИНЫ, ПРИПАДКИ, ПРЕД-
ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ М*РЫ И СПОСОБЪ ЛЕЧЕНІЯ ПРОСТЫ-

МИ ДОМАШНИМИ И АПТЕЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ- {')

Злую корчу называютъ иначе злокачественною судорож-

ною лихорадкою, сухимъ новальиьшъ антоновымъ огнемъ,

(Ecclampsia typhodes; Baphania, Spasmi clonici -vagi epi-

(*) Статья эта написапа гголтавскимъ врачеіііъ г-мъ Повариискимъ
по сіучаю появившейся въ августѣ мѣсяцѣ 1839 года злой корчи

въ селеніе Сошниковѣ переяславскаго уѣзда отъ ржаныхъ рошковъ,

или спорыньи. Вотъ причииа почему особенно, въ томъ селеніи
Сошниковѣ, а частію и въ смежиыхъ съ нимъ, по въ менынемъ

количестве, проіізрасла рожь со спорьшьею, а индѣ и пшеница:

большая часть окрестностей сопредѣльныхъ селенііо, лежащая не-

далеко отъ Днепра при лѣвомъ пизменномъ его берегу, располо-

жена на песчаныхъ холмахъ и лѣсистоболотистыхъ долипахъ; май-
скіе и іюньскіе дояіди быстро подняли житныя нивы, и при пасмур-

ной погодѣ развили спорынью въ побурѣвшихъ зародышахъ ко-

лосьевъ, во время самаго оцвѣтенія ряси; - внезапный постоянный
іюльскій зной, продолжавшейся чр,езъ весь августъ мѣсяцъ и раз-

горяченный отъ него песокъ, изеушали еще не палившіяся зерна, а

лѣсисто-болотистыя испарепія превратный по стихійнымъ пача.іамъ

въ своихъ качествахъ, при переходѣ пзъ ночной прохлады на па-

лящій дневной ;каръ сообщили имъ утлый составъ; потому и спо-

рынья не достигла тамъ рожковатоіі величины своей, а осталась

почти равною съ изсякшими бѣлыми зернами въ чахлыхъ колось-

яхъ, въ которыхъ спорыньи образовалось въ ипомъ мѣстѣ отъ по-

ловины до трехъ четвертей, по содержаиію къ чистымъ зернамъ;

па другихь же пашняхъ спорыньи не проявилось. Поселяне бѣд-

ные, которые еѣяли на тѣхъ мѣстахъ рожь, и можетъ быть на

землѣ худо обработанной, сняли ее съ поля еще но дозрѣвшую, и

скоро начали употреблять въ пишу. Тошнота, рвота и корчи, при

первомъ появ.іеніи, убѣдили нѣкоторыхъ смышленыхъ, особливо
зажиточпыхъ, і;ъ отверженно вреДнаго хлѣба, и опи соблюли свое

здоровье. — Но бѣдные, не имѣвшіе чистаго хлѣба, хорошего ка-

чества; изнуренный; женщины, а бодѣе дѣти, склонцыя къ судоро-

гамъ, тѣ которые ѣли хлѣбъ, въ большомъ количествѣ содерясав-

шій спорынью,, или тѣ, которые, не смотря на усиліе природы, из-

вергающей ядъ рвотою, продолясали еще употреблять его; или

тѣ, у которыхъ силы были слабы и не произвели изверяіе-

нія изъ ягелудка, платили дань тягчайшую. —- Домашній скотъ,

свиньи и собаки отвращаются отъ такого хлѣба, по словамъ ясите-

лей; разскавываютъ, что одна свинья устремилась съ лгадностію на

брошенный въ корыто цѣлый испеченный хлѣбъ и не испытавши

его обоняніемъ, сожрала весь и черезъ сутки издохла, — вѣроятдо

въ корчахъ. — Рихтеръ, заграничный врачь, пишетъ, что собакъ
умышленно кормили рожками, и у нихъ оказался антоновъ огонь

ва ушахъ, на ногахъ и хвостЬ: при труноразсѣчоніи околѣвшихъ
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demici, necrosis ustilaginea). БолІізнь эга происходить отъ

употребленія въ пищу хлѣба, нригоховленнагоизъ ржи въ

колосьяхъ, на которой вмѣстѣ съ обыкновенными рѣменами
выр'астаютъ темноФІолетовыл, или черныя, уродливый зерна

разной величины, всегда почти бодѣе обыкновенныхъ, за-
варачивающіяся въ сторону, а потому и извѣстпы онѣ подъ

именемъ рожковъ, — и спорыньи (secale cornutum). Оглум-
ляющее и корчевое дѣиствіе черныхъ хлѣбныхъ рожковъ

мржетъ усилить и самая рожь, когда она будетъ рано и еще

не дозрѣвшею снята съ поля, когда изъ нее, почтиеще сы-

рой, не вывѣтренной, не обмытой и не просушенной, въ
скоромъ времени посдѣ жатвы, будутъ приготовлять пече-

ный хлѣбъ, и стануть употреблять его въ пищу, а особли-
во мягкій, либо горячій: такой хлѣбъ не способенъ къ дол-

жному броженію , бываетъ тяжелъ и влаженъ, не доста-

влять для тѣла здоровой пищи, а болѣе изнуряетъ, отяго-

щаетъ желудокъ и кишки, покрывая ихъ въ видѣ кислой.
замазки . Ядовитости рожковъ много вспомоществуютъ и

другія постороннія зернистыя растенія, прозябающія вмѣстѣ

съ жнтомъ, какъ то: млтлина (Bromus sealinus), плевеле

голосоломг (Lolium temuientum), полевая горчица рѣдька или

свлрѣпа (Rapbanus rapbanistrum), куколь (Agrostemma gi-
tbago), васильки (Centaureacyanos), полевой m.vuHs. (Nigel-

- la sativa), мѣдлнка (Albigo), и проч. Злая корча слѣдуетъ

съ годами неурожайными, такъ точно, какъ повальны» го-

рячки съ безчувствіемъ, при неизвѣстномъ еще расположе-

на атмосферы. Она является болѣе въ хижинахъ бѣдныхъ,

съ изнуренными, ослизестѣлыми и пищеварительнымиору-

дьями, которые страдаютъ глистами, терпѣли, продолжитель-

ный недостатокъвъ здоровой пипгв, и переносятъ нужду

всякаго рода- Послѣ упОтребленія въ пнгцу хлѣба, приго-

т вленнаго изъ ржи, съ рожками, являются слѣдующіе при-

падки: тошнота, клейкій вкуеъ, часто рвота, давленіе подъ

ложечкою, боль въ желудкѣ и въ годовѣ съ шумомъ въ ушахъ,

оаьяненіе, чувство ползанія муравьевъ, или какъ будто ис-

кры пробѣгаютъ по животу, но спинѣ, по руКамъ и ногамъ

начинающимъ корчиться къ ладонямъ и подОШваяъ; грудь

стѣсняется , дыханіе дѣлается затруднительным^ иногда

глаза и челюсти судорожно смыкаются; больной теряетъпа-

мять, дѣлается глупымъ, жадиымъ, прожорливымъ; ходитъ

какъ сумасшедшій, стонетъ, кричитъ, или остается бозглас-
ньшъ; лице дѣлаегся впалымъ, видь его печаленъ, унылъ;

■ найдено воспаленіе въ брюшной полости съ антоновымъ огнемъ

(Orfila: Toxicologie clc ) — Редакція' «Трудовъ» съ своей стороны

находигъ, что распространеніе этой статьи г-на ГГоваринскаго по-
лезно въ высшей степенидля сельскихъ хозяевъ. l
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руки и ноги теряюгь, чувствительность; поражаются антоно-

вымъ огнемъ; пальцы и даже самыя конечностиотпадаютъ;

иногда выходятъ гнойные вереда, гнилая сыпь (petecbiae)
н иослѣдуетъ общее гнилостноераствореніе жавотныхъ со-

ковъ- Корчи у нѣкоторыхъ бываютъ столь жестоки, что боль-
- ной свертывается въ клубокъ. Жизнь оканчиваетсяпострѣ-

ломъ, столбнякомъ, кровотеченіемъ иличахоткою. При вскры-
тіи тѣла усматриваетсятоже, что и въ умершихъ отъ гни-

лой горячки. Но всѣ прописанныеприпадки не всегда бы-
ваютъ вмѣстѣ,— і- совокупно; иногда они проходятъ довольно

легко, особливо у мущинъ здоровыхъ, крѣпкихъ дѣтей и по

малой злокачественностихлѣба; иногда больной, наѣвшійся

онаго, и изве.ргнувшій его рвотою изъ желудка, перемѣнпвъ

пищу, на дняхъ выздоравдиваетъ, безъ всякихъ худыхъ

послѣдствій- — Злую корчу раздѣляютъ на скоротечную и

продолжительную. Первая сопровождается явственными ли-

хорадочными припадкамии отличаетсянебольшими только

корчами, а въ последней, лихорадочные припадки быва-
ютъ болѣе скрытны, и корчи возвращаются рѣже. — Пер-
вая сходна съ мокротного гнилою горячкою; а вторая съ

медленною нервною лихорадкою, почему многіе доказыва-

ютъ, что она въ высшей своей степенинмѣетъ нѣчто за-

разительное. Она также подобна пляскѣ св. Вита, и паду-

чей болѣвни, въ которую часто'переходить. Отъ первой т.

е. острой или скоротечной злой корчи,- выздоровленіе, или

смерть нослѣдуетъ на 7, 11," 20 день, либо на 3 и к недѣ-

ли; а послѣдняя продолжается отъ четырехъ педѣль даже

до шести мѣсяцевъ, съ такимъ же окоичаніемъ. Почитаютъ
хорошими признакамиисхода болѣзни: когда оказываются

хроническія сыпи, паршамъ и чесоткѣ подобныя, простые

вереда и прыщи; выхожденіе глистовъ, особливо отекъ на

ногахъ, и также когда корчи начИнаютъ уменьшаться и

рѣже появляются. По выздоровленіи частоостаются: глухота

темная вода, падучаяболѣзнь, слабоуміе, сумашествіе, онѣ-

меніе (paralysis) и сведетен-ькоторыхъ конечностей.— Сіи
послѣдственные недуги проходятъ съ годами, или сопут-

ствуютъ до могилы. Увѣряютъ, что заразившійся въ дру-

гой разъ злою корчею, не избѣгаетъ смерти. — Предо-
хранателъныя мѣры. Необходимо предпринять слѣдую-

щія мѣры : 1) предостерегатьпоселянъ , чтобыпе сни-

мать преждевременно съ поля- ржи, пшеницы и ячме-

ня ; снятый хлѣбъ въ снопахъ проветривать ; вымоло-

ченный и провѣянный хранить въ сухомъ мѣсгв; просѣвать

сквозь рвшето, выбирать и тщательно ощищать отъ посто-

роннихъ сѣмянъ: рожковъ, головни, куколя и проч. Чтобы
хлѣбъ въ зернѣ какъ можно оставлять дод-ке не молотымъ,

поелику со временемь и худая -рожь дѣлается безвредною;
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чтобы зерна были вымыты преягДе чистою водою, нея«ели

будутъ смолоты. Отъ рожковъ можно очищать жито слѣду-

ющими способами-, а) Вѣянісмъ, при которомъ должно бро-
сать рои«ь съ рожками лопатою не прямо вверхъ, но вие-

редъ цротивъ вѣтра; б) Подсѣвать такую рожь рѣщетомъ,

рожки будучи всегда почти толще и длиннѣе зеренъ ри«и,

большею частію останутся въ рѣшетѣ; а когда подсѣваиіе

такое будетъ производимо при встрѣчѣ съ нарочитой вы-

соты; тогда рожки будутъ падать отдѣльно отъ зеренъ; в)
если такую рожь промывать въ ситѣ, погружая въ рѣку,

или прудъ, то при движеніи сита рожки всплываютъ на

верхъ, или насыпавъ ржи въ кадку, либо другую какую

посуду, налить воды, мѣшать рожь палкою, сниматьвсплы-

вающіе рожки, и повторять сколько нужно: но сіе должно

дѣлать поспѣшнѣе, ибо размокшіе рожки не всплываютъ

болѣе. Очищенную - рожь всѣми сказаннымиспособамии,

непременнообмытую, необходимо должно высушить въ

печахъ, чтобы оставшіеся еще въ жит-в рожки умень-

шили наркотическую, одуряющую свою сплу, тогда

уя«е молоть на муку. 2) Вмѣнять жителямъ въ непременную
обязанность, чтобы они а) не ѣли одного хлѣба, особенно
же мягкаго, или горячаго. а старалисьбы по возможности

употреблять вмѣстѣ съ хлѣбомъ другую полезную пищу,

какъ то- хѳрошіе щи, или борщх, кашу, молоко, яйца, мя-
со, свиное сало, лукъ и проч.; б.) въ питье употреблять
квасъ хлѣбный, Фруктовый, или отварную воду съ уксу-

сомъ; в) въ домахъ евоихъ ц въ одеждѣ соблюдали бы чи-

стоту и опрятность, чащепровѣтривали комнаты отъ тяже-

лаго воздуха; г) предохраняли дѣтеіі свонхъ отъ простуды;

д) не спали по поскольку -человѣкъ на одной постедѣ, осо-

бливо съ больными, не надѣвади бы чужаго платья: потому

что болѣзнь сія, когда достигнем, высшей своей степени,

когда тѣлесные соки и нзвсрженія уклонятся къ гнилостной
порчѣ: должно вымывать и просушивать на свободномъ
воздухѣ бѣлье, платье н постель, страдавшихъзлою корчею.

3) Воспретить жителямъ продавать рожь съ рожками. 4) За-
претить мельнпкамъ молоть жито со спорыньсю, или рож-

ками, обязать ихъ подпискою, и строжайше подтвердить

имъ, буде они уклонятся отъ сего повелѣнія, то неминуемо

подвергнутсятяжкому наказанію —Должно поставитьвъ обя-
занность и то, чтобы зсмскіе, окружные и медицннскіе чи-

новинки, при раз'вздахъ свонхъ но должности, наблюдали
за исполненіемъсихъ предписанііі, и склоняли къ тому по

селянъ. — Лечепіе. Простыми, домашнимии аптечнымисред-
ствами. При перв.омъ появленіи нрипадковъ всѣмн мѣрами

стараться должно возбудить рвоту, чтобы извергнуть ииъ

желудка сѵвденный хлѣбъ изъ ржи сь рожками, и отнюдь
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' не давать больному таковаго хлѣба, хотя бы та рожь была
и очищенная, но замѣнить его другимъ нзъ чистой ржи, въ

которой не родились рожки, пшеннчньщь, гречпевымъили

же ячмсинымъ, хорошо выиеченньшъ.—; 3а неимѣиіемъ ап-

течныхъ средствь, пока прибудстъ врачь, для произведет»

рвоты, пить теплую настойку ромашки стаканами, докодѣ

послѣдуетъ рвота; по не нахожденію ромашечныхъцвѣтовъ,

пить теплую воду одну, либо съ нрибавленіемъ небольшаго
количества коровьяго масла: щекотать при томъ въ полости

зѣва пальцемъ, или перомъ, намазаннымъмасдомъ, либо
взять постнагомасла половину чайной чашки, меду одну

столовую ложку, смѣшать >и принять, запивая теплою водою.

Rp. Tartar, emetici grana tria,
Solwc in

Aqu. dcsti'llat. unc. tribus cap! aegr. omn. quadrant, hor
coclil. mensual. ad effcctum.

Rp. Tartar, emetic, gr. un, vol gran un et semis:
Pulvis. rad. Jpccacuauh. scrupul. un.,

vel gran, viginti quinque.
M. Cap. aegr. superbibcnd. aqu. tepid.
Ежели рвотное не дѣйствуетъ, то повторить его черезт.

5 часовъ. Оослѣ рвотнаго совѣтую пить вмѣсто чая и для

питья, мяту, ромашку, шалфей, мелиссу, также тысячелис-
твенникь или деревѣи, (achiil. millefol) каждую порознь и

вмѣстѣ. Возми сколько надобно верхушекъ тысячелистника

или деревья (sumitat. millefol.) цвѣтовъ простой ромашки

столько же, изрѣжь и смѣшай. Для чаю, такяге и для питья

прибавить нѣсколько водки къ холодной сей настойкѣ (ака-
демикъ Уденъ). На другой день дать слабительное;при не

нахождеиіи въ домѣ слабительныхъаптечныхъ средствь, по
отдаленностиотъ города, на первый разъ можно прибѣгнуть
къ простымъ прослабляющимъ: поить больнаго огуречнымъ

разсоломъ, пли квасомъ съ солью, а естьли есть къ виннымъ

камнемъ (кремортартаромь);также дать постнагомасла од-

ного, либо съ прибавленіемъ небольшаго количества тертой
соли. Rp. Pulvcr. rad. Jalapp. drachm, semis, Mcrcur. dulc.
gran, quinque, M. pro dosi.—Rp. Rad. rbei elect, optim.
gr. quadraginta, Calomelan gr. sez. M. pro dosi. — Если
слабительное не произведетъ своего дѣйствія, дать другое

черезъ 5 часовъ. — Въ продоляіеніи болѣзни , смотря по

обстоятельствамъ, рвотныя повторяются на 5, 10 и 15 день,

а слабйтельпыя даются въ премежуткахъ этпхъ чиселъ,

когда, только больной не ослабленъ и не имѣетъ поноса: по

при запорѣ нанизъи чувствѣ большой тягости въ нижней

частживота, должно принимать слабительное. Если цодо-
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зрѣваюіся глисты, особенно у дѣтей, то даются глистогон-

ныя въ видѣ кашки; можно также употреблять для слаби-

тельнаго: клещевинноемасло (oleum ricini), англійскую соль

съ ревенемъ, или александрійскимъ лйстомъ. Разумеется,
что рвотныя и слабительныйдаются въ болынихъ, или меиь-
шихъ-пріемахъ, смотря на полъ, возрастъ и силы больна-
го: но всегда почти для больныхъ злою корчею требуются
большіе пріемы сихъ средствъ. Дѣйстаіемъ рвотныхъ из-

вергается слизь и промозглая кислота изъ желудка, благо-
пріятствующія болѣзви, а помощію слабительныхъизгоня-
ются иногда глисты, и множество клёйкихъ и кишечныхъ

мокротъ. — Послѣ рвотныхъ и слабительныхъвсегда послѣ-
дуетъ облегченіе прппадковъ: но, должно употреблять ихъ
съ осмотрительностію,— чтобы частымъповторепіемъ оныхъ,

особливо ' слабительными при наклонности къ поносу, ие

истощитъ силы больнаго. Если припадкинедозволяютъ да-

вать слабительныхъ, -то употребленіе промывательныхъ съ

уксусомъ, и водяною настойкою ароматныхъ травъ можетъ

быть полезпымъ. — Иногда должно прописывать больному
разрѣшающія, и легкую испаринувозбуждагощія-. Риверово
питье и проч. При видимой кислотѣ въ' желудкѣ принимать

всасывающія: магнезію и т. подобн. — Кислоты минераль-

ныя: онѣ служатъ какъ протнвуядія на одуряющую и кор-'

чи производящую силу ржапыхъ рожковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ,

какъ хорошія въ сей болѣзни противугнилостныя средства-,

к., т. уксусъ, клюквенный и брусничный сокъ, лимонадъ; и
даже квасъ хлѣбный и изъ садовыхъ плодовъ. — Употреб-
леиіе опія внутрь возбраняется; потому что онъ дѣлаетъ

приливъ крови къ головѣ, и останавливаетъ кишечныя ис-

пражненія. — Кровопусканіе также вредно; но если стѣсне-

піе въ груди сильно, приливъ и скопленіе крови къ головѣ

явственны: то можно поставить пьявки къ вискамъ и за

ушами.—Сладкая ртуть не рѣдко, была весьма полезна. Да-
вали ее даже постоянно и въ значительныхъ пріемамъ по

30 до 40 гранъ въ продолженіи 5, 6, дней съ чрезвычай-

нымъ успѣхомъ, и увѣряли, что болѣе 100 больньімъ спа-

сена была жизнь (1'aube 1. с. р. 93). Конечно это можно

почитать и въ практическомъ отношеиіи,- если повальная

корча основывается на хроническомъ лимФатическомъвос-

паленіи нервныхъплагалищъ, отъ котораго оказывается чув-

ство паденія искръ по ті-луГ но при употреблениисего ме-
тала, должно брать во пнимапіе тЬлосложеніе больнаго и не

забывать о расположении къ гнилостному разрѣшенію со-

ковъ при злой корчѣ,— Жестокость припадковъ и болей въ

рукахъ и ногахъ, въ спинѣ и брюхѣ укрощается теплыми,

или почти горячими ваннами простыми, или съ пріятно
душистыми травами, съ. сѣнною трухою, съ- золою," 'или по-
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ташемъ, и таковыми же припарками; особенно у дѣтей.

Треніѳмъ живота, спины, рукъ и ногъ раздражающими ма-

зями и спиртными: камФорнымъ спиртомъ, уксусомъ кам-

Форнымъ, летучею мазью простою и камфорною, теплымъ

масломъ съ камфорою и скишідарнымъ масломт>,—въ смѣ-

шеніи съ ними. Какъ на прим. Возьми: свѣжаго коровьяго,

несоленнагомасла 84—86 золотниковъ (libram unam). кам-

Форнаго спиртатри уиціи (чайную чашку), скипидарнаго

масла отъ двухъ драхмъ до полунціи (около столовой ложки)

tincturae оріі полунціи смѣшать, и употреблять для нати-

ранія болящихъ частейи членовъ. Вмѣсто сей мази, можно
употребить крѣпкое хлѣбное вино, смѣшанное ,съ коровьимъ

масломъ по равной части. Горчичники и нарывные пласты-

ри также бываютъ иногда умѣстны, и тѣмъ болѣе, что тол-

стый слой слизи, покрывающій желудокъ и кишки, нерѣд-

ко совершенно препятствуетедѣйствію внутреннихъожи-

вляющихь и возбуждающихъ средствъ: но нарывныя тогда

только употребляются когда не предвидитсяи не усматри-

вается гнилоноснаго разрѣшенія тѣлесныхъ соковъ — При
наступленіи такимъ образомъ въ подобныхъ случаяхъ, даль-

нейшее и сильнѣйшее дѣйствіе черныхъ рожковъ на нер-

вную и кровеносную систему само собою уничтожается, и

едва ли могутъ когда либо обнаружиться признакамираз-

рѣшенія крови и омертвѣнія въ человѣческомъ тѣлѣ.— При
высшей жестокостиболѣзни необходимы нервныя противу

судорожныя, противугнилостныя и укрѣпляющія : корень

мауна (radix Valerianae),дягильный корень (rad. Angelicae),
цинковые цвѣты (flores Zinci), цвѣты бараньейтравы (flor.
Arnicaemontanae), ирный корень (rad. Acori calami),
вонючая камедь (gummi assae foetidae), одобряются слѣду-

ющія лѣкарства въ соѳдиненіп.

Rp. Sod.'depurat. unc. unam.

Pulver. rad. valerian.
--------------Gei urban.
--------------Acori Calam.
-------------Enul. Iielen.
--------------Gentian lut. ana drachm, duas.
Camphorae drachm, unam.
Roob Junipcri et Sambuci q. s. F. Etectuariiim molle. —

Черезъ каждые 2—3 часа, взрослому по дѣтской ложкѣ,

(въ день).— При великомъ разслабленіи внутренностейи про-

должительныхъ поносахъ, съ разрѣшеніемъ соковъ, какъ .

само собою разумеется, нельзя и помышлять объ испраж-

ияющихъ средствахъ: должно давать пряныя и ароматныя.

Здѣсь приличны въ особенности слѣдующія похваляе-

мыя германскими врачами средства: смѣсь изъ инбиря,
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(calam. aromat). мауна и вонючей камеди, (Генслеръ).
Также видѣли пользу отъ крѣпкой винной настойки и-
лекакуанны (Гарманни). Хина съ миндереровымъспир-

томъ, янтарного жидкостью оленьяго рога (liquor cornu
cervi succinati, также съ камфорою есть необходимое
средство при появлепіи гнидостнагоразрѣшенія въ кро-

ви, и антонова огня. Она полезна и при выздоровленін въ

заключеніе лѣченія, равно какъ и всѣ укрьпляющія съ гоф-

Фманскимикаплями и другимиЭФирами. На открывающіяся
язвы на рукахъ и ногахъ прикладываетсямазь изъ постна-

го масла, смѣшаниаго съ растоплеинымъвоскомъ.—Крити-
ческая иди переломная сыпь, подобнаячесоткѣ излечивает-
ся сѣрными цвѣтами и сюрмянпыми приготовлениями, дан-

ными внутрь, и наружнымъупотребленіемъ маэи изъ бѣло-

осадочной ртути, при помощи ваннъ, или баней, и сбере-
жепія больнаго отъ простуды и застуженія сыпи. Къ ко-

нечностямъ пораженнымъ антоновымъ огнемъ, (подобно
старческому антонову огню), могутъ быть полезны; теп-

лыя припарки и примочки, мягчительная мазь съ опіемъ;
и всѣ противугнилостныя, возбуждающія и успокоивающія
наружныя средства-— Но всѣ исчисленныя здѣсь возмож-

ный врачебныя пособія останутся суетными, если худой
хлѣбъ не будетъ замѣненъ хорошимъ. и болыіымъ не бу-
детъ даваться здоровая пища. (Р.)

ЗАВЕДЕШЯ СЕ^ЬСКО -ХОЗЯЙСТВЕННЫ S -Ь МАШИНЪ И
ОРУДІЙ ВЪ РОССІИ.

Потребность въ усовершеиствованныхъ-сельско-хозяй-
ствепныхъ машинахъ и орудіяхъ выражаетсяу насъвъ Рос-
сіи учрежденіемъ разныхъ, на сей предмете, заведеиій. —

Въ 12 Ж «Трудовъ» 1851 года мы помѣстили каталогъ ма-

іпиіп, и орудій, изготовляемыхъ, близь луганскаго завода,

въ заведеніи сочленанашаго г-наШумана. Теперь считаемъ
обязанностію ознакомить читателей иашихъ съ двумя дру-

гими заведеніями въ этомъ родѣ, а именно съ 1.) Заведе-
ніемъ Горыгорѣцкаго земледѣльческаго Институтаи учеб-
ной Фермы онаго и. 2) Фабрикою земледѣльческихъ машипъ

и орудій г-на Вильсона въ Москзѣ, передавъ здѣсь прейсъ-
кураитъ втораго и объявленіе. механика перваго, получен-

ныя нами на дняхъ:

а) Обблвленге отъ механика горъыорѣщшо' земледѣльческа-

го институтаи учебной, при ономъ фермы. — Занимавшись
уже 15 лѣтъ механическимиработами,я имѣлъ счастіе быть
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опредѣленнымъ съ весны 1851 года механикомъдля устрой-
ства земледѣльческиХъ машинъи орудій приГорыгорѣцкомъ

Земледѣльческомъ Институтеи УчебнойФермѣ. Первое мое
вступленіе въ должность требовало разныхъ приготовленій
и устройстпъ; теперь, приведя въ настоящее время мастер-

скую при заведеніи въ наддежащій порядокъ, нахожу воз-

можнымъ принять на себя разные заказы, следовательно

удовлетворить разньшъ требованіямъ помЬщиковъ. На этожъ
оспованіи, прилагаю при семъ списокъ нЬкоторымъ земле-

дЬльческимъ орудіямъ, которыя по означеинымъвъ списке
цЬнамъ могу изготовлять во всякое время. При семъ, одна-

кожъ, не излишнимъ считаю присовокупить, что кроме того
буду въ состояніи удовлетворять и прочимъ требованіямъ
публики, относящимся до устройствамолотильныхъ машинъ,
мельничныхъ приборовъ, разныхъ ввсовъ, и прочихъ хо-

зяйственныхъ снарядовъ1. — До сего времени я еще не въ

состояніи определить положительныХъ ценъ, последне-

упомянутымъ предметамъ,но если помещики только благо-
волятъ войти со мною въ сношеЕІе, то стараться буду при-

держиваться всегда самыхъ ум'еренныхъ ценъ.—При всехъ

заказахъ покорно прошу обращаться . или прямо ко мне,
или адресовать свои письма на имя управляющего Горыго-
рецкою учебною Фермою (могилевской губерніи оршанскаго

уезда въ местечкоГорки), чрезъ котораго получатъ уведо-
мленіе о цене, и когда заказанныя вещи могутъ быть йз-

ігатовлены. — Еще долгомъ считаю уведомить, что заказан-

ныя вещи должны быть приняты по надлежащемуосвидЬ-
тольствованію и испытанно на местевъ Горкахъ. Для по-

становки же сложныХъ машинъ, я готовъ самъ пріехать къ

мѣсту назначенія, или послать сведущего человека за услов-
ную плату. — Вотъ аписокъ вемледельческихъ машипамъ и

орудіямъ, изготовляемыми, механикомъ'горыгорецкагоземле-
двльческаго институтаи Фермы, съ показаніемъ стоимости

их'ъ-
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A. Плуги.

Брабантскій плугъ . . .

Беллейскій плугъ ......

Смодлевъ плугъ .... . . .

Богемскій плугъ, подъ названіемъ
рухадло, съ передвижнымъотва-

ломъ ..........

Бельгійекій кутрейскій плугъ съ

передвижнымъ отваломъ ....

Маркъ-Бранденбургскій плугъ. .

Плугъ саратовскихъ кодонистовъ.

Плуге Павлова съ оглоблями . - .

Плугъ Жодсйки.......
B. Сохи.

Мекленбургская соха . . . . .

Литовская соха .......

Ярославская косуля .....

Белорусская соха ......
С. Распашники, экстирпаторы и

проч.

Распашникъ для окучиванія кар-

тофеля съ подвнжнымъ отваломъ

Экстирпаторъ .......
Конная мотыка ... . .

СкариФикаторъ .......
D. Бороны.

Брабантская бороца съ деревян-

ными зубьями . .....

Брабантская борона съ железны-
иыми зубьями ......

Шотландская борона съ железны-
ми зубьями .';••'. ... . ■!

Ромбоидальная борона съ подвиж-

ными перекладными, и -желез-
ными зубьями. ......

Салазки для запашки сьмлнъ . .

Е. Разпыя машины-

Веялка. ........
Соломорезка съ двумя ножами .

Корнерезка ........ •

н, о. « я
и о о в

м *^ О н

5 (в « 2

о В

Руб. Коп

15 _ 2
15 . ,— 2
15 — 2

20 — 3

20 __ 3
15 _ 2
15 _ 2
10 ' _ 2
8 — 2

6 __ 2
4 — 1
4 __ 1
2 50 _

8 3
15 — ' 3
5 — 1
6 — 1

3 — 1

5 — .1

5 — 1

8 2
1 50 -г

45 ^__і 10
35 — 10
35 — 5
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' б.) trpettcs-кураптв яіаііппіиста Вильсона, въ Москвѣ. (На
Малой Якиманке, въ собственномъдомеподъ JW 1164

Цѣна сер. р.

Молотильная 4-хъ конная новой американскойкон-
струкціи, переноснаябезъ цилиндровъ съ зубьями, вы-

молачиваетъвсякаго рода хлебъ отъ 60 до 70 копенъ

въ 10 до 12 часовъ............. 960

Молотильная 4-хъ конная безъ цилиндровъ съ бара-
баномъ и иереносньшь приводомъ, вымолачиваетъ отъ

50 до 60 копенъ въ 10 до 12 часовъ....... 250
Молотильная машина безъ привода ...... 100
Молотильная 2-хъ конная прежней консгрукціи съ

цилиндрами, вымолачиваетъ отъ 30 до 40 копенъ въ

10 до 12 часовъ ............ 200
Чистилка для вЬяльнаго зерна ........ 25
Соломорезка о двухъ ножахъ, нарезывающая въ

часъ резки отъ, 5 до 6 четвертей. ........ *5
Запащникъ г- Шишкова .......... 8
Углубитель воловій г. -Мейера ........ 4
Углубитель его же, конный ......... 5
Швырялка г Шишкова .......... 15
Плужокъ американскій пароконный ..... 15
Плужокъ американскийодноконный ....... 12
Борона съ кривыми зубьями г. Роджера • . 10
Борона железная легкая .......... 8
Распашникъдля картофеля..... .> . . . 10
Веяльная одноконная машина, прове.вающая до 250

четвертейвъ день приводомъ ......... 136
Таковая же безъ привода .......... 76
Конный цриводъ для веялки, особенно ...... 60
Запасныйкомплектъ рЬшенъ для конной вЬялки . 7
Запасныйремень для конной веялки ...... 7
Веяльная машина ручная на сосновомъ станке . . 46
Такаяже наберезовомъстанке,съоткиднымъверхомъ 50
Запасныйкомплектъ решетъ для оной веялки . 4
Запасныйкомплектъ решетъ съ рамками и ящика-

ми къ ней же ............... 7
Запасноеколесо и шестерня .......... 2
Распашникъ для свекловицы. ........ 12
Терка картофельная съ 4-хъ коннымъ приводомъ, про-

мывальною машиною и занаснымъцилиндромъ . 350
Терка для свекловицы съ 4-хъ коннымъ приводомъ,

съ двумя медными цилиндрамии запаснымипилками . 300
Станокъ съ двумя медными цилиндрамибезъ при-

вода и записнымипилками .......... 170
Маслобойня въ 1'Д в^дра для чухонскаго масла • - . 7

Томъ I. — Отд. III. 11
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Маслобойная машина съ хрустальною банкою для

сливочнаго масла. . ........... • 6
Запасныйчугунъ для молотильныхъ и другихъ ма-

шинъ за пудъ . ............... 2
Запасныемедные подшипники за Фунтъ . . ... 50 к.

Сверхъ сего, 1 кому изъ почтеннейшихъ гг- хозяевъ

понадобятся какія-либо другія машины для сельскаго хо-

зяйства, еще не употреблявшіяся въ Россіи, то я предпо-

лагаю ихъ дфлать по моделямъ и рисункамъ-—Вышеозна-
ченный молотильни, ныне улучшены- УсшЬхъ вымолачива-

нія завитъ отъ посредственнойвязки сноповъ и длины со-

ломы; если солома слишкомъ длина, и вязка толста, то смо-

лотиться м'ожетъ меньше, что также бываетъ при сырой
погоде ' и отъ дождя. — Упомянутыя молотильни, по ны-

нешней новой конструкціи, делаются теперь особенно проч-
но и малосложно, все конныя машины вместо лошадей мо-

гутъ приводиться въ дЬйствіи волами, только при заказе
уведомлять. — Для установленія всехъ конныхъ машинъ по-

сылаются отъ меня мастера,которые обязаны поставить ихъ

на месте, пустить въ ходъ, сделать пробу и объяснить,
какъ съ ними обходиться. Для установки мастеру надле-

житъ придать, со стороны гг. покупателей,несколько плот-
ииковъ. Если встретится надобность, то я езжу самъ по-

верять постановленныя машины. — Все ручныя машины и

разпыя орудія для сельскаго хозяйства можно получать по-

чти во всякое время; конныя же машины надобно заказы-
вать. Отправка всехъ машинъ, проездъ мастеровъмоихъ,
содержаніе ихъ въ дороге и на-мѣстѣ, где ставятъ маши-

ны, также на обратномъ пути по окончаніи работы, пола-

гается на счетъ покупателя. Плата же за машины произ-

водится такъ: половинное число суммы при заказываніи,
а остальные при отправке сполна. (Р.)

О НОВОМЪ УСТРОЙСТВ* ПЕЧЕЙ-

Кажется нельзя не согласиться, что обыкновенная гол-

ландская печь, съ нагревающимися, распространяющими

лучистую теплотуповерхностями,очень ещеможетъи должна

совершенствоваться. Теперь она слишкомъ массивнаи тя-

жела , требуетъ значительная количества топлива, при

малейшейнеосторожностиугарна, и небезопаснаотъ пожа-

ра. Думаю, надобно совершенно изменить и внутреннееи

наружноеустройство ея и ежели при томъ условіе лучистой
теплоты, столь полезное, по замечанию автора указанной
статьи, какъ жилью, такъ и здоровью человека, не будете
забыто, не для чего держаться стариннаго,общеизвестная
построенія. Несколько недель н'азадъ заехалъ я къ меха-

нику Н. И. Скаткину, изобретеніямъ котораго отдали на-



■ф 151 ф

конецъ справедливость самые те люди, которые сперва не

хотели его и выслушать. У него виделъ я голландскую

печь, съ отверстіемъ для кладки топлива и выгребянія золы

помнится, не более квадратной четверти: раздуваломъ вверху,

надъ этимъ отверстімъ для клади. Два только полена горе-
ли въ печи, и лучистая теплота свободно оделялась отъ

изразцевъ, а въ то же время, черезъ несколько открытыхъ

отдушинъ, изъ междуоборотныхъ пустоте или колодцевъ,

выходилъ нагретый воздухъ.'Водъ усовергаенствованіе. Же-
лаете другаго? Обнажите обороты печи отъ всякой одежды,

такъ, чтобы каналы, по которымъ извивается пламя и дымъ,

были совершенно открыты. Сделайте обороты эти изъ

гжельскихъ съ толстыми стенками трубъ, или изъ гжельс-

кихъ же плите, кирпичей. Пусть стЬнки огнеироводныхъ

каналовъ не касаются одне другихъ: оставте вершка на два

промежутковъ —это будутъ открытыя камеры или колодцы.

Окружающій воздухъ и скоро и сильно нагреется потому,

что лучистая теплота станетъ выходить безъ задержки изо

всехъ точекъ огнепроводная канала. Топлива потребуется
незначительное количество. Отъ помещенія раздувала вверху,

дымъ, заметный только при растопке, сначала будетъ
обращаемъ на пламя и почти весь станетъ згарать.

Чрезъ дымопроеодную трубу — продолженіе и конецъ

огнепроводная канала, —пойдутъ почти одни несгараемые

газы, и по.причинЬ уменьшения топлива вь мепьшемъ коли-

честве. Трубу эту нужно уже будетъ делать изъ кирпича,

тяжелую и массивную, и проводить сквозь все этажи дома,

сквозь кровлю; достаточно употребить на то узкія гжельскія
или железныя трубы проложить ихъ подъ подомъ и про^

пустить сквозь стену дома. Наблюдите только, чтобы въ

томъ месте, где оні, касаются пола, соединяясь съ огнепро-

воднымъ каналомъ, последній, при самой усиленной топке,
нагревался уже слабее. Но этотъ огнепроводный каналъ на-

добно же чвмъ- нпбудь поддержать, надобно части его

соединить одну съ другой. Поставьте, арямоли на полу, или

на особой сверхъ пола доске, безъ Фундамента, легкий же

лі.зный станокъ, каркассъ., въ которомъ такъ расположите

тонкія связи и перекладины его, чтобы оне служили под-

держкою оборотовъ печи. Смажьте гжельскіе кирпичи ваши

или соединенія гжельскихъ трубъ не простою размятою гли-

ною, а смесью на воде изъ пережженой просеяной глины

и просеянной золы, взявъ того и другаго, по весу поровно

съ прибавлепіемъ небольшаго количества соли. По уверенно
и новыхъ и старинныхъ экономическихъ писателей, такая

замазка очень прочна (*). Вы знаете, вы испытали, что нагрѣ-

(') Труды Имп. Волыі. Экой. Общества, 1850 год». Jt'S 8. (Изъ
dorfzeilung.)

11*
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тый воздухъ, выходящійизъ душниковъ ялландскихъ печей
нашихъ, часто выносить съ собою въ комнату чадъ и угаръ-

Это отъ того, что спаи огнепроводная канала, делаемая
обыкновенно изъ простыхъ кирпичей на глине, ссыхаются
и трескаются отъ жара, и пропускаютъ въ камеры, откуда

идутъ душники, гнездящіеся въ оборотахъ печи вредные

газы. При открытыхъ, по нашему способу, оборотахъэтихъ,
вы всегда легко заметите трещину спая, еслибъона оказа-
лась, и свободно самизамажетееепомянутою смесью, не бу-
дучи принуждены посылать за печникомъ, чтобъ раздѣлатъ
печь. А ежели, притомъ, въ гжельскихъ кирпичахъ вашихъ

будутъ выделаны, по заказу вашему, четверти*, то едва ли

когда появятся и трещины. Такая сквозная печь займетъ
весьма небольшое пространство: думаю на комнату въ

десять, двенадцать кубическихъ сажень,, едва кубическій
аршинъ. Но лишенная одежды своей, она покажется; мо-

жете быть, неблагообразною. Что же? Въ комнатахъ, неще-
голяющихъ нарядиостію, у небогатыхъ людей, еъ рабочихъ,
на Фабрикахъ, оставьте ее безъ покрова: она будетъдешевле,
безопаснееотъ пожара. Въ чистыхъ покояхъ, въ разстояніи
вершковъ двухъ или мен%е отъ оборотовъ, поставьте родъ

полупрозрачныхъ ширмъ: рамы, обтянутыя напр. металди-

ческимъ полотномъ, которыябы раздвигались и задвигались.

Можете обставить эту печь щитами изъ чугуна или листо-

вая железа, съ какими угодно украшеніями, толеко бы они

не вовсе заслоняли огнепроводныйканадъ.Лучистая теплота
сильно нагрі.етъ щиты, и в'ъ свою очередь щиты эти пе-

редадутъ ее далее, въ комнату. Надобно сознаться одна-

кожъ, что изразцы, какъ камень, долее удерживаютъи про-

должительнее испускаютъ сообщенную имъ теплоту; дру-

гими словами, медленнеепростываютъ. И такъ, где нужно

продолжительное остываніе, поставьте тамъ, съ одной сто-

роны печи или съ двухъ изразцевыя стенки. Оне также

не должны касаться оборотовъ, да этого и не надобно;по
опыту Скаткина, лучистая теплота и при такомъ положеніи
стенокъ сильно выходитъ изъ нихъ, а между темъ доступе
къ оборотамъ свободеиъ. Желательно только чтобы изразцы

наши дфлались полегче и поуютнее-Не попробовате ли де-
лать ихъ изъ гжельской глины? Или не лучше ли употребить
для щитовъ толстый гладкій картоне, политуру, 'массу изъ
бумажная теста? Впрочемъ такой печи, обнаженнойотъ
изразцовъ можно придать Форму, для глазъ довольно

пріятную. Пусть обороты; прикрывъ собою топку, идутъ

вверхъ винтомъ. Это -будетъ вовсе не дурно, особенноежели
гжедьскія трубы ваши будутъ глазированы и снаружи,

какъ внутри. Лучистая теплотаотъ гладкихъ поверхностей
ихъ лучше будетъ отделятся только бы оне отъ жару не

лопнули. Хотите иметь лежанку? Надъ лежачимиоборотами
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установите, въ нѣкоторомъ разстояніи, желѣзный или дере-

вянный переплетъ, обтянувъ его чѣмъ угодно. Можетъ
быть лучше будетъ простая доска изъ дерева предва-

рительно хорошо высушеннаго. Эта печь сказалъ я потре-

буетъ не много топлива. Практическоедоказательствоможно
видѣть у Скаткина; и тамъ, гдѣ онъ уже поставилъ свой

печи. Ежелиодно свуженіе и относительноеудлиняететопки
для споспѣшествованія чрезъ то тят ст. раздуваломъ"ввер-

ху накось, какъ сдѣлалъ Скаткинъ, уменьшаетъ, по увѣре-

нію его, количество дровъ вчетверо; то безъ сомнѣнія ихъ

потребуетсяеще менѣе, когда не нужно будетъ нагрѣвать

лишнюю одежду печи. Обыкновенно нѣкоторыя части печи

прикасаютсяполу и стѣнамъ, или дѣлаются по.необходимости
очень толстыми; онѣ никогдане передаютъсообщаемойимъ
теплоты комнатѣ. Ваша сквозная печь, напротивъ, будетъ
вся висѣтъ въ воздухѣ, поддерживаемая только легкимъ

станкомъ, такъ что и подъ нею можетъ оставаться нагрѣ-

ваемое пространство,отъ пола напр. четверти на три. Оче-
видно, что печь эта будетъ и значительно легче всякихъ

другихъ изразцевыхъ ' или кирпичныхъ печей; а это не

бездѣлица. Вомѣщенная въ верхнемъ этажѣ, онане отдавитъ

потолка комнаты нижней;а какъ при ней не нужно массив-
ной яымопроводный трубы и борововъ, то она не цровѣсить

и наката, на чердакѣ. Сбережется и кровля, потому

что снѣгу и дождю, проникающему обыкновенно у соеди-

ненія кровли съ трубою, не будетъ доступа. Чистить
такую трубу надобно выжиганіемъ и продувкою. Топить
печь эту можно и дровами и древеснымъ углемъ, ду-

маю и каменнымъ углемъ, равно какъ и торфомъ, ежели

устроить зольную рѣшетку. Соображая же новообъявленный
способъ топленія увлаженвымъ торфомъ, полагаю, что мо-

жетъ быть полезно бъ было мѣшать сухія дрова съ сухими

же, предварительнонамоченными es водѣ. Первыя послужатъ

для разгара; послѣднія произведутъ много кислороднаго и

водороднаго газа, чрезъ что поддержатъ горѣніе и умень-

шать количество топлива. Теорія не противорѣчитъ; опыты

пожарныхъ случаевъ, кажется, оправдываютъ эту мысль. По-
пробуйте; я не испытывалъ. Съ этою же цѣлію можно

думаю смачивать водою и древесный уголь, прибавляя
нѣсколько сухаго, для растопки. При этомъ иной Читатель

можетъ быть замѣтитъ, что сырыя дрова горятъ однакохуже

сухихъ и менѣе нагрѣваютъ печь. Это правда, но сырыя

дрова, съ собствепнымъсвоимъ древеснымъ сокомв. не то,

что сухія, увлаженныя водою. Сокъ древесный, содержащейся
въ сырыхъ дровахъ, изобильно отъ огня превращаетсяне въ

одинъ водоролъ и кислородъ, но образуетъи разныенесграе-

мые газы, сообразно составу своему. И такъ, неутверждая
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рѣшительно, чтобы увлаженный водою дрова могли доста-

вить сказанную выгоду, прошу господъ хозяевъ испытать

предлагаемое на дѣлѣ; но только не 'поручать испытанія
этого другимъ, развѣ подъ собстнвеиымънаблюденіемъ, и

сообщить чрезъ газеты о послѣдствіяхъ, со всЬми подроб-
ностями производства. Превосходно, кажется, можно прис-

пособить такое устройство печи къ сушильнямъ и ригамъ

Вообразитетолько два лежачіе оборотаизъ гжельскихъ трубъ
съ самыми толстыми сгѣнками, или изъ гжельскихъ кирпи-

чей, длиною аршинъ въ пять или лъ шесть каждый, .Фор-

мою, напр. вилъ, съ двумя равными концами. Узкая длин-

ная топка изъ гжельскихъ кирпичей, для прочностида-

же въ два кирпича, сь раздуваломъ вверху, накось, можетъ

быть помѣщева отчастиза перегородкой, внѣ того мѣста,

гдѣ помѣщается хлѣбъ. А какъ и дымЪвой выходъ будетъ
тутъ же, рядомъ, то наблюденіе за безопасностію топки

облегчится. Можно поставитъ и двѣ такія печи рядомъ,

для усиленія жара, по надобности. Топлива потребуетсяне
много, поддержка огня будетълегка, и безопасностьотъ по-

жара совершенная. Само сабою разумѣѳтся, что приустрой-
ствѣ сквозныхе печей, равно какъ и всякихъ другихъ, длину

и ширину оборотовъ, или вмѣстимость топки и огнепро-

воднаго канала съ дымовою трубою, надобно соображать съ
пространствомънагрѣваемыдъ, со степенью потребнойтеп-
лоты, и съ количествомъ и качествомътоплива.. На это есть
извѣстныя довольно—положительныя правила. Я упоминалъ

о толетыхъ гжельскихъ трубахъ. Надобно ихъ дѣлать на за-

казъ; потому что стѣнки обыкновенныхъ продажныхъ, ка-

жется мнѣ, слишкомъ тонки, и не выдержать продолжитель-

ная дѣйствія огня. Впрочемъ при гжельскомъ кирпичѣ

необходимой нужды въ нихъ нѣтъ. Не знаю, какъ теперь

устраиваетъ Скаткинъ свои печи; но онъ не противъ и

сквозныхе. Кажется не ошибусь: ежели скажу, что сквоз-

- выя печи заслужатъ предпочтете можетъ быть предъ

всѣми, донынѣ извѣстными. Впрочемъ испытать ихъ

будетъ стоить не дорого,- но крайней мѣрѣ испытаніе
поведетъ къ дѣйствительному усовершенствованію важнаго

для насъ предмета— отопленія. Можно обращаться на счетъ

устройствавсякихъ печей къ Николаю Ивановичу Скаткину.
(*)• У насъ есть мастерасмышленые, но рѣдкіе изъ нихъ лю-

бятъ совершенствоватьсвоедѣло. Скаткинъ человѣкъ болѣе не-

жели смышленый и постоянноизобрѣтающій. Какъ первый,
упростившій въ Москвѣ устройство печи, онъ заслужи-

ваетъ благодарности. Говорю первый въ Москвѣ, потому

(') Механическоезаведепіе Скаткииа находится въ Мосивѣ, въ

басманной части, въ токмаковомъ переулкѣ, въ домѣ Латышевой.
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что хотя у насъ и много сдѣлано улучшеній, но всѣ они болѣе

или менѣе увеличиваютъ цѣнность печи, и невсѣ уменьшаютъ

количество топлива. Въ заключеніе, обращаясь къ статьѣ о

простои печи, позволю себѣ прибавить слѣдующее замѣча-

ніе. Авторъ говорить: всякую сырость ее доміь можно со-

вершенно истребить, если открывать на ночь верхнюю

заслонку ее комнатѣ, а еьюгаку на ѵердакѣ. Можетъ быть
это и такъ; но с.тѣдовало бы договорить, что ночевать въ

такой комнатѣ зимою уже нельзя. Здѣсь кстати вспом-

нилъ я читанноевъ книгѣ восьмидесятыхъ годовъ изобрѣ-

теніе одного сельскаго'жителя- Онъ пишетъ, что деревянный'
Флигель его былъ необыкновенно сыръ, и что ни дѣлали

для осушенія, ничто не помогло. Наконецъ пришло ему на

мысль приставить ко всѣмъ нижнимъ панелямъ по двѣ те-

сины, чтобъ образовать чрезъ то вдоль стѣнъ трубы. Теси^
ны эти онъ въ разныхъ мѣстахъ провертѣлъ дирами, и изъ

ближайшаго къ печи угла провелъ отъ нихъ уясе желѣзную

трубу въ печь, въ самую топку, мимо огня, въ дымовый
выходъ. Сильная тяга, во время топленія, скоро истребила
сырость. — Способъ этотъ кажется можно употребить и вь

ригахъ, для извлечения сырости изъ хлѣба. (Р.)
Москва. И. Ѳ. К.

18S1 г. ноября 27-го. .

ШВАНЕБАХОВСКАЯ ПРИВИЛЛЕГИРОВАННАЯ СУШИЛЬНЯ

До сего времени въ сѣверной и среднейподосахъ нашего
отечествахлѣбъ подвергаетсяискуственнойсушкѣ въ сно-

пахх, какъ для чистаго вымолота, такъ и для сбереженія
его отъ порчи на нѣсколько лѣтъ, —но сушка эта идетъ ме-

дленно, истребляетъогромноеколичествотоплива, при худомъ
устройствѣ нашихь овиновъ нерѣдко бываетъпричиною гу-

бительныхъпожаровъ и наконецъне представляетъвозможно-

сти просушивать 8ерновойовинный хлѣбъ случайно подмок-
шій или приходящій въ порчь отъ лежанія въ сыромъ мѣстѣ.

Въ нѣко.торыхъ мѣстахъ сушка зерноваго хлѣба производит-

ся на печахъ, но и она идетъ медленно, требуетъ много
топлива, хлѣбъ легко пересыхаетъ и дѣлается негоднымъ

къ посѣву. Въ южныхъ же губерніяхъ, хотя хлѣбъ , при

жатвѣ достаточно высушивается въ снопахъ на полѣ, и

для чистаго вымолота не требуетъискуственнойсушки, но

•храненіе его въ снопахъ скирдами, а сыромолотиымъ зер-

номъ въ магазинахъили ямахъ, часто подвергаетъ владѣль-

ца вначигельнымъ потерямъ. Видя эти потери и всю важ-

ность, которую составляетъ предохраненіе хлѣба отъ порчи

въ сельскомь хозяйетв-в, въ торговлѣ и для обезпеченія на-,

роднаго продовольствія , попечительноеправительство наше
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обратило на этомъ предметъ особенную заботливость, но

предложенныя средства мало соотвѣтствовали цѣли. За симъ

въ 18V4 году Государь Импер.ѵгоръ изволилъ объявить жела-

ніе, чтобы Вольное Экономическое Общество предложило за-

дачу объ изысканіи и описаніи улобнаго и дешеваго сред-

ства сушки и храненія хлѣба въ зерн-Ь и муки. Сроки для

представленія отвѣтовъ на эту задачу назначены были въ-

1846 и 1848 годахъ , а какъ ни одинъ отвѣтъ не удовлетво-

рилъ вопросу, то къ представленію такихъ срокъ отложѳнъ

Вольнымъ Экономическим* Обществомъ по 1 января 1853
года. Задача эта, родившая желаніе освободить крестьянъ

отъ раззорительной необходимости перемѣнять въ сельскихъ

запасныхъ магазивахъ, приходящій въ порчу хлѣбъ, собствен-
нымъ свѣжимъ, —всюду встрѣчающаяся надобность высуши-

вать кромѣ хлѣба, разные другіе припасы, — крайняя во

многихъ мѣстахъ необходимость сберечь топливо, а также

жеданіе уничтожить сушку льна и пеньки въ крестьянскихъ

избахъ и тѣмъ отстранить частые пожары, — все это побу-
дило изобрѣтателя сушильни придумать способъ сушить

хлѣбъ и другіе припасы, примѣняясь къ средствамъ и нуж-

дамъ нашихъ крестьянъ, небогатыхъ помѣщиковъ и вла-

дѣльцевъ самыхъ значительныхъ запасовъ во всѣхъ губер-
ніяхъ Россди. Простота механизма, доступная каждому и

употребленіе лишь матеріяловъ находящихся въ сельскомъ

быту, составляли первое условіо при изобрѣтеиіи сушильни.

По достиженіи желаемой цѣли, въ 1848 году построена была
близь города Житомира образцовая сушильня, въ которой,
въ присутствіи почетнѣйшихъ лицъ волынской губерніи,
произведены опыты, въ слѣдствіе коихъ этими лицами вы-

дано изобрѣтателю Форменное свидѣтельство въ томъ, что:

1) Въ помянутой сушильнѣ можно сушить хлѣбъ всякаго рода

въ снопахъ и въ зернѣ, крупу, муку, срлодъ, просо, лепъ,

пеньку, Фрукты, грибы, столярныя издѣлія, и всякіе дру-

гіе припасы. 2) Сушильня не подвержена опасности отъ

огня. 3) Въ одно время можно, смѣшивая, сушить различ-

ные припасы, принадлежащіе нѣсколькимъ владѣльцамъ.

Ь) Сушильня, по чрезвычайной простотѣ своей, не требуя
никакихъ машинъ, желѣзныхъ оковокъ и искустпыхъ масте-

ровъ, можетъ быть устроена обыкновенным-!, столяромъ й

простымъ печьникомъ. 5) Весьма легко можно разобрать и

сЗожнть всі> части внутренняго устройства сушильни, за

исключеніемъ печи, въ сдѣдствіе чего нѣсколько сосѣдей,

имѣя каждый строеніе по условленному размѣру, могутъ

довольствоваться однимъ общимъ внутренним* ея устрой -

ствомъ, и по высушкѣ своихъ запасовъ передавать таковое

другъ другу, временно обращая строеніе свое на складъ или

на жилье. 6j Все количество хлѣба высушивается равномѣр-
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но и остаетсякъ посѣву совершенно годнымъ. 7) Отъ воли

владѣльца зависитъ впускать въ сушильню много или мало

дыму, или сушить вовсе безъ дыма, а также усилить или

уменьшить степень тепла по усмотрѣнію. 8) Величина су-
шильни и размѣры внутреннихъея частейзависитъотъ воли

владѣльца. 9) Съ образцовой трехъ-этажнойсушильнѣ, дли-

ною 13'Д аршинъ, шириною 12'Д аршинъ въ свѣту, можво

четырьмя работникамивъ сутки высушивать 108 четвертей
хлѣба, для чего при непрерывной топкѣ достаточно10 пу-

довъ соломы или l'/j кубическихъ аршинъ дровъ. 10) Вла-
дельцу, имѣющему собственныйлѣсъ, столяра и печьника

внутреннее устройство сушильни, по равмѣрамъ вышеупо-

мянутойобразцовой, можетъобойтись въ 50 руб. серебромъ.
Представивъ такое свидетельство съ надлежащимипланами

и олпсаніемъ въ министерствогосударственныхъимуществъ

изобрѣтатель сушильни удостоился, на устройство ея, по-
лучить привиллегію на десять лѣтъ. Примѣняясь къ различ-

нымъ мѣстнымъ средствамъизобрѣтенная сушильня можетъ

быть устроена произвольной величины изъ камня, дерева

или глины въ три, два и одинъэтажъ. Для сушки зернова-

го хлѣба, муки, крупы, солода, и тому подобныхъ припа-
совь, необходима сушильня въ три или два этажа; если

же сушильня назначается исключительно для сушки

хлѣба въ снопахъ, льна, пеньки и подобныхъ при-

пасовъ, которые сушатся на жердяхъ, то достаточноуст-

ройства сушильни въ одинъ этажъ. Всѣ эти преимущества

и удобства, представляемыесушильнею, располагаютъкъ тому,,
чтобы устроить ее у васъ, ежели вы имѣете достаточно

большое хозяйство. Но положимъ, что всѣ средствадозво-

ляютъ вамъ устроить у себя въ имѣпіи Шванебаховскую су-

шильню. И такъ для этого вамъ необходимо знать всѣ усло-

вія, чтобы обратиться съ самому изобрѣтателго управляю-

щему волынскою палатою государственныхъ имуществъ,

статскому совѣтнику Шванебаху, который, какъ извѣстно

изъ объявленія его,напечатаннаго,при изданнойимъ книж-

кѣ съ описаніемъ этой сушильни (смдзт. оігд. IV, т. е. библіо-
графію этого Л?), предлагаетъправо устройствасвоейсушиль-
ни на слѣдующихъ условіяхъ: 1) Каждому владѣльцу част-

наго населеннагоимѣнія за плату въ пользу пзобрѣтателя

сушилень по 8 копѣекъ серебромъ, съ того числаревизскихъ

душъ, которое числится за нимъ по уѣзду. Обществу или
лицу желающему пріобрѣсти право во всѣхъ частныхъ на-

селенныхъ имѣніяхъ одного или нѣсколькихъ уѣздовъ по 4
коп. сереб., а въ цѣлой губерніи по 3 коп. сереб. со всѣхъ

ревизскихъ душъ помѣщичьихъ крестьянъ въ той губерніи
числящихся. Купцамъ, заводчикамъ и промышленнивамъ,

желающимъ устроить сушильню въ городахъ и мѣстечкахъ,
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при Фабрикахъ или складочныхъ мѣстахъ, предлагается

пріобрѣсти право по обоюдному согласно съ изобрѣтателемъ.
2) Желающіе пріобрѣстп право- для собственнагонаселенва-
го имѣнія благоводятъ вмѣстѣ съ опредѣленною платою со-

общить статскомусовѣтнику АнтонуАнтоновичу Шванебаху
въ г. Житоміръ волынской губерніи, свидѣтельство г. гу-

бернскаго или уѣзднаго предводителя дворянства , въ томъ

что за нимъ въ томъ уѣздѣ числится всего столько то душъ

крестьянъ, и что право пріобрѣтается для такого илитакихъ

имѣній населенныхъ Желающіе получить право для всѣхъ

частвыхъ населенныхъимѣній уѣзда или губерніи.благово-
лятъ сообщить свидѣльство гг. губернскихъ или уѣздныхъ

предводителей дворянства въ томъ, что по уѣзду или гу-

берніи числится столько-то душъ помѣщичьихъ крестьянъ.

31 Лицо или общество получившее право на привиллегію, мо-

жетъ въ границахъимѣоій, уѣзда пли губерніи, означен-

ныхъ въ свидѣтельствѣ строить сушильни безъ ограниченія
числа ихъ. 4) Изобрѣтатель сушпленъ обязывается по по-

лученіи причитающихся ему денегъ и свидѣтельства о чи-

сіѣ душъ, немедленно выслать надлежащее свидѣтельство

на право устройстваи пользованія привиллегированныхъсу-

шиленъ, также сообщать поясненія требуемыя пріобрѣта-

телями, даже по возможности снабжать моделями главныхъ ,

частейсушиленъ- Статскій совѣтникъ Шванебахъ считаетъ
неизлишнимъ'присовокупить, чго на основаніи 120 статьи

общихъ постановленій о промышленностиФабричной'и за-

водской, тома XI, свода законовъ, изобрѣтателю получив-

шему привилегію, предоставляетсяпреслѣдовать судомъ вся-

кую поддѣлку привииегіи, и искать удовлетворенія въ по-

несеніи отъ того убытка; а статьею 121-ю того же устава

признаетсятакже поддѣлкою всякая перемѣна и даже улуч-

шеніе существенной части, которая входитъ въ составь

привиддегированнагоазобрѣтеиія. (Р.)

ЗАМФТКИ О КИТАЙСКОЙ ТРАВѢ: ШУ-СЮЙ.

ПроФессоръ китайскагоязыка, при казанскомъ универ-

ситет, г-нъ Васильевъ, сообщаетъ объ этомъ предметѣ слѣ-

дующее весьма любопытное извѣстіе: «Въ 1847 году я вы-

сладъ изъ Пекина въ нижегородскую губернію помѣщику

А. Я. Каратаеву сѣмена китайскойкормовой для скота тра-

вы -му сюй, пользующейся тамъ большою извѣстностію. Им-
ператорское Вольное Экономическое Общество и многіе
русскіе хозяева обратилина ее вниманіе: по этому я по-

спешаю сообщить о ней свѣдѣиія по китаискимв источна-

камв. Му-сюіі не есть собственно туземное растеніе; опо,
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вмѣстѣ съ винограломъ, принесеновъ Китай изъ такъ на-

зываема™ западнагокрая, изъ нынѣшнихъ земель Коканда
и Бухары, которые въ первый разъ сдѣладись иввѣстны

Китанцамъ въ концѣ втораго столѣтія до Р. X. — До это-
го времени Китайцы не знакомы' были и съ природою ар-

гамаковъ, но витайскій дворъ въ послѣдствіи времени упо-

требить усилія добыть ихъ. Чжанъ-цянь, первый посѣтив-

шій западныя страны и представившій двору пышное

описавіе ихъ, вывезъ вмѣстѣ съ тѣмъ и сѣмена травы му-

сюгі, которую, по словамъ его, тамошнія лошади ѣдятъ съ

такою же охотою, какъ люди пыотъ виноградноевино. Съ
того времени эта трава существуетъ въ Китаѣ до нашего

времени. По временамъо вей упоминаютъ даже китайскіе
поэты. При дивастіи Юань, основаннойвъ Китаѣ потомками

Чингисъ-Хана,ведѣно было сѣять му-сюй для предупрежде-

нія гододваго времени, но еще гораздо ранѣе мы находимъ

упоминаніе, что она распространенабыла въ сѣверныхъ

частяхъ Китая. И по нынѣ всѣ китайскія сочивенія, разсу-

ждающія о сельскихъ работахъ, перечисляя провинціи, гдѣ

эта трава растетълучше, чѣмъ въ другихъ, прибавляютъ,
что она неизвестнана югѣ Китая. Китайскія сельскія кни-

ги такъ описываютъ эту траву : она достигаетъ вышины

болѣе Фута; стебель ея тонкій; развѣтвляющійся ; листья ея,

похожіе Формою на листья Фасоли, весьма малы, и каждые

три листочка срастаются нъ одномъ мѣстѣ; на верхушкѣ

распускаютсяФІолетовые цвѣтки, въ которыхъ завязывают-

ся стручки съ сѣменами. Му-сюй надобно сѣятъ осенью въ

6 или 7-й лунѣ, и полить водою, въ Китаѣ сѣютъ ее также

лѣтомъ-съ крупою, которую успѣваютъ собрать, въ то вре-

гія какъ му-сюй пустятъ корни. На слѣдующій годъ трава

вырастаетесама, но въ этотъ годъ надобно жать (или ко-
сить) ее только однажды; только чрезъ три года трава вы-

растаетево всей силѣ, и тогда уже можно еекосить триж-

ды въ годъ, но если кто хочетъ собрать сѣмена, тотъ дол-

женъ жать однажды. Чрезъ шесть или семь лѣтъ корни му-

сюй теряютъ свою силу, и тогда нужно будетъ снова рас-

пахать землю для посѣва вовыхъ еѣмянъ. Нѣкоторые совѣ-

т'уютъ для этого подновлять чрезъ каждые три года половину

участка, засаженнаго му-сюемъ, и такимъ образомъ безъ
болылаго труда можно будетъ постоянно имѣть эту траву.

Еще замѣчаютъ, что если поле, засѣянное му-сюемъ, обра-
тить въ пашню, то непремѣнво получается вдвое больше
противъобыкновеннагосбора, потомучто земля чрезвычайно
удобряется отъ перегнившихълистьевъ- Китайцы прибавля-
ютъ; что весною, когда подрастететрава му-сюй, изъ нея

можно варить похлебку, которая весьма благовонна; что она
очищаетевнутренности:помогаетеотъ заразы и проч. Мы
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прибавимъ, что въ настоящее время сѣменаэтой травы вы-

везены также въ Россію изъ бывшей Цэюнгаріи; но путе-

шествовавшіе по Бухарѣ находятъ, что она и по сіе время

тамъ водится. Нѣкоторые казанскіе помѣщики, посѣявшіе

у себя эту траву, увѣряли насъ однако, что это ни что

другое, какъ настоящая люцерна». Послѣ этого отзыва,

кажется, нѣтъ уже надобностинамъмного хлопотать о раз-

веденіи этого му-сюя Но со всѣмъ тѣмъ надѣемся сдержать

наше обѣщаніе, и хотя въ концѣ 1852 года, разослатьнашимъ-
гг. подписчикамъ, подписавшимся до 1 марта, ящики съ

сѣменамиэтой удивительнойтравы, о результатахъ равведе-

нія которой они, конечно, не откажутся сообщить намъ

разныя подробностия пришлютъ самое растеніе въ разные

эпизоды его существованія. (Р.)

ОТЗЫВ-Ь О ПЛОДОХРАНИЛИЩА Г-НА ЖУРАВЛЕВА

Объ этомъ плодохранилищѣ г. Журавлева было много

тодковъ съ 1850 года, но никто не сказалъ о немъ ничего

положительваго, кромѣ болховскаго помѣщика И. В. Лавро-
ва, который въ « Журнадѣ МинистерстваГосударственныхъ
Имуществъи. очень обстоятельно описываете достоинства

снаряда, изобрѣтеннвго корреспондентомънашимъ В. А.
Журавлевымъ. По мнѣнію г. Лаврова, это хлѣбохранилище

(или закромъ) устраиваетсявесьма просто ; въ немъ хлѣбъ ,

сохраняемый въ кубической Формѣ, доступенъсъ пяти сто-

ронъ взору и испытующей рукѣ хозяина, почему здѣсь

зерно легко освѣжается и приводится въ движеніе для этой
же цѣли особѳнньшъ снарядомъ, устроеннымъподъ вакро-

момъ. А какъ находящейся въ немъхлѣбъ открыть со всѣхъ

сторонъ, то при одномъ взглядѣ на закромъ можно опредѣ-

лить съ точностію сколько заключается въ немъ зерна, весь-

ма удобно насыпаемагои высыпаемаго изъ хлѣбохраниди-

ща съ четырехъ сторонъ. Журавлевскіе закромы превосхо-

дны для храненія корнепдодныхъ растеній и для обществен-
ныхъ магазиновъ, въ которыхъ сложенные запасы не часто

перемѣняются и особенно будутъ полезны въ хлѣбород-

ііыхъ нашихъ губериіяхъ, гдѣ нерѣдко встрѣчается затру-

дненіе размѣстить зерновой хлѣбъ. Журавлевскій закромъ,

разобранный занимаетенемного мѣста, а при нуждѣ его

можно помѣщать въ какое угодно укрытое отъ дождя стро-

еніе —молотильный или сѣнной сарай, овинъ , комнату; по

минованіи же въ закромЬ надобности, онъ' разбирается и

выносится вонь. Изъ сказаннагоуже дѣлается понятнымъ,

что, для постояннагопомѣщенія журавЛевскихъ закромовъ,

де нузкно устроивать житницъ изъ цѣннаго матеріала, изъ
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каковаго обыкновенно устроиваются хорошіе хлѣбные ма-

газины. Новоизобрѣтенные закромы не разопрутъ стѣнъ,

срубленныхъ и изъ самаготонкаго лѣса или сдѣланныхъ

изъ плетня, смазаннагоглиной. (Р.)

ВЕДОМОСТЬ о числ-ь СДѢЛАННЫХЪ И ПРОДАННЫХЪ
РАЗНЫХЪ ЗЕМЛЕД-ЬЛЬЧЕСКИХЪ МДШИНЪ И ОРУДІЙ
И О КОЛИЧЕСТВ* РАБОЧАГО НАРОДА ВЪ ЗАВЕДЕНИИ
ПОЧЕТНЫХЪ ГРАЖДАНЪ БРАТЬЕВЪ БУТЕНОПЪ ВЪ
МОСКВ-Ь, СЪ 1-ГО ЯНВАРЯ 1851-ГО ГОДА, ПО 1-Е ЯНВАРЯ

1852-ГО ГОДА.

НДИМЕНОВАНІЕ МАШИНЪ И ОРУДІЙ.

Машинъ: молотильныхъ ....
— вѣяльныхь и сортировальныхъ

— сѣяльныхъ .^ . . . . -.

— для раздробленія варенаго кар-

тоФеля . ........

— для раздробленія солода .

— для раздробленія животн. угля.

— для раздробленія овса. . ".
— для чистки Льнянаго сѣмени

— для мятья и трепанъя льна .

Мукомольныхъ мельницъ .....

Содоморѣзокъ . ........

Терокъ свекловичныхъ .......

— картоФельныхъ и промывалокъ.

Корнерѣзокъ ......

Барабанъдля просѣванія животн. угля.

Землемѣрныхъ колесъ ......

Кочкорѣзовъ .........

Маслобоекъ..........
Плуговъ и боронъ .......
Скоропашекъ, роспашниковъ и экстир-

паторовъ ..... .....

Пожарныхъ трубъ .......

Башенныхъ часовъ ...... .

Разныхъ запасньіхъ вещей .

Итого. . .

На сумму.

о
V в

*і ч
и

о g >а о
tC и Рч И

121 37,860
258 14,138 —

4 195 —

3 425 ^^.

2 475 —

7 700 —

14 910 —

5 125 _

3 250 _

4 510 —

27 1,620 —

6 1,415 —
5 290 —

3 210 __

1 55 __

6 48 —

20 218 —

27 324 __

74 861 —

23 275 ___

281 13,432 —

5 1,930 —

■— 7,177 —

899 83,443 —
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Изъ означенныхъ 121 молотильныхъ машинъ от-

правлены въ губерніи: саратовскую 10, харьковскую 9,
херсонскую 9, екатеринославскую8, орловскую 8, воро-
нежскую 8, полтавскую 8, московскую 7, каменецъ-по-
дольскую 5, тамбовскую 5, тульскую 4, смоленскую 4,
кавказскую область 4, самарскую 4, тверскую 4, пензен-
скую 3, кіевскую 3, владимірркую 3, черниговскую 2,
ярославскую 2, рязанскую 2, калужскую 2, бессарабскую
область 2, курскую 2, войска донскаго 1, новгородскую
1 и костромскую 1.

На заведеніи находится рабочаго народа 170 чело-

вѣкъ, изъ коихъ учениковъ 28. (Р.)
Почетные граждане, братья БУТЕНОПЪ.

СВ-ВД-БНІЯ О ПРИГОТОВЛЕНІИ ШОТЛАНДСКОЙ КРО-
ВЕЛЬНОЙ БУМАГИ.

иЖурналъ МинистерстваГосударственныхъИмуществъ»
сообщаетъ, что кровельную бумагу, употребленіе которой
начало недавно распространяться и у насъ, кажется преж-

де всего начали дѣ.іать въ Шотландіи. Тамошній способъ
приготовленія этой бумаги состоите въ слѣдующемъ : каж-

дый картонный листъ обмакиваетсявъ кипячую смѣсь дег-

тя и смолы которой берется четвертая часть на три части

дегтя. Вынувъ изъ смѣси листы, развѣшиваютъ на жер-

дяхъ для просушки; затѣмъ чрезъ день или два такимъже

образомъ обмакиваютъ въ другой разъ, и также просуши-

ваютъ; затѣмъ кровельная бумага считаетсяготовою. Когда
такою бумагою кроютъ крышу, то листы ея прибиваются
плоскими гвоздями Къ еловымъ или сосновымъ дюймовкамъ,
прикрѣпленнымъ къ стропилашъ. Когда листья прибиты,-
то покрываютъ ихъ составомъ изъ одной части смолы,

двухъ частейдегтя и одной частиугольнаго порошка или

извести. Этимъ составомъ, покрываютъ бумагу горячимъ и

притомъ какъ можно скорѣе, ибо онъ скоро стынете и

твердѣетъ. Какъ скоро этотъсоставь наведѳтся, тотчасъна-

сыпаютъ на него песокъ или золу, для того, чтобы бумаж-
ная кровля не разщелилась отъ солнечнагожара, -и не ско-

ро загоралась отъ пламени, въ случаѣ пожара. (Р.)

ЗАДАЧИ, ПРЕДЛАГАЕШЬСЯ НА КОНКУРС Ъ УЧЕНЫВГЬ КО-
ІѴШТЕТОМТ* МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУ-

ЩЕСТВЪ.

3 ■ ■ '

I. Хозяйственно-статистияескія оиисанія губерній в
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уѣздовъ. УченыйКомитстъ, стремясьпостояннокъ приве-

денію настоящагоположенія сельскаго хозяйства въ Рос-
сіи въ наибольшую извѣстность, въ 1849 г., объя вл я лъ

конкурсъ на хозяйственно-статистическія описанія гу-

берній и уѣздовъ Россіи; на этотъ конкурсъ поступило

лишь 10 сочиненій и изъ нихъ только два: одно о Твер-
ской, другое объ Астраханскойгуберніи, признаныбы-

ли достойнымималыхъ золотыхъ медалей. Нынѣ Уче-
ный Комитетъ находитъ полезнымъ возобновить сей
конкурсъ, приглашая желающихъ доставлять въ Коми-
тетъ хозяйственно-статистияескія описанія губерній и

уѣздовъ Россіи, натѣхъ же условіяхъ, какія были объ-
явлены Комитетомъ при прежнемъ конкурсѣ, а именно:

1. Сочиневіе можетъ относиться къ одному или пѣсколь-

кимъ уѣздамъ, или же къ цѣлой губерніи, и наконецъ

можетъ имѣть предметомънесколько губерній вмѣстѣ.

Естественно, что изъ двухъ сочиненій, одинаково хо-

рошо написанныхъ,то, которое относится къ болѣе об-
ширной мѣстности, будетъ имѣть право в на большее
отличіе. 2. Порядокъ расположенія предметовъ и сте-

пень подробности въ изложевіи предоставляются на ус-

мотритесочинителя; но необходимо, чтобы сочиненіе
обнимало всѣ существенныепредметы, входящіе въ со-

ставъ хозяйственно-статистическагоизображенія страны.

Комитетъ счелъ полезнымъ приложить программу для

сего рода сочиневій, не ставя однакоже необходимым'!,
условіемъ, чтобы сочиненія непремѣнно были располо-

жены по рей программѣ, но лишь въ тѣхъ видахъ, что

для нѣкоторыхъ она можетъ служить облегченіемъ въ

работѣ и поясненіемъ предметовъ, на которые должно

быть обращено особенное вниманіе. 3. Численныя по-
казанія, относящаяся къ пространствуземли, къ народо-

населенію, и т. п., собраніе которыхъ возможно только

Правительству, не ставятся въ непремѣнное условіе оз-
наченныхъ сочиненій; но въ случаѣ, если бы авторъ

пожелалъ придать своему труду больше полноты вклю-

ченіемъ и сего рода показаній, непремѣннымъ усшвіемъ
полагается, чтобы при каждомъ числовомъ свѣдѣніи

было указано, • откуда оно взято или на чемъ основано,

и къ какому году относится. 4. За сочиненія, которыя

будутъ Комитетомънайдены вполнѣ удовлетворительны-

ми, назначаетсяпервостепеннаянаграда- золотая медаль

въ 300 р. сер. Труды, которые наиболѣе приблизятся
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къ требованіямъ сего рода сочиненій, будутъ награж-

даемы золотыми медалями второй величины —въ 150 р.

сер. Наконецъ сочпненія, несоотвѣтствующія предполо-

женнымъ уеловіямъ, но признанныя почему либо при-

мѣчательными, будутъ удостоиваемы серебряныхъ ме-

далей и почетныхъ отзывовъ. Независимо отъ сего ро-

да награды, пѣкоторыя изъ улостоенныхъ оной сочп-

неній могутъ быть печатаемы министерствомъ на его '
счетъ, и тогда 300 экземпляров!, предоставляются без-
денежно въ пользу автора. Тѣмъ самымъ авторъ удо-

стоеннаго награды сочиненія не лишается права печа-

тать оное и другими нзданіями, въ свою исключитель-

ную пользу, на основаніи существующихъ узаконений, •

но если авторъ иожелаетъ выставить на заглавномъ лис-

те, что онъ за представленное имъ сочиненіе удостоенъ

медали или похвальнаго отзыва, то въ такомъ случаѣ

обязанъ въ началѣ книги помѣстить вполнѣ, обнародо-
ванное объ оной опредѣленіе Комитета. 5. Сочпненія, шз-

чатвыя или представлевныя въ рукописи, но прежде гдѣ-

либо напечатанныя, къ соискаиію не допускаются; рав-

нымъ образомъ не могутъ быть допущены къ соиска-

нію сочиненія, представленйыя съ подобною я;е цѣлію

куда-либо, сверхѣ Ученаго Комитеіа Министерства Го-
сударственныхъ Имущесгвъ. 6. Срокомъ для присылки

сочиненій назначается 1 іюля 1853 года. Каждая руко-

пись должна быть снабжепа какимъ либо девизомъ, ко-

торый надписывается и на обверткѣ приложенной къ

сочиненію запечатаннрй записки, содержащей имя, зва-

ніе и мѣсто жительства автора. Сочиненія, не удостоен-

ныя наградь, хранятся въ Ученомъ Комитетѣ, безъ
распечатанія прйложенныхъ при нихъ записокъ, или воз-

вращаются автору если опъ того пожелаетъ, но неина-

че какъ по объявленіа избраннаго имъ девиза. Если, по
истеченіи года, со времени обнародованія въ журнал!;
министерства, отчета по сему конкурсу, авторъ такого

сочииенія не объявить желанія пол\чить ойое обратно,
то запис'ка, содержащая означеніе его имени, сжигается

въ присутствій Комитета, а самая рукопись передается

въ библіотеку Комитета для храненія. Программа сель-

ско-хозяйственной статистики. I. Физическія свойства
страны. Земля. Общій характеръ мѣстноети; наружный
вйдъ земли; равнины, горы, долины, съ объясненіемъ
вліянія этихъ условій мѣстйости на климатъ и хозяй-
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ственныя отношенія. — Почва и подпочва, вліяніе ихъ

на растительность, ѣодьі. Рѣки: сплавныя и судоходныя;

рѣчки, ключи, озера, болота. — Выгодное или невыгод-

ное вліяніе оказываютъ на хозяйство естественноерас-

предѣленіе водъ. — Искуственныя водохранилища, запру-
ды, колодцы и проч. Климатъ. Степень холода и тепла;

средняя темиературацѣлаго года и каждаго мѣслца въ

особенности, выведенная изъ точныхъ метеорологиче-

скихъ наблюденій. — Наблюденія надь временемъцвѣте-

нія извѣстныхъ растеній, и временемъопаденія лпетьевъ

на деревьяхъ. —Общія замѣчанія о вліяніи климата на

хозяйство, а равно па здоровье человѣка и животнычъ.

11. Жители и ихъ хозяйственный быть. Общее число

жителей.—Раздѣленіе ихъ, по занятіямъ, на земледѣль-

цевъ, промышленниковъ и торговцевъ; число лицъ дру-

гихъ сословій, не занимающихся указанными отраслями

промышлености.— Раздѣленіе жителей по пространству:

отношеніе общаго числа жителей къ поверхностиземли;
мѣста наибольшей и наименьший населенности.— Изъ
какихъ сословій состоить клаесь собственно земдедѣль-

ческій: крестьяне государствевные, удѣльные, помещи-

чьи и проч. Физическое состояніе рабочаго класса: здо-
ровье, крѣпость силъ, господствующая болѣзни и проч.

— Нравственноесостояніе рабочаго класса: образован-
ность, распространеиіе граматности,господствующая до-

бродѣтсли и пороки, мѣстные предразеудки, суевѣрія

и проч. — Хозяйственный быть жителей: — способы
пользованія землею. — Число владѣльцевъ, жнвущихъ

въ- имьніяхъ; способы управленія помѣщичьпми имѣ-

ніями. — Движеніе поземельной собственности:въ ка-

комъ количествѣ и какъ часто продаются недвижи-

мыя имущества. — Продажныя цѣны земли. — Окру-
глость или чрезполосноегь дачъ. Какимъ образомъ
пользуются государственныекрестьяне предоставленными

имъ землями: дѣлятъ ли по душамъ; какъ часто, и проч.

—Помѣщичьи крестьяне: издѣльные, оброчные, мѣсяч-

ники и проч.—Обработка земли, наемными работника-
ми.—Наемная цѣна земли, а равно плата годовая, мѣ-

сячная, поденная или задѣльная работникамъ-земледѣль-

цамь.—Приливъ и отливъ рабочаго класса. Переходъ
крестьянъ въ другія сословія. Повинности, лежащія на

земледѣльческомъ классѣ.—Вліявіе всѣхъ вышеозначен-

ныхъ условій ва сельское хозяйство и на благосостояние
Томъ I. — Отд. III. . 12
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сельскихъ жителей.— Жилища, пища, одежда, домашняя

утварь земледѣльцевъ, отопленіе и оевѣщеніе. — Ве-
личина и рагположеніе селеній; выгодно ли они распо-

ложёны для производства земледѣльческнхъ работъ.
— Общія замѣчанія о зажиточности крестьянъ, о за-

гіаСахъ продовольствія, о денежных!, средствахъ объ
обычйьіхь условіяхъ займовъ и проч. — III. Описа-
нге разныхъ отраслей селъскаго хозяйства въ тѣсномъ

смыслѣ. Земледѣлге. Воздѣлываніе хозяйственныхъ ра-

стеши. — Система хозяйства. — Земледѣльческія ору-

дія. — Способы воздѣдыванія земли подъ разные по-

сѣвы.—Удобреніе.—Количество воздѣлываемыхъ земель

и высѣваёмаго зерна. —Тутъ, будо Можно, упомянуть и

о взаимномъ отношеніи пространствъ, засѣваемыхъ ра-

страми разнаго рода, и показать пропорцію удобрива-
емыхъ къ неудобриваемьімъ. — Луга и другія сѣнокос-

ныя мѣста; ихъ качество ; количество снимаемаго сѣна;

отношеніе количества луговъ къ пространству пашней и

количеству Домашняго скота. — Уборка хлѣба, сѣна и

проч. — Урожай и доходъ съ десятины земли, при раз-

ныхъ посѣвахъ. — Храненіе хлѣба и сѣна. — Доволь-
ствуется ли описываемый край своймъ хлѣбомъ или же

потребляется покупной. — Способы о пути сбыта, и

среднія цѣны хлѣба.—Огородничество. Какія разводятся

огородныя растенія? — Степень развитія огородничества

и доходъ, получаемый отъ огородовъ и бакчей.—Садо-
водство и винодѣліе. Въ какой мѣрѣ развито садовод-

ство?—Породы Фруктовыхъ деревьевъ , разводимыхъ въ

садахъ. —Какой доходъ получается отъ садоводства. —•

Способъ сбыта плодовъ. — Сбереженіе плодовъ въ свѣ-

жемъ видѣ, въ сушеномъ и проч. —Подробныя свѣдѣнія

и о виноградномъ садоводстаѣ, если имъ занимаются въ

краѣ. —Разные сорты винограда.' —Выдѣлка винъ. — Сбе-
режете и зрѣлость ихъ. — Какъ сбываются вина и яа

какихъ условіяхъ? — Примѣчанге. Такимъ же образомъ
описываются и другія отрасли хозяйства, какъ то: шел-

ководство, пчеловодсто и проч., если онѣ въ краѣ су-

ществуютъ. —Домоводство. Пространство лѣсовъ вооб-
ще.—Какъ оно относится къ общему пространству зе-

мель. — Корабельныя рощи, лѣса казенные , обществен-
ные, частные. — Сравненіе между собою пространствъ,

занимаемых!, этими лѣсами. — О древесныхъ породахъ

дико-произрастающихъ. —Количественное отнѳшеніе раз-
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ныхъ лѣсовх (по древеснымъ породамъ). — Много ли

земли подъ лѣсистымп и кустарными выгонами и поко-

сами.— Много ли лѣсистыхъ болотъ? — Сколько земли

подъ лѣсами, за исключеніемъ лѣсистыхъ покосовъ,

выгоновъ и болотъ, не считая лѣеами ті: заросли , ко-

торыя принадлеясатъкъ землѣ пахатной, тамъ, гдѣ ве-

дется лядинное, или подсѣчное хозяйство. — Густо ли

растутълѣса, и какая часть лѣсной почвы занятакруп-

иымъ высокоствольным!, лѣсомъ.—Достаточно ли лЬса
для жителей?—Уменьшается ли пространство лѣсовъ и

въ какой мѣрѣ? — Лѣсное хозяйство и гдѣ именно оно

введено въ казенныхъ или частныхъ лѣсахъ.—Охране-
Hie лѣеовъ. —-Производятся ли лѣсные посѣвы или наса-

жденія и съ какимъ успѣхомъ, въ томъ числѣ и для

укрѣпленія сыпучихъ песковъ.—Цѣналѣса, покупаема-

го съ землею или на срубъ.—Бываютъ ли заморскіе от-

нуски лѣса? — Лѣсные промыслы. — Скотоводство. —

Лошади. Содержаніе крестьянской лошади; уходъ за

нею.—Въ какой мѣрѣ жители пользуются случными ко-

нюшнями. — Замѣчается ли улучшевіе породы. — Цѣна

лошадей.—Отношеніе числа лошадей кі. числу жителей,

нъ особенностичисла рабочихълошадей къ числу кресть-

янскихъ семействъи числуработников!..—Сколько прихо-

дитсялошадей на квадратную версту всего описываемаго

пространства и квадратную версту пахатнойземли. —
Рогатый скотъ. Мѣстныя породы рогатаго скота. —

Польза, извлекаемая отъ него, работою, мясомъ, мо-

лочными скопами. — Средній вѣсъ скотины. — Сила
рабочихъ воловъ. — Цѣна на рогатый скотъ и на

говядину. — Уходъ за рогатымь скотомъ, количество

рогатаго скота, причитающегося на каждаго жителя или

на семейство, также на квадратную версту. Овцевод-
ство. Породы разводимыхъ овецъ. — Главиыя ов-

чарни и число въ нихъ овецъ. — Содержапіе овецъ въ

овчарнях-!, и у крестьянъ, и уходъ за ними. — Количе-
ство получаемой шерсти : грязной , перегонной или мы-

той.—Цѣны на шерсть.—Куда она сбывается. — Цѣна

мяса.—Доходъ отъ овцеводства.—Число овецъ , общее

и приходящееся на каждаго жителя и на квадратную

версту. — Примѣцацге. Такимъ же образом!, излагаются
свѣдѣнія и о другихъ породах!, домащняго скота, если

ѳнѣ составляют!, особую отрасль хозяйства. Сельскге
промыслы. Мѣстные и отходные: способъ ихъ произ-

12*
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водства; число лицъ, занимающихся ими; выгоды, по-

лучаемыя промышленниками, и вліяніе ихъ на хозяйст-
венный бытъ поселянъ. — Мѣстныя Фабрики и заводы,

занимающіеся перереботкою замледѣльческихъ произве-

деній: винокуренные, свеклосахарные, паточные, крах-

мальные, салотопенные, кожевенные, и проч. Влія-
ніе ихъ на мѣстное земледѣліе и на бытъ сельскихъ

Жителей: способы производства работъ на сихъ заведе-

ніяхъ: наемнымиработникамиили барщинными. IV. 06-
гщія замѣчангя о торговлѣ и сбыттъ сельскихъ произве-

дений. Мѣстные рынки, ярмарки, базары, пристани;и

проч. — Способы сбыта. — Закупаются ли сельскія про-

изведете у крестьянъ на дому или сами они отвозятъ

ихъ куда либо для продажи. — Прасолы, булыни, хо-
дебщики, разнощики , аеени и ироч. — Коммерческіе
тракты (сухопутныя и водяныя торговыя сообщенія). —
II. Краткія руководства по сельскому хозяйству. Посто-
янно стремясь къ тому, чтобы преподаваніе основныхъ

правилъ сельскаго хозяйства научебныхъ ФермахъМи-
нистерстваСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО ближе СООТВѣіСТВОВаЛО МЕ-

СТНЫМ!, условіямъ разныхъ полосъ Имнеріи, значитель-

но между собою отличающихся почвою, климатомъ и

другими существенными для хозяйства условіями , и,

вмѣя въ виду почти совершенный недостатокъ удовле-
творительныхъ въ этомъ отношеніи печатных!, сочиве-

ній, УченыйКомитетъпредлагаетъсоставить.: краткоеру-
ководство къ сельскомухозяйству, примененноекъ одной'
изъ мтъстностей, въ которыхъ учреждены учебныя фер-
мы (*), на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ: 1) Со-
чиненіе должно быть написаннона Русскомъ языкѣ, со-

гласно приложеннойпри семъ пррграммѣ, и переписано

четкимъ почеркомъ. 2) Въ изложеніи его должно имѣть

въ виду два существенныхъусловія: краткость и ясность

поэтому необходимо избѣгать разсужденій и отступлений,

а также длинныхъ Фразъ и періодовъ. Сочиненіе сіе
должно состоять изъ аФоризмовъ практическихъ, но из-

(') Учебныя Фермы министерства государственяыхъ имуществъ
находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) Близъ Вологды. 2) Въ н.

Горкахъ (могилевской губерніи). 3) Близъ Липецка (въ тамбовской
губерніи). 4) Близъ ІГазани. 3) Въ новоузенскомъ уѣздѣ самарской
губерніи. 6] Близь Харькова. 7) Въ александровскомъ уѣздѣ, екате-

риаославской губерніи г и 8) саратовской губерніи, въ Маріииской
колоши.
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ложенныхъ однакоже такимъобразомъ, чтобы учащійся
могъ дать себѣ отчетъ, почему предпочитаетсятотъили

другой пріемъ. Ни разговорная, ни въ видѣ вопросовъ

и отвѣтовъ Форма изложенія, не должна быть допускае-

ма. 3) За сочиненія, которыя будутъ Комитетомъ найде-
ны вполнѣ удовлетворительными, назначаетсяпервосте-

пенная награда — золотая медаль въ 150 червонцевъ.

Труды, которые наиболѣе приблизятся къ требоваНіямъ
сей программы, будутъ награждены золотыми медалями

второй величины, въ 50 червонцевъ. Наконецъ сочине-
нія, не соотвѣтствующія предложенным!, условіямъ , но

признанныя почему либо примѣчательными, будутъ удо-

стоены серебряныхъ медалей и почетныхъ отзывовъ.

Сочиневія, удостоенныя награды, могутъ быть печатае-

ты Министерствомъна его счетъ, и въ такомъ случаѣ

300 экземпляровъ предоставляются безденежновъ пользу

автора, который притомъ не лишается права печатать

и другими изданіями, въ свою исключительную пользу,

сочиненіе, удостоенноенаграды, наосновавіи существую-

щих!, узаконеній; но если авторъ пожелаетъвыставить

на заглавномъ листѣ, что онъ за представленноеимъсо-

чивеніе удостоенъмедали или похвальнаго отзыва, то

въ такомъ случаѣ обязанъ въ началѣ каиги помѣстить

вполнтъ обнародованное объ оной опредѣленіе Комитета.
4) Сочиненія печатныя, или представленныявъ рукопи-

си, но прежде гдѣ либо напечатанрыя, къ соисканію не

допускаются: равнымъ образомъ не могутъ быть допу-

щены къ соисканію сочиненія, представленныясъ подоб-
ною же цѣлтю куда либо кромѣ Ученаго Комитета Ми-
нистерстваГосударственныхъИмуществъ. 5) Срокъ для

присылки сочивеній назначаетсяне позже 1 декабря 1853
года. Каждая рукопись имѣетъ быть Снабжена какимъ
либо девизомъ, который долженъ находиться и на обверт-

кѣ приложенной къ сочиненію запечатаннойзаписки, со-
держащей: имя, званіе и Мѣсто жительства автора. Со-
чиненія, неудостоенныянаградъ, хранятся въ Ученомъ
Комитетѣ, безъ распечатанія приложенныхъ при нихъ

записокъ, или возвращаются автору, если онъ того ію-

желаетъ, но не иначе, какъ по ббъявленіи избраннаго

имъ девиза. Если по истёченіи года со времени обнаро-
дованіл въ Журналѣ Министерстваотчета по сему кон-

курсу, авторъ такого сочиненія не обьявитъ желаніа
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получить оное обратно, то записка, содержащая означе-

ніе его имени, сжигается въ ирисутствіи Комитета, а

самая рукопись передается въ библіотеку комитета для

храненія. Программа краткаго руководства къ сельскому

хозяйству. Введете. Здѣоь должны быть изложены вкрат-

цѣ тѣ понятія изъ физики и естествознанія вообще, ко-

торыя необходимы для объясненія основных!, пачалъ

сельскаго хозяйства, какъ-то: о раздѣленіи естсствен-

ныхъ произведеній на три царства; о воздухѣ, водѣ,

теплѣ, свѣтѣ и вліяніи ихъ на растенія и животвыхъ

объяснениеглавныхъ явленій, въ воздухѣ происходащихъ

(туманъ, роса, дождь, молнія громъ и пр. Сельское хо-
зяйство. А. Полеводство. I. Общія положенія. Краткое
объясненіе мѣстноститого края, для котораго назначается

руководство.—Разныя почвы ; что такое обработка поч-
вы и для чего она нужна? Главныя земледѣльческія ору-

дія и ихъ употребленіе. Удобрительныя вещества , ихъ

приготовлениеи употребленіс. Сорныя травы и ихъ ис-

трёбленіе. Порядокъ обсѣмененія иолей; добываиіе сѣмянъ

и ихъ вырожденіе. Уходъ за полевыми растеніями во

время ихъ роста (полотьс, окучиваніе и проч.) , жатва,

кошеніе и вообще уборка растевій. Молотьба, очнщеніе
и сохраненіе зерна и прочихъ произведеній. Раадѣленіе

полей на участки и порядокъ ихъ обработки (паровое*
озимое, яровое поле, временные луга, выгоны , залежи,

перелоги). Обыкновенные уроки при производств'!; шэлѳ-
выхъ работъ. — И. Частныя правила о разведоніи кая;-

даго хозяйственнагорастенія. Зерновыл хлѣбныя расте-

нгл. Пшеница озимая и яровая (почва для ноя пригод-

ная, удобреніе, обработка, время и способы посѣва; ко-

личество потребныхъ сѣмянъ на 1 казенную десятину,

уборка). 1'ожь озимая и яровая. Ячмень, овесъ, просо,

гречиха, горохъ. Средніе урожаи^ хлѣбовъ зериомъ и

соломою съ 1 казенной десятины.—Кормовыя растенія.
Клеверъ, кормовый горошекъ, полевая торица, тимѳ-

Фѣева трава, люцерна. Средніе урожаи сѣмянъ и с*на.—

Корнеплодныя растенія. Картофель, свекловица, поле-

вая рѣпа. Средніе урожаи. — Прядилъныя растенія.
Ленъ, конопля. Средніс урожаи сѣмянъ и волокна. —

Масличныя растенгя. .Іѣтния сурѣпица, рыжвжъ, мадія.
Показаніе средняго урожая сѣмянъ и получаемаго изъ

нихъ количествамасла. Сѣвообороты. —Главныя условія,
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которыя слѣлуеп. принимать въ соображениепри опре-

дѣленіи сѣвооборота. Сѣвообороты съ пос&вомъ однихъ

зоренъ хлѣбныхъ растеній. Главные полевые севообо-
роты, і'лавные выгонные сѣвообороты. — В. Лугов-од-
ство. Важность естественныхъ луговъ для хозяйства.
Обыкновенные недостатки луговъ. Способы ѵлучшенія

луговъ. Удобреніе луговъ. Общія понятія о наводненіи
и орошеніи луювъ. Попеченіе о хорошо устроенныхъ

лугахъ. Пользованіе лугами для пастьбы скота. Уборка
сѣна и его сохраненіе. Показаніе среднихъ урожаевъ и

объясненіе признаковъ доброкачественностисѣна. — С.

■Огородничество Общія правила. Мѣсто, которое слѣ-

дуетъ выбирать для огорода, и первоначальное иригото-

вленіе почвы. Орудія, уиотребляемыя въ огородахъ.

Устройство парниковъ и разсадниковъ. Удобреніе ,и об-

работка огородовъ. Добываніе огородныхъ сѣмянъ. По-
рядокъ посѣва. Попеченіе о всходахъ. Пересадкарасте-
ній. Уходъ за огородными растеніями во время роста.

Уборка и сохраненіе овощей. — Частныя правила. Спо-
собы воздѣлыванія каждаго изъ огородныхъ растеній. —
Капустныя овощи. Качанная капуста, брунколь. Брюква.
— Корневыя овощи^. Свекла. Морковь. Петрушка. Хрѣнъ.
Рѣпа и рѣдька. —Лукъ разнаго рода. Чеснокъ.—Струч-
ковыя растенгя. Горохъ. Обыкновенные бобы. Турецкіе
бобы. (Фасоли). Огуречныя растенгя, Обыкновенные
огурцы. Тыква. Травныя и прочгя овощныя растенгя.

Щавель, Тминъ. Кукуруза. Макъ. Подсолнечникъ.Хмѣль.
Раздѣленіе огорода на участки и порядокъ засѣванія

этихъ участковъ. — D. Садоводство. Какія садовыя

растенія полезно разводить всякому поселянину, (фрук-
товыя деревья и ягодные кустарники). Приготовленіс
мѣста для сада. Питомникии по_рядокъ ихъ устройства.
Улучшеніе дичковъ. Пересадка облагороженныхъ дере-
вьев!.. Попеченіе о взрослых!, деревьяхъ. Главныя бо-

лѣзни Фруктовыхъ деревьевъ и мѣры предохраненія отъ

нихъ. Уборка и сохраненіе плодов і>. Разведевіе ягод-

ныхъ кустарниковъ. Е. Скотоводство. Цѣль, съ кото-

рою содержится въ хозяйствѣ разный домашній скотъ.

О разныхъ породахъ скота. Способы усовершенствова-

нія скота посредствомъслучки. Способы улучшенія по-

средствомъсоотвѣтственнаго содержанія. Рабочая ло-

шадь и ел добрыя качества. >Случка лошадей. Содержа-
ніе жеребой кобылы. Воспитаніе жеребятъ. Содержание
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взрослой лошади (*). Крупный рогатый скотъ и разный

его породы. Случка рогатаго скота. Содержаніе ствль-

выхъ коровъ. Воспитаніе телятъ. Содержаніе взрослаго

скота. Пользованіе рогатаго скота, какъ молочнаго, такъ

в рабочаго. Откармливаніе скота. Разныя породы овецъ,

съ показаніемъ, которыя взъ нихъ преимущественно

выгодны для посёляпъ. Случка и со.іержаніе случныхъ

овецЪг Воспитаніе ягнять. Содержаніе взрослыхъ овецъ.

Воспитаніе ягнятъ. Содержаніе взрослыхъ овенъ. Мойка
и стрижка овецъ, и прочіе пріемы ухода за овцами. '—
Разныя породы свиней и выгоды отъ оныхъ. Случка и

содержаніе супоросныхъ свиней. Воспитаніе поросятъ;

содержаніе взрослыхъ свиней и ихъ откармливаніе. —

F. Пчеловодство. Польза, извлекаемая изъ пчслъ, и

объясненіе рода ихъ жизни. Способъ содсржанія пчелъ

(домашнія и бортевыя пчелы). Устройство пасѣки и

омшаника. Сборъ меда и воска. G. Понлтіе о вредныхъ

въ еельскомъ хозяййвѣ животныхъ и насѣкомыхъ.

(*) Опредѣленіе лѣтъ разваго скота слѣдуетъ излагать въ нау-

-кѣ скотоврачеванія.



ВАРШАВСКОЕ ДЕПО носъв-

НЫХЪ СМІЯІІЪ, Г-НА ФРАНЦА

БЕЦГОЛЬДА.

Членъ ИмпЕРлторскихъОбществъ:

Вольнаго Экономическаго и Москов-

скаго Седьскаго Хозяйства , совѣт-

никъ лѣенаго и сельскаго хозяйства

въ управлсніи Царства Польскаго,

докторъ Францъ Бецгольдъ, учредилъ

за шесть лѣтъ, предъ симъ, въ г.

Варшавѣ депо посѣвныхъ сѣмянъ все-

возможныхъ хозяйственныхъ расте—

ній , которое постоянно совершен-

ствуется и распространяется. Въ на-

стоящее время, по снятіи таможен-
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ной линіи, дѣйствія этого депо, снаб-

женнаго истинно отмѣнно хорошими

сѣмянами , можетъ принести пользу

всѣмъ хозяевамъ нашего пространна-

го отечества. Зная обширныя ,евѣдѣ-

нія г-на Бецгольда въ наукѣ сельскаго

хозяйства и ботаникѣ, можно смѣло

и безошибочно рекомендовать его за-

ведете всѣмъ русскимъ хозяевамъ, же-

лающидаъ обзавестись замѣчательно

хорошими и испытанной, не на сло-

вахъ, а на самомъ дѣлѣ, всхожести

посѣвными еѣмянами, более 2000 ро-

довъ и сортовъ, поименнованныхъ въ

каталогѣ означеннаго Депо, при семъ

J\f « Трудовъ » придоженномъ. Къ сег

му не излишнимъ считаемъ прибавить-,

что ученый докторъ и сочленъ нашъ,

г-нъ Бецгольдъ, носѣтивъ въ 1$Ш1

году Венгрію, Австрію, Германію,
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Францію, Аиглію, Бельгію и Голлан-

дию, имѣлъ случай значительно обо-

гатить свое Депо прекраснѣйшими

иностранными сортами зерновыхъ,

травныхъ, овощныхъ, садовыхъ, ле-

карственныхъ, товарныхъ и красиль-

ныхъ растеній, избранных!» имъ, какъ

знатокомъ дѣла, съ величайшею осмо-

трительности и совершенным!» зна-

ніемъ дѣ іа.—Отправка малыхъ коли-

чествъ, менѣе пуда, можетъ бытыіро-

изводима по почтѣ, съ высылкою вѣсо-

выхъ денегъ по разстоянію; отправка

же въ болыиихъ количествахъ произ-:

водится, поередствомъ первоначально-

го страховаго заведенія транспортовъ

изъ Варшавы на обѣ столицы, и вооб-

ще на всѣ тѣ мѣста россійской импе-

ріи, гдѣ имѣются конторы означеннаго

заведенія . Письма и заказы адресуются
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такъ: ВЪ ВАРШАВУ, ЕГО ВЫ-

СОКОБЛАГОРОДІЮ Гш Н у ДОК-

ТОРУ ФРАНЦУ БЕЦГОЖДУ.—

Надѣемся, при одномъ изъ слѣдую-

щихъ J№J№ « Трудовъ Щ разослать на-

шимъ подписчикам!» образчики сѣ—

мянъ, находящихся въ продажѣ въ

образцовомъ заведеніи почтеннаго

сочлена нашего, г-на Бецгольда, дѣлу

котораго желаемъ всевозможнаго ус-

пѣха. (Р.)

%
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I. книги.

— Руководство къ содержатю цвѣтовъ и деревь-

евъ въ комнатахъ. М. 1852. Въ 12 д. л. 63 стр. Въ
книжкѣ этой на 63 страницахъ разгонистой печати,

высказано много дѣльныхъ, практических^ наставле-

ній и указаній, необходимыхъ многимъ любителямъ и

любительницамь цвѣтрвъ и деревьевъ комнатныхъ.

Слогъ, правда, не изящный даже самое заглавіе не-

множко черезъ чуръ ; оио могло быть замѣнено сло-

вомъ: «Совѣты вмѣсто «Руководства»; но это все

бездѣлицы, а главное то,что книжкадѣйствительнолуч-

ше многихъ подобныхъ изданій и по видимому, съ зна

ніемъ дѣла извлеченаизъ извѣстнойФранцузской книги:
Le jardinier des fene4res. ,

— Общепонятная физика, составленная И. Писа-
ревскимъ. С. Л. Б. 1852 г. Въ б. 8-ю д. л. 458 стр.

съ 863 политипажами.Цѣна два рубля серебромъ (*).—
БибліограФическій нашъ отдѣлъ долженъ быть всего

болѣе посвященъ книгамъ хозяйственнойи технической
литературы; но мы объ этой книгѣ г-на Писаревскаго
считаемъпріятною обязанностію упомянуть, рекомендуя

ее, съ полнымъ убѣжденіемъ въ ея положительномъ

достоинствѣ, нашимъ читателямъ, которые всѣ, ббль-

шею частію, хозяева, а хозяину дѣльному не знать

законовъ естественныхъедва ли возможно, ежели онъ

не хочетъ остаться эмпирикомъ и идти по невѣрной

стезѣ рутины и опыта, не освѣщеннаго лучемъ науки

и раціональности, столь необходимойвъ дѣлѣ хозяйст-
венныхъ усовершенствованій. По этому то мы совѣту-

емъ всѣмъ нашимъ читателямъ, желающимъ пріобрѣ-

сти самьія точныя и положительный свѣдѣнія въ фи-

зикѣ, наукѣ столь необходимой для всякаго сельскаго

хозяина, въ особенности. Книга г-на Писаревскаго
трактуетъ важный предметъ Физическихъ законовъ

естества вполнѣ популярно, вполнѣ общепонятно,
словомъ мастерски. Авторъ ея, изданіемъ этой книги

стяжалъ себѣ искреннюю признательность, а, пустивъ

замѣчательную книгу свою по столь умѣренной цѣнѣ,

(') Въ книяшомъ магазииѣ П. А. 1*атькѳва, въ домѣ голлан/іской
церкви на Ыевскоиъ Нроспектѣ.

Томъ I. — Отд. IV*. 3
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издавъ ее тщательно и даже изящно, оказалъ весьма

немалую услугу тысячамъчитателейрусскихъ, неимѣю-
щихъ возможности читать эти книги наязыкахъ иност-

ранныхъ. Да и тр еще правда, что книга эта, ивлечен-

НЭЯ- изъ самыхъ свѣжихъ иностранныхъщгтрчникоэъ

съ большимъ искусствомъ, — едва ли не лучше мно-

гихъ иностраныхъ сочиненій въ этомъ роді». Поясни-
тельные политипажиотмѣнно хорошо сдѣланы и, пови-

димому, выписаны всѣ изъ за-границы. Печать чоткая

и очень убористая. — Вообще, по нашему мнѣнію,

никто изъ хозяевъ, занимающихся хозяйствомъсколько
нибудь мыслительно, не пренебрежетепріобрѣтеніемъ

этой полезной и дешевой книги, долженствующей быть
непремѣнно въ библіотекѣ всякаго любознательнаго
человѣка, желающаго дать себѣ отчетъ въ тѣхъ явле-

ніяхъ природы, которыя ежедневно, ему представляют-

ся. Мы убѣждены, что хозяинъ, усвоившій себѣ все,

что такъ просто разсказываетъ и поясняетъ эта

книга, будетъ правильнее и вѣрнѣе распоряжаться

многими хозяйственными дѣйствіями, для которыхъ

необходимо знаніе законовъ, — физики.

— Законы о сохраненіи и продолженги человѣче-

скоц жизни, предложенные знаменитымъ апглійскимъ
врачемъ Самуиломъ Ламертомъ, авторомъ: Предостере-
oicgftiii, сдчинерія, которое въ Англіи разошлось въ ко-

лдяествѣ 37,000 экземпляровъ. — М. 1851 г. Въ б. 8
д. л. ч. I. 166 стр. ч. II. 94 стр. съ литогр. рисущкомъ.

Цѣна 1 р. 50 к. сер. — Не знаемъ съ Французскаго

или нѣмеп,кагр перевода переведенакнига, или съ ан-

глійскаго подлинника, но во всякомъ случаѣ она пере^

ведена не соверщенно и всѣ латинекія ц инѳстранныя

названія изкажены переводчикомъ, перецисчикомъ,

или корректоромъ, не извѣстно. Со вс&мъ т!?мъ книга

эта читаетсяне безъ удовольствія, даж/в въ русск,рмъ,

н,ереводѣ. Этр оттого, что въ книгѣ этой, напцсаннрй,по
видимому, рнытнымъ врачемъ, много з^мѣнанір Н СР-

вѣтовъ, весьма нрлезныхъ и которыми ни мфшаетъ вся-
кому руководствоваться. Книга разделенана двѣ части,

изъ коихъ въ первой предлагаетсяФизіолргія и гигіена
человѣка во всѣхъ періодахъ его жизни, начинаясъ ко-

лыбели до могилы, а вторая часть посвящена филосо-

Фическимъ наставленіямъ и изслѣдрваніямъ , правду

сказать, съ довольно шаткими и неудовлетворительными
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пѳдраздѣленіями и положениями. Къэтой же частипри-

восокуплены разные примѣрьі болѣзней и недуговъ

всякаго рода. Для ознакомленія читателя съ содержа-

ніемъ этой книги, которая, по нашему мнѣнію, не ли-

шняя въ библіотекѣ всякаго семьянина, вотъ списокъ

всего въ ней заключающагося : Часть I. Какъ должно
жить. 1) Правиле для сохраненія тѣлеснаго здоровья.

Анатомическоепостроеніе тѣла человѣческаго. Класси-
Фикація періодовъ жизни и разныхъ жизненныхъ от^

правленій. Главныя болѣзнп, враждебныя этимъ отпра-

вленіямъ. 2) Младенчество, отрочество и юность. Пра-
вила, основанныянапримѣрахъ, для развитія тѣла, ума

и нравственности.Воспитаніе дѣтей. 3) Возмужалость.
Развитіе темперамента.Образъ жизни. Діэта. Общія
правила. 4) Зрѣлый возрастъ, старость, дряхлость.

Часть И. Для чего должно жить. 1) Цѣль существо-

ванія. Средства къ достиженію этой цѣли. Сравнитель-
ная картинадобра и зла. Умственныя способности;обя-
занностии отправленія Физическія. 2) Бракъ. Обязан-
ности, права и удовольствія брачной жизни. Семейная
жизнь. Ее польза и выгода. 3) Счастіе матеріальное.
Удоволъствія отъ пищи. Различный удоврльствія. Ува-
женіе къ самому себѣ. Ощущенія Физическія и нрав-

ственныя. Отдохновеніе ума и тѣла. Удовлетвореніе
чувствъ. Отдыхъ послѣ усталости. Здоровье. Энергія
бргановъ. Хорошій аипётитъ.Привычка къ труду. Лег-
кій сонъ. Свобода ума. Упражненія. Предохраненіе здо-

ровья. Сила. Молодость. Красота. Органъжизни и ум-

ственныя способности. Опрятность. Хорошее располо-
жение духа. Здоровье. Чувствительностькожи. Свѣжесть.
4) Счастіе. Умственноесчастге. Смѣхъ. Пѣніе. Танцы.
Покой. Уваженіе къ заслугамъ. Увеселенія знакомства.

Утѣшеніе въ несчастіи. Надежда. Радость. Торжество.
Пріятныя новости. Обладаніе желаемымъ предметомъ.

Пріятное удивленіе. Инстиктивноедвиженіе сердца. Не-
ожиданноеудовольствіе. Почестии достоинства.Успѣхъ
Музыка. Душевное движеніе. Патріотизмъ. Законность.
Храбростьи неустрашимость. Вдохновеніе. Литература.
Религія. Знаніе. Философія. Сужденіе. Прогрессъ. Воо-
браженіе. Отдыхъ. Размышленіе. Великодушіе. Умень-
шеніе предрасудковъ. Любовь къ человечеству. Путе-
ствгя. Свобода. Перемѣна мѣ;ста. Впечатлѣнія и при-

ключеяія. Возвышенныя идеи. Пріобрѣтеніе знаній. Ав-
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торитегь. Уважёніе. Положеніе въ обществе. 5) Сча-
стіе нравственное. Довольство. Отсутствіе зависти.

Спокойствіе ума. Вѣра. Религіозные помыслы. Нрав-
ственность. Умѣренность. Воздержность. Дружба. Со-
гласіе. Миръ. Доброта. Братство. Услужливость. Рвеніе.
Преданность. Клевета. Любовь къ труду, къ жизни, къ

роду человѣческому, къ добродѣтели , къ семейству, къ
своимъ дѣтямъ. Любовь супружеская, Любовь къ Богу.
Энтузіазмъ. Милосердге. Величіе души. Внешнее до-

вольство. Любовь къ человѣку. Щедрость. Терпѣніе.

Прощеніе обидъ. Милосердіе. Соревнованге. Предпрі-
имчивость. Успѣхъ. Надежда. Дѣятельность. Надежда.
Здоровье. Любовь. Религія. Истина. Веселость. Вотъ
,вамъ картинавсейкниги.—Теперь, чтобы болѣе васъ съ

нею познакомить,предлагаемъвамъ въ сокращеніи одну

изъ самыхъ коротенькихъ ея главъ, и именнотакую, ко-

торая способназаинтересоватького бы то ни было, по-

томучтоноситъпрезавлекательноеназваніе: Правила,что-
бы быть здоровымъ. Вотъ эти правила: 1) Охранять тѣло

отъ всего, что можетъ причинить болѣзнь. 2) Уничтог
жать причины болѣзней, при самомъ ихъ ноявленіи.
Чтобы дать руководство для перваго правила, авторъ

кратко излагаетъслучаи и другія обстоятельства, ко-
торыя производятъ зародышъ нѣкоторыхъ болѣзней.

Послушаемъ его. 1) Апоплексгя. Вотъ замѣченныя

предрасположенія къ этой болѣзни ; лице красное и шея

такъ коротка, что голова кажется приставленною къ

плечамъ, глаза выпуклые , головокруженіе и частый
шумъ въ ушахъ на-тощакъ. Противоположный свойства
Фвзическія не избавляютъ отъ апоплексіи. Необходимыя
предосторожности. Спать такъ, чтобы голова была на

возвышеніи, неложиться тотчасъпослѣ ѣды, вечеромъ

ѣсть немного и никогда не обремѣнять желудокъ, если

не хочешь задохнуться па стулѣ. 2) Истерика. Люди
рожденныеотъ нервическихъродителей,вообще имѣютъ

расположеніе къ ицохондріи и другимъ болѣзнямъ это-,

го рода. Она происходить также отъ упражненія умст-

веннаго до надлежащего времени, отъ уединенія, отъ

неумѣренности въ молодости чтенія книгъ, возбуждаю-

щихъ воображеніе и пр. признакисуть: вольненіе безъ
причины, спазмы, біеніе сердца, неспособностьдвиже-
нія, несвареніе пищи, вѣтры. Необходимыя предосторо-
жности. Не употребляйте пирожнаго, сыру, сухихъ



( m )

овощей, жирной говядины и_ пива. Если ваши занятія
требуютъ сидячей жизни, работайтестоя. Ежедневно
часъ или два прогуливайтесьна чистомъ воздухе. Вз-
дите верхомъ всегда, когда представитсяслучай. -Со-
ставьте себѣ общество веселое, перемѣняйте ваши удо-

вольствия, живитевъ деревнѣ. Истерика рѣдко бываетъ

съ путешественниками.Если въ вашей волѣ находится

выборъ занятій, то берите такія, которые ближе къ

земледѣлію, нежели тѣ, которыя требуютъ размышле-

нія и уединенія. Всякое утро, когда вы еще находитесь

въ постелѣ, трите г/л часагрудь концемъ вашего одѣя-

ла, чтобы воспрепятствовать заваламъ и облегчитькро-
вообращение и ппщевареніе. Не употребляйтеочень ча-
сто лекарстві, и предоставьте медику заботиться объ

устроеніи вашего образа жизни. 3) Hemorhoides (рас-
положеніе къ геморрою). Его должно остерегатьсялю-

дямъ рожденнымъ отъ родителей, ведущихъ сидячую

жизнь. Склонность къ этой болѣзни узнается по полно-

кровію, частымъ припадкамъмигреня, боли въ печени

въ почкахъ, по трудностиис,пражненія, по зуду и стѣ-

сненію во время этойопераціи. Необходимыя предосто-
рожности. Никогда не употребляйте усилія, когда от-

даете долгъ приррдѣ, не обременяйтежелудокъ, кото-

рый вы должны тереть % часа каждое утро. Остере-
гайтесь горячихъ напитковъ, чая, ко'Фе и шоколада.

Воздерживайтесь отъ пищи, которая производить вѣтры;

употребляйте говядину въ умѣренномъ количестве, а

болѣе . сочные овощи и плоды, а иногда очистительный

пилюли. Но этого довольно. Перейдемътеперь къ при-

чинамъ смертности,изъ числа коихъ одна изъ глав-

ныхъ, по мнѣнію автора, есть дурной, спертый воз-
духъ, что какъ нельзя болѣе справедливо. — «Плохо
вымощенные дворы, узкіе переулки, стоячая вода,

воздухъ испорченный и зараженный гнилостными

испареніями животныхъ и растительныхъвеществъ;

все это дѣлаетъ цѣлыя части города еовсѣмъ

необитаемымии всегда бываютъ причиною тифэ и хо-

. леры, тѣхъ, которые пренебреглисоблюденісмъ правилъ,

гіредписанныхъ относительно воздуха , упраашенія и

опрятности. Лекарство суш,ествуетъ и никакая важная

трата денегъ не должна препятствовать его употребле-
бленію; здоровье и жизнь стоятъ нѣсколькихъ пожерт-

вованій; употребляйтеихъ для избѣжанія лихорадокъ,

Томъ I.— Отд. IV. ' 4
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страданій и даже самой смерти. Это лекарство слѣдую-

щее: уничтожайтеесть стоячія воды, сдѣлаііте стоки

на всѣхъ уліщахъ и прикажите, чтобы каждый домъ
иміьлъ свой стокъ , въ прямомъ сообщенги съ главною

трубой.— «Вообще книга доктора Самуила Ламерта за-
служивала бы перевода болѣе тщательнаго.

— Указатель замѣчательныхь открытгй по физи-

ческими и естественнымънаукамъ , составляемыйдля

«Журнала МинистерстваНароднаго Просвѣщенія» М.
Хотинскимъ, членомъ многихъ ученыхъ Обществъ. С.
П. б. 1851 г.—Одинадцатьтетрадейвъ б. 8-ю д. л. Поч-
тенный сочленъ нашъ Матвѣй Степановичь Хотинскій,
извѣстный отечественнойпублике изданіемъ въ свѣтъ

многихъ очень хорошихъ и полезнЫхъ книгъ по части

астрономіи, физики и химіи , оказываете уже нѣсколь-

ко лѣтъ истинную услугу русскимъ читателямъ, знаКо-

ійя''ихъ , посредствомъ своего «Указателя» съ замеча-
тельными открытіями въ областиФизическихъ и естес-

твенныхъ науке. Нынѣ отдельно издадъ «Указатель»
за 1851 годъ съ краткими цитатамии ссылками на

источники, съ величайшею точностію и добросовестно-
сти. По нашему мнѣнію , собраніе брошюрокъ г-на

Хотинскаго драгоценнодля всякаго меіслящаго и, же-

лающего слѣдовать за современнымиуспѣхами вч> нау-

кахъ, человека.^—Сельскій хозяицъ найдетъздесь так-

же пищу для своей любознательности. Съ разрѣшенія

г-на составителя, изъявившего намъ свое соглаеіе на

извлеченія изъ его «Указателя» въ нашу библіограФІю
всего того , что найдено будетъ нами особенно любо-
пытнымъ для нашихъ читателей, — предлагаемъвни-

манію ихъ нѣкоторыя вешиски, напримѣръ : 1) Тепло-
та , отделяющаяся, при химическихъ соединенгяхъ. Г.
Андрюсъ (Andrews)напечаталъвъ Journal fur praktische
Chemie, издаваемомъЭрдманомъ и Маршаномъ(*), под-
робную записку о теплоте, отделяющейся при химиче-

скихъ соединеніяхъ. Въ этой записке, кромѣ общаго

свода всѣхъ получеиныхъ понынѣ результатов^, други-

ми химиками, находимъ нѣсколько новыхъ пзслѣдованій

автора надъ теилородомъ соляныхъ растворовъ. Изъ
трудовъ Ге-Люссака , Томсона, Карстена, Ходнева и

Грёма извѣстно следующее: 1) Каждое раствореніе кри-

(*) См. Т. L, стр. 468.
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сталлизованной соли въ водѣ сопровождается ішглощс-

йіёйъ теплорода. 2) Если растворять послѣдовательно

равныя части ко вѣсу одной и той же солп іл, одной
и той же жидкости , то поглощеніс теплорода дѣлаетея

постепеннослабѣе. 3) Соль , растворяясь въ водѣ, въ

которой уже находится другая соль растворенною, по-

глощаетъ меиѣе теплоты , чѣмъ при растворѣ въ чис-

той водѣ. 4) Вообще соли, при раствореніи въ жидкихъ

минеральныхъ кислотахъ,поглош.аютъ болѣе тецлорода,

чѣмъ при раствореніи въ чистой водѣ. Ясно, что эти

законы справедливы только для тѣхъ кристаллизован-

ныхъ солей , которыя не соединяются съ частію воды.

Въ противномъ случаѣ, такое-соединеніе произвело бы

освобожденіе теплорода, могущее превзойти поглощеніе
сего нослѣдняго , зависящее отъ растворенія соли. Г.
Андрюсъ опредѣлилъ специфическую теплоту различ-

ныхъ соляныхъ растворовъ и сравнплъ результаты ,

полученные наблюденіемъ надъ среднею специфическою

теплотою ъо.хы и раствореннойсоли. Онъ нашелъ, что

теплотапервыхъ всегдаслабѣе сродней теплотыпослѣд-
нпхъ. Опыты Андрюса также внолнѣ подтвердили вы-

шеприведенныйнами второй законъ (Грема).— Подроб-
но изслѣдовавъ труды различныхъ ученыхъ относи-

тельно теплоты , отдѣляемой соединеніями кислотъ съ

водою , въ чемъ существовали многія разногласія , ав-

торъ приноминаетъпрежнія собственныйсвои изыска-

нія надъ соединеніями кислотъ съ щелочами. Онъ по-
казалъ, что, въ этомъ случаѣ, существо основанія опре-

дѣляетъ количество отдѣляющагося теплорода, и изъ

этого выводитъ слѣдующіе законы: 1-) Эквивалента од-
ного и того же основанія освобождаетъ, при соедине-

ніяхъ съ различными щелочами , одинаковыя количе-

ства теплоты. 2} Эквивалента одной и той же кислоты,

соединяясь съ различными основаниями, освобождаетъ
различныя количества теплоты. 3) При переходѣ неу-

тральной соли въ кислую вовсе не отдѣляется теплоро-

да. 4) При образованиидвойной соли соединсніемъ двухъ

, неутральныхъне отдѣляется теплоты. 5) Теплотаотдѣ-
ляется при переходѣ средней соли въ основную. 6)
Когда одно и то же основаніе замѣпяетъ другое въ

среднейсоли, то освобожденіе_ или поглощеніе теплоро-

да бываетъ одинаково, не смотря насущество кислоты.

содержащейсявъ соли. Г. Андрюсъ дозналъ , что, для

4' '
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повѣрки перваго закона, кислота должна быть довольно
сильна для иасыщенія основанія. Такимъ образомъ,
синильная, угольная и мышьяковистая кислоты , соеди-

няясь оъ основаніями, производятъ менѣе жара, чѣмъ

другія болѣе сильныя кислоты. Теплота, освобождаемая
основаніями, кажется , не находится въ онредѣленномъ

отношеніи съ ихъ щелочною силою. Такъ одно изъ

сильнѣйшихъ основаній — окиселъ серебра, соединяясь
съ кислотами, отдѣляетъ наименьшееколичествотепло-

ты. Изъ предшествующихъ законовъ слѣдуетъ, что не

должно происходить измѣненія температурыпри двой-
номъ разложеніи среднихъ солей , если притомь нѣтъ

осадка; въ противномъ случаѣ , теплотапостоянно от-

дѣляется. По опытамъ Андрюса , количество теплоты

различествуетъпо свойству солей , образующихъ оса-

докъ. — Г. Андрюсъ оканчиваешь свою записку резуль-

татами изслѣдованій надъ теплотою , отдѣляемою рас-

творами мѣди и цинка въ азотной кислотѣ.—2) Замѣна
хлопчатой бумаги волокнистыми веществами.- Съ дав-

няго времени старались отыскать средство производить

льняную и пеньковую пряжу тѣми же самыми машина-

ми , которыми обработываютъ и ирядутъ хлопчатую

бумагу. Наконецъ, въ исходѣ прошлаго 1850 года лро-

изведенъ былъ въ Манчестерѣ рядъ обдуманных!» опы-

товъ, увѣнчавшихся самымъблистательнымъуспѣхомъ.
Ленъ былъ обработана, на хлопчато-бумажныхъмаши-
нахъ и полученная при этомъ пряжа въ чистотѣ своей
и добротѣ нисколько не уступала хлопчато-бумажной.
Крѣпость и цвѣтъ оказались весьма удовлетворитель-

ными. — Увѣряютъ, будто бы это изобрѣтеніе прине-

сетъ Англіи огромную цользу. На всемирнойвыставкѣ

будутъ находиться образцы обработаннагона хлопчато-
бумажныхъ машинахъльна , который предлагаетсяне

только въ замѣну бумаги, но даже шерсти и шелку.

Изобрѣтатель новаго способа—г. Клоссонъ, членъмно-
гихъ ученыхъ обществъ, уже извѣстный въ промыш-

леномъ мірѣ. разными открытіями. Трудно сказать те-

перь что-либо положительное касательно важности это-
го открытія. Должно выждать , пока послѣдствія на

самомъ дѣлѣ оправдаютъ громкія похвалы журналовъ,

единогласно прославляющихъ открытіе г. Клоссона ,

какъ нѣчто необыкновенно важное.—3) Электрическге
телеграфы для частными взаимных^ сообщенгй. Мы уже
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неоднократно сообщали нашимъ читателямъ извѣстія

объ успѣхахъ прекраснагоизобрѣтенія новѣйшаго вре-

мени— изобрѣтенія , такъ чудесно сближающаго раз-

стоянія. Электрическія телеграФИческія линіи протяну-

лись на огромное пространство въ старомъи новомъ

Свѣтѣ , а послѣ удачной попытки такого сообщенія
между Лондономъ и Парижемъ чрезъ ламаншскій про-

ливъ, нѣтъ ничего мудренаго, что вскорѣ осуществит-

ся уже задуманнаяидея о телеграфическойлиніи между

Европою и Америкою. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что спосо-

бы передачи электрическихъ депешъ почти ежедневно

упрощаются. Теперь дошли уже до того, что телеграФъ

самъ печатаетъпередаваемуюдепешу, что чрезвычайно
облегчаетъи ускоряетъ ходъ передачиизвѣстій. Всѣ

эти усовершенствованія' привели къ проекту , который
можно бы почесть химерическимъ,если бы мы не ви-

дѣли уже на самомъ дѣлѣ образцы его выполненія.
Французскій инженеръ г. Аристидъ Дюмонъ (Aristide
Dumont) задумалъ устроить электрическіе телеграфы

для взаимныхъ сообщеній между городскими жителями,

и для образца провелъ нѣсколько такихъ линій для
часгпныхъ сообщенгп. Планъ покрытія электро-телегра-

Фическою сѣтью болыпихъ столичныхъ городовъ теперь

испытывается въ Парижѣ, й тамошняя Академія Наукъ
нарядила съ своей стороны коммиссію для изслѣдованіа

этого важнаго предпріятія. Объяснимъ съ возможною

краткостію и простотою, въ чемъ состоитъ способъ,
придуманныйг. Дюмономъ. Внутри городаустроиваютъ
нужное число конторъ, въ которыхъ будутъ принимать-

ся депеши для передачи. Ясно , что число такихъ кон-

торъ необходимо должно соотвѣтствовать обширности
города и его населенію (*). Всѣ эти конторы соединя-

ются одна съ другою подземного сѣтью проволокъ , по-

мощію которыхъ электрическій товъ передаетъуслов-

ные знаки или буквы алфавита. Въ каждой конторѣ

должно находиться извѣстное число разсыльныхъ , для

разноски на домъ записокъ съ полученными депешами

и полученія на нихъ отвѣтовъ. Разсчитано, что для

пересылки такимъ образомъ письма или вопроса и по-

лученія на него отвѣта нужно отнюдь не болѣе 10 или

12 минута. Съ псрваго взгляда должно показаться, что,

(*) Для Парижа и его окрестностей признано достаточным*
чредить ISO такихъ конторъ.
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при большомч. числѣ конторъ пли станцій , должно не- -

обходимо произойти страшное замѣшательство въ адре-

совании депешъ и въ полученіи -на нихъ отвѣтовъ ; но

система, придуманнаяп. Дюмономъ , такъ остроумна,

что, не смотря на самыя разнообразныя и безпрерыв-
иыя хношенія, ошибки и замѣшательства должны при-

надлежатькъ рѣдкимъ исвлюченіямъ. Отъ каждой част-
ной станціи проводится особая подземная проволока къ

ілавной станціи. Всѣ частныя станціи раздѣляются на

извѣстное число группъ., такъ что, если принять глав-

ную станцію за центръ, то группы частныхъ станцій
будутъ расположены по расходящимся отъ этого цен-

тра радіусамъ. Отдѣльныя проволоки различныхъ стан-

цій одной и той же группы заключены въ одну систе-

му чугунныхъ трубъ, но разобщены въ ней между со-

бою слоемъ гутта-перчи,которою обернутакаждая про-
волока. На всякой станціи находится полный электро-
телеграФическій снарядъ, помощію котораго можно по-

слать и принять депешу. Извѣстно , что главныя при-

надлежности такого снаряда суть : 1) гальваническая
батарея или электромагнитаидвѣстной силы, достаточ-

ной для возбужденія желаемаготока ; 2) телеграФичес-
кіи снарядъ, прямо отпечатывающій депешу; 3) боевой
лриборъ для повѣщенія о деиешѣ ; 4) манипуляторъ;
5) коммутаторъ, и другія необходимый при этомъ при-

надлежности.Центральная станція состоитъглавнѣйше

изъ довольно обширной залы, въ которой сходятся от-

дбльныя проволоки отъ встьхъ частныхъ станцій. Каж-
дая проволока ясно обозначенанумеромъ стацціи, отъ

которой она провбдена, и имѣетъ свой особый электри-
чески снарядъ и колокольчикъ. Коль скоро посылается

откуда-либо на центральную станцію депеша, то сперва

подается о томъ знакъ звономъ колокольчика , приво-

димаго въ движеніе тоже электрическимътокомъ. Тот-
часъ одинъ изъ дежурныхъ идетъкъ прибору, звонокъ

котораго приведенъвъ движеніе, и наблюдаетъ за дви-

женіемъ, такъ-называемаго,указателя , выдающегося

изъ стѣнкп электрическаго прибора , примѣрно на і/,1
вершка. Чтобы еще болѣе пояснить читателюходъ все-ч

го дѣла, положимч., что станція Щ 5 желаетъпередать

какое-либо извѣстіе на станцію № 20. Для этого де-

журный станціи № 5 , помощію электрическаго тока,

звонить колокольчикомъ № 5 на главной станціи ; въ, ■
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слѣдъ за тѣмъ немедленно выдвигается на сей послѣд-:

ней указатель № 5. Потомъ, помощію этого указателя,

дежурный станціи № 5 передаетъна главную станцію
знакъ № 20, что означаетъ, что депеша предназначает-

ся на сію последнюю.- Тотчасъ дежурный главной стан-
ціи приводить проволоку № 5 въ. сообщеніе съ про-

волокою № 20 и даетъ сигналъна сію послѣднюю. Де-
журный на станціи № 20 получаеть извѣстіе , переда-

ваемое ему тогда прямо со станціи № 5 , и посылаетъ

чрезъ особаго разсыльнаго по адресу. Полученный от-
вѣтъ передаетсяточно такимъ же образомъ., и потому

не можетъ, въ этомъпо видимому столь сложномъобо-
роте, произойтикакого-либо замѣшательства. Если изоб-
рѣтеніе г. Дюмона будетъ имѣть успѣхъ, котораго весь-

ма основательно можно надѣяться , то нѣтъ сомнѣнія,

что оно не ограничитсяоднимъПарижемъ,гдѣ теперьуже
дѣйствуютъ несколько электро-телеграФИческихъстанцій
4.) Пргічины освобожденгяэлектричествавъ растеніяхъ.—
Замечательныетруды гг. Нобили, Маріани, Маттеучи
и Дюбуа-Ремона, показавшіс присутствіе электричества

въ нѣкоторыхъ явленіяхъ органическойжизни, повели
къ пзыскайіямъ причинъ^ освобождающихъ электри-

чество изъ растейій, и отношеній, существующихъ меж-

ду электричествомъ,частичнымъпритяженіемъ и срод-

ствомъ. Упомянутый причины могутъ быть Физическія
или химическія, а иногда чисто-органическія или жиз-

ненныя, зависящія отъ нѣкоторыхъ, понынѣ несовер-

шенно объясненных!, отправленій животнаго организ-

ма. — Г. Бекерель, много занимавшійся предметомъ, о

которомъ идетъ рѣчь, представилъ недавно въ Париж-
скую Академіго Наукъ записку, въ которой старалсяука-

зать путь для отыскиванія упомянутыхъ прнчинъ, и

сообщилъ результаты сдѣланныхъ имъ изслѣдованій.

Запискаг. Бекереля состоитъизъ трехъ отдѣленій: въ

первомъ говорится объ электрическихъявленіяхъ, про-

являющихся въ обращеніи растительнагосока; во вто-

ромъ—объ отношеніяхъ земнаго электричествакъ со-

держащемуся върастеніяхъ, и наконецъ, въ третьемъ—5
о существованіи электрическихътоковъ въ тканяхъ ра-

стеши. — Изъ соображенія наблюденій г. Бекереля вы-

водятся слѣдующіе Факты, изъ коихъ нѣкоторые весь-

ма замѣчательны: -— 1) Образованіе въ стебляхъ рас-

теній электрическихъ токовъ, помощію илатиновыхъ
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иголокъ, втыкаемыхъ въ кору и древесину, по напра-

вленно отъ мякоти къ сердцевинѣ растенія. — 2) Об-
разованіе токовъ, идущихъ по противоположному на-

правленію (то есть, къ мякоти).— 3) Растительныйсокъ
или жидкость, встрѣчаемая въ клѣтчатой корковой тка-

ни, будучи приведена на несколько минутъ въ сопри-

косновеніе съ воздухомъ, претерпѣваетъ такое видо-

измѣненіе, что если вновь будетъ приведена въ непо-

средственноесоприкосновеніе съ растительны мъ сокомъ

зеленой части корковой клѣтчатой ткани, послѣдняя-

становйтсяотрицательною, а первая положительною.—

4) Существуютъ токи, направленныеотъ сердцевины и

древесины къ корѣ, чрезъ посредство корней, и они

указываюТъ на то обстоятельство, что, при совершеніи
прозябанія , избытокъ положительнаго электричества

постоянно поглощается землею, а избытокъ отрица-

тельна™— коркового тканью и частію древесины, изъ

которыхъ оно помощію испаренія влагъ переходитъвъ

воздухъ. —5) Явленіе, замѣченное въ зеленой корковой
клѣтчатой ткани, обнаруживается и листьями. Сокъ,
обращающійся въ тканяхъсихъ послѣднихъ, содержитъ

электричество, положительное относительно къ жидко-

стямъ, сердцевинѣ и землѣ, а отрицательное въ от^р&-
гаеніи къ камбію (cambium). — 6) Распредѣленіе сока,

идущаго къ верху, и жидкости въ мякоти корки за-

етавляюта думать, что этотъ сокъ постояннообращает-
ся въ растеніяхъ отъ вліянія токовъ, идущихъ отъ

коры къ сёрдцевинѣ и проходящихъ въ землю чрезъ

посредство корнейрастенія. — 7) Электрическія явленія
въ растеніяхъ представляютъ чрезвычайное разнообра-
зіе. —8) Причины электрическихъявленій заключаются

въ химическихъ дѣйствіяхъ, совершающихся внутри

растеній. Въ этомъ положеніи, кажется, не остается

никакого сомнѣнія. — 9) Изъ противоположнаго со-

стоянія электричествъ растеній и земнаго можно вы-

вести заключеніе, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ зем-

ной поверхности, отличающихся необыкновенно бога-
тою и сильною растительностію, этапротивоположность

можеть имѣть замѣтное вліяніс на электрическія явле-

нія, совершающіяся въ атмосФерѣ. — 5) Мзслѣдованге

черноземного поты средней полосы Россги. — Извѣстно,

что въ нашихъ такъ-называемыхъ хлѣбородныхъ гу-

берніяхъ огромное пространство земли состоитъизъ

і
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слоя весьмаплодоносвагочернозема. Пространствоэтого
слоя простираетсясвыше 60,000 геограФическихъквад-

ратныхъ миль, а воздѣлываемые нанемъ хлѣбные зла-

ки не только прокармливаютъ болѣе 20 милліоновъ
душъ внутри Имперіи, но еще, среднимъЧисломъ, идутъ
ежегодно въ количествѣ 10 милліоновъ четвертей за

границу.—По изслѣдованіямъ знаменитагогеолога Мур-
чисона, упомянутый черноземъ обязанъ своимъ про-

исхожденіемъ морю, покрывавшему нѣкогда ту часть

Россіи, въ которой онъ отложился. Это илъ и остатокъ

иерегнившихъморскихъ растеній упомянутаго древняго

моря, котораго слѣды мы видимъ еще въ Каспіи и

Аралѣ. Такое мнѣніе разделяется весьма многими изъ

современныхъ ученыхъ. Впрочемъ, знаменитыйбер-
линскій микрограФъЭренбергънесоглашаетсядопустить,
чтобы довольно въ новую эпоху, (*), къ которой при-

надлежитъ этотъ черноземъ, большая часть европей-
ской Россіи была покрыта водою. Излѣдовавъ микро-

скопически эту странную Формацію, онъ нашелъ въ

ней шесть ФО.рмъ полигастровъи 22 Формы фитолитэ-

рій, изъ чего заключаетъ, что нашъ черноземъ неесть

произведетеморя, а обязанъ своихъ происхожденіемъ
рсчрушенію нѣсколькихъ поколѣній древнихъ лѣсовъ. —

Какъ бы то ни было, не смотря на важность автори-

тетовъ, стоящихъ на обѣихъ противоположныхъ сто-

ронахъ, вопросъ понынѣ не рѣшенъ еще удовлетвори-

тельно.— 6) Полезное употребленгегазовъ, отдѣляющих-

ся изъ колосниковъ, при обработкѣ оюелгьзныхъ рудъ. —
Недавно открыто очень выгодное средство пользовать-

ся газами, выдѣляющимися изъ колосниковъ доменныхъ

печей. Ими обжигаютъ глинистый желѣзнякъ, встрѣ-

чающійся въ огромномъ количествѣ близъ ланкшир-

скихъ каменноугольныхъ копей. — Изъ 200 пудовъ сы-

рой руды получается 60 пуд. чугуна,, для сего обжига-
нія въ кучахъ нужно сжечь 60 пудъ каменнагоугля. Все
это составляетъвмѣстѣ съ ручнойработойрасходъвъ 3
шиллинга 5 пенсовъ. Для умевыпенія этого расхода,

глинистыйжелѣзнякъ стали обжигать доменными га-

зами, помѣщая руду въ печь изъ обогниковъ (въ 18
Фут. въ діамётрѣ и 10 — 12 Фут. длиною), вмѣщающую

до 8і/2 тысячъ пудовъ руды. Обжиганіе въ закрытой

(*) Разумѣется — говоря геологически.
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печи значительно сохраняет!, горючій матеріалъ при

последующей плавкѣ. При обжиганіи на вольномъ воз-

духе, железо поглощаетъ до 18 процентовъ кислорода;

здесь же, безъ доступа атмосФернаговоздуха, окисле-

Hie бываетъ несравненнослабѣе.

—Практическое наставленіе для обраіщенін съ паро-

выми машинами. Ручная книгадля смотрителеймашинъ,
Фабрикантовъ, заводчпковъ и вшюкуровъ. Переводъ съ
нѣмецкаго, съ некоторымиизмененіями и дополненіями.
М. 1852 г., въ 8-ю д. л. XX; 320 и 149 политипажей

въ тексте.—Изданіе этой книги на русскомъ языке,—

Драгоценный подарокъ въ настоящее время, когда вве-

дете паровой сплы или пароваго привода делаетсястоль
ощутительною необходимостію везде, и у насъ въ на-

шей мануфактурной и хозяйственной производительно-

сти. Книга эта темъ важцѣе, что она можетъ содей-
ствовать ' распространенно техническихъ сведеній въ

массенарода, и тёмъ съ болынимъ успехомъ, что на-

писанавъ Форме доступнойдля всякаго читателя. Цель
автора, цель истинноблагодетельная состоялавъ изло-
женіи главнейгапхъ сведеній о паровыхъ котлахъ и

паровыхъ машинахъ, о повреждепіяхъ, которымъ они

чаще всего подвергаются, п о средствахъдля исправле-

нія этихъ повреждеій, объ установке котловъ, машинъ
и приводовъ движенія , сопровождающихъ машину и

обыкновенно устанавлпваемыхъвместесъ нею. — Изъ

этого открывается совершенно практически характеръ
книги и ея необходимость для смотрителеймашинъ и

Фабрикантовъ. Можно также смело ее рекомендовать

всякому любознательному человеку, который, не зани-

маясь специально механикой или физикой; желалъ бы

ознакомиться съ устройствомъмашины, играющей та-

кую важную роль въ промышленностии жизни обще-
ственной. — Политипажи, искусно сдѣланные, прекрас-
но дополняютъ наглазно все то, что усвоиваетъ умъ и

память, прп чтеніи этой, въ высшей степени полезной

книги, для ознакомленія съ которою предложимъ чита-

телю, на удачу, какую нибудь выписку. Напримеръне
угодно ли вамъ послушать почтеннагосоставителякни-

ги, когда онъ говорить о предмете весьма важномъ,

объ огнеупорныхъ матергалахъ. Воть это место: «На
приготовленіе и употребленіе огнеупорных!,матеріаловъ
нужно всегда обращать большое вниманіе. Матеріалъ
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этотъ весьма дорогъ, и часто печь, если худо сложена,

прогараетъ; потомъ, всякое исправленіе сопряжено съ

тратою времени и съ издержками. Искуственно сделан-
ные огнеупорные камни бываютъ или песчаники или

кирпичи. Первые должны состоять изъ огнеупор-

наго песку, и въ нихъ должно быть столько глины,

сколько ея необходимо для связи и соединенія песча-

ныхъ частицъ. — Глина гораздо менѣе песка нмѣетъ

качество огнеупорности;совершенныйбельій цветаесть
признакъ хорошаго качества обоихъ матеріаловъ. —

Огнеупорные кирпичи дѣлаются изъ смъхи глины и

мелко-толченагокирпича. /Для этого сперваобжигаютъ
кирппчъ до того, что онъ дѣлается стекловатымъ и

звопкимъ. Мелконстолченныйи просѣянный кпрпичь

мешаютъ съ глиною, прибавляя ея, смотря по качеству,

одну часть на 1% или на 2 части толченаго кирпича.

Толченыя капсули, служившая для обжиганія Фаянса и

ФарФора, даютъ превосходный порошокъ для смесисъ
свежею глиною и для дѣланія огнеупорныхькирпичей.—
Лучшая огнеупорная глина находится у насъ въ сле-
дующихъ местахъ: 1) новгородской губерніи въ демь-

янскомъ уѣзде; 2) тульской губерніи въ белевскомъ
уѣздѣ, подъ названіемъ велпченской: эта глина совер-
шенно чернаго цвета, но при обжоге делается бѣлою;

3) тверской губерніи, въ старицкомъуезде, и 4) мос-
ковской губерніи, въ бронницкомъ уѣзде, известная
подъ названіемъ гжельской. — Въ Москве продаетсякир-

пичь, сделанныйизъ гжельской кирпичной глины; цве-
томъэтотъкирпичь беловатаили бѣлосероватъ, звонокъ
п твердъ, и, смотря по надобности,делаетсяразличной
величины. — Хорошій кирпичь вообще долженъ быть

правильной Формы, съ ровными краями или гранями,

и съ гладкою поверхностью, чтобы слои известии гли-

ны, служащіе для связи, не были толсты. Растворъ
дѣлаютъ изъ глины, песку и воды; количество этихъ

матеріаловъ зависитъ отъ пхъ качества; песокъ и гли-

ну очищаютъ отъ каменьевъ и другихъ постороннихь

веществь.» — Это место, какъ и многія другія, пока-

зываеть, что книга эта не есть просто переводъ замѣ-

чательнаго сочиненія германскаго технолога Шолля,
нетъ, потомучто здесь въ русскомъ пзданіи многіе
предметы обработаны вполнѣ самостоятельнои въ при-

мененіп къ Россіи. Вообще, по нашему убежденію,
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книга: Практическое наставленіа для обраіи,енгя съ па-

ровыми машинами должна найти место не только въ

библіотеке всякаго, раціонально, ведущего дело свое

заводчика и Фабриканта, но и всѣхъ людей образован-
ныхъ, желающихъ удобно и легко ознакомиться съ од~

нимъ изъ ваяснейшихъ современныхъ вопросовъ. Честь
и слава издателю этой полезнейшей книги, который, по

излишней скромности, скрылъ имя свое и лишилъ темъ
насъ пріятной возможности высказать ему искреннѣй-

шую нашу признательность.

— Описаніе привилегированной сушильни, издбрѣ-

теннои ст. сов. Шванебахомъ, для сушки хлѣба въ

снопахъ и зернѣ, крупъ, муки, солода, льна, пеньки,

фруктовъ и другихъ припасовъ. С. п. б. 1851 г. въ 8
д. л. 52 стр. съ V листами литограФиров. чертежей. Ц.
75 к. сер., съ пересылкою 1 р. сер.—Въ книжке этой
заключается описаніе, весьма подробное, привиллегіи, вы-

данной въ 1850 году управляющему волынскою палатою

государственныхъ имущестъ, статскому советнику Шва-
небаху на изобретенную имъ сушильню, которую, какъ

мы слышали отъ знатоковъ хозяйственнаго производ-

ства, хозяева устроившіе у себя въ именіяхъ, по со-

глашение съ владельцем!, привиллегіи, находятъ истин-

но полезною и удовлетворительною. Обязанность такого

журнала какъ «Труды» И. В. Э. Общества давать, сколь-

ко возможно большую гласность и известность такого

рода изобретеніямъ, почему теперь въ этомъ библіо-
граФическомъ отчете мы указываемъ на эту книжку,

могущую служить хорошимъ пособіемъ для устройства
сушильни, а въ другомъ отделе- нашего журнала, по-

местили более подробныя сведенія о нривиллегиро-

ванной сушильне г. Шванебаха, и приглашаемъ въ

«Смеси» на стр. 155 прочесть статью: Шванебаховская
сушильня, изъ какой статьи они узнаютъ разныя по-

дробности, и въ томъ числе, что немаловажно, все
условія, предлагаемыя изобрѣтателемъ.

— Картофель, — въ земледѣльческомъ, хозяйствен-
помъ и мануфактурномъ отношенги. По новѣйшимъ спосо-

бамъ и открытглмъ, сдіьланнымъ въ Германіи, Франціи и

Атліи и примѣненнымъ къ Россіи. Въ 2-хъ частяхъ.

Москва. 1851г. Въ 8 д. л. 269 стр. — Дай Богъ, что-

бы сельско-хозяйственная литература и число писате-
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лей болѣе й болѣе увеличивались. Еще недавно годич-

ный выпускъ сочиненій по частисельскагохозяйстваедва
расходилсявъ весьма тѣсномъ кругу читателей.Ныньче
другое дѣло: рѣдкій хозяина, обходится безъ подпискина
какой нибудь земледѣльческій журналъ, русскій или ино-

странный. Кромѣ отдѣльныхъ журнальныхъ статейо
ново-введеніяхъ и опытахъ по разнымъотраслямъхозяй-
ства, помѣщики, слѣдящіе за успѣхами земледѣлія, можно

сказать, по всемуземномушару, охотно читаютъи цѣлыя

руководства объ одномъ какомъ либо земледѣльческомъ'

предметѣ; но, чтобы получить одобреніе отъ людей зна-

ющихъ и опытныхт, , а молодымъ хозяевамъ принести

существенную пользу и действительно служить руко-

водствомъ, такія книги должны быть основанына дол-

говременнойопытности автора , его знаніи мѣстностей

обширной нашей Россіи и примѣнены къ разнообраз-
ному климату всѣхъ полосъ, къ потребностямъи спо-

собамъ нашихъ хозяйствъ. Эти книги достойны вся-

каго вниманія и уваженія рецензента, и заслужпваютъ

признательностьпублики; но книги эти рѣдки. Между
тѣмъ книгопродавцы постоянно наводняютъ нашу хо-

зяйственную литературу такими компиляціями, кото-

рыя , при широковѣщательныхъ рекламахъ издате-

лей, находятъ пріобрѣтателей легковѣрныхъ. Вотъ эти

то книги должны непремѣнно быть предметомъстро-

гой критики , чтобы издатели увидѣли необходимость
издавать книги полезныя , при содѣйствіи людей знаю-

щихъ и добросовѣстныхъ , а отнюдь не тѣхъ, которые

скрываются въ мракѣ неизвестностии упражняются въ .

комПиляціи, дѣлаемой безъ- знанія предмета, безъ ра-

сположенія къ тому дѣлу, за которое взялись и даже

безъ достаточной грамотности. — Книга , заглавіе
коей выписано нами въ началѣ этой статьи, была уже

публикована въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и от-

дельными афишами; къ сожалѣнію, книга эта впол-

не принадлежитъкъ второму разряду, къ тому именно,

о которомъ сейчасъмы упомянули. Чтобы однако ни-

кто не могъ- упрекнуть насъ въ безотчетномъпристрас-
тіи, поговоримъ объ этомъ компилятивномъ трудѣ по-

подробнее.— На первыхъ 10-ти страиицахънеизвест-
ный авторъ распространяетсявъ изысканіяхъ о про-

исхожденіи картофеля , о времени его водворенія въ

Европѣ и разсказываетъ,забавный, по его мнѣнію анек-
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дотъ, о томъ, какъ ііеьзвіъстныгЧ другъ извѣстнаго Мо-

реходца Драке угостилъ членовъ парламентажареною

ботвою , вмѣсто плодовъ картофеля ; кажется что вме-
сто всего этого лучше бы было расказать о препят-

ствіяхъ , которыя противупоставляло предубѣждёніе

нашихъ русскихъ муясичковъ, къ водворенію у насъ

картофеля, это былобы и забавнее, и назидательнее

Исчисляя эпохи водйоренія картофеля въ разныхъ стра-

нахъ Европы , нзъ которыхъ позднѣйшею онъ пола-

гаете 1746 годъ, годъ перваго разведенія картофеля въ

Швеціи, а о своемъ отечествѣ авторъ говоритъ только,

что «въ Россіи начали(*) картофель уже— послѣ всѣхъ

упомянутыхъ стране.» Должно замѣтить, что ещеВели-
кий Петръ выслалъ пзъ Ротердама мѣшокъ картофеля

къ Шереметьеву и приказалъ разослать картоФелиныно

разнымъ областямъРоссіи, къ мѣстнымъ начальниками,
вмѣняя имъ въ обязанность приглашать русскихъ за-

няться развсденіемъ его; и застоломъ-принцаБирона, въ
царствованіе ИмператрицыАнны Іоановны (1730— 1740
г.) картофель часто уже являлся какъ вкусное, но вовсе

не какъ рѣдкое и лакомое блюдо (**). Наконецъ, упо-

миная о времени водворепія и, поименовывая даже нѣ-

котОрыя лица, способствовавшія разведенію картофеля въ

разныхъ странахъЕвропы, кажется, что недолжно было
пропускать тѣхъ распоряженій, которыя, касательно

распространенія у насъ посѣвовъ картофеля, признала

нужнымии исполнилапопечительнаяо благѣ народа, бла-

женной памяти ИмператрицаЕкатеринаII. — На стра-
нице 12-й говорится , что породы картофеля различа-

ются по цвѣту и онъ бываете белый , желтый , крас-

ный, синій, черный и зеленый ; бѣлому картофелю от-

дается преимущество предъ всѣми прочими, какъ по

его пріятному вкусу, такъ и по его сухости и мучнис-

ности; желтый почитаетсяхудшимъ тогда, какъ всяко-

му извѣстно, что продолговатый голландскій картоФслі.

и другіе сорты неразсыпчистагокартофеля почти всѣ

(*) Тутъ вѣроятно не достаетъ слова разводить, которое пропу-

щено наборщикомъ, иди самимъ автором*.

("*) Въ этомъ псчисленіи оныхъ водворенія картофеля въ Евро-
пѣ говорится , что онъ полученъ въ Голландіи чрезъ папскаго

нунція NN въ 1616 г., а въ Нидерландах* неизвѣстпо чрезъ кого

въ 1740 году : странно , откуда могъ авторъ почерпнуть такія ис-

торическія , хронологическія и географическія свѣдѣнія: кажется,

что Голландія и Нидерланды, одно и тоже королевство. ,
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бываютъ бѣлаго цвѣта и, что, напротнвътого, желтова-

тый картофель чаще всего послѣ развариванія бываете

разсыпчистъ, а это доказываетеуже его мучнистость.—

Далѣе на ІЗ-й страницѣ говорится , что красный кар-

тофсль походить на тѣхто, или на мыло; тутъ вероят-

но хотѣли сказать о розовомъ , или красноокомъ кар-

тоФелѣ, потомучто красный картофель врядъ лп кому

довелось гдѣ либо видѣть.—Наконецъ о какомъ то зеле-

номъ, илипокрытомъ желтымии зеленымипятнамикар-

Фелѣ, сказано, что «такой встрѣчается во всехъ поро-

дахъ, «ибо получаетъупомлнг/тый цвѣтъ отъ того, что

«лежптъпочтинаповерхности земли, или даже совсѣмъ

«не покрытый землею». — Замѣтьте слогъ и ту кате-

горію къ какой этотъкартОФель отнесенъ.Послѣ этого,

почему же было не причислить къ раздѣленію породъ

по цвѣтамъ и тотъ , котореій отъ порчи получить не-

опредѣлительный цвѣтъ гнилости?— На '/4-ft страттр,:
«По внутреннемусвойству > ивыя породы бываютъ су-

«хія или водянистыя , а иныя мучнистыя или мылова-

«тыя, одни (*) ймѣютъ мягкое, другія жесткое мясо.» —

Слѣдовательно сухія и мучнистыя мягки, а мыловатыя

яіестки. Да полно, не совершенно ли противное вы-

ходптъ на дѣлѣ ? — Породы картофеля (по мнѣнію ав-

тора) разлпчествуютъ по величине, начиная отъ круп-

ности горошины и до 10-тп дюймовъ въ длину п 8-ми
дюймовъ ширины. По нашему мнѣнію послѣдній есть

ничто иное ■ какъ выродокъ , а вовсе не особая какая

либо порода, первеій же т. е. самый мелкій картофель,

также особой породы отнюдь не составляетъ, а просто

есть недозрѣлый плодъ ; и тыква , огромнѣйшая изъ

огородныхъ овощей бываетъ вначале величиною не бо-
лѣе картофеля. -^ На слѣдующей 15-й страницѣ, о пе-

рерождаемостпкартофеля авторъ гбворитъ: «Чаще все-

«го картОФель. теряетъ свой пріятный вкусъ , крепость

«и мучнистость, дѣлается водянистеімъ, легкимъ, полу-

«чаетъ болѣе толстую кожу , болѣе грубое мясо и по-

«степенно ослабѣваетъ въ своемъ нлодородіи. Карто-
«Фель перемѣняетъ также свойства свои въ то время:

«когда его варятъ. Иерѣдко теряетч, онъ толеко пер-

«выя изъ упомянутыхъ качествъ, но за то нріобрѣтаетъ

«первоначально большій обчіеМ гь , большую плодови-

'(*) Одиѣ, т. е. первый.
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«тость , (?!!) пока наконецъи въ этихъ двухъ послѣд-

«нихъ обстоятельствахъ значительно отступаетъна-

«задъ» (!!!). — Что вареный картофель отличенъ отъ^

сыраго, объэтомъ, кажется, не нужно былой говорить,

но чтобы вареный картофель становилсяне только год-

нымъ къ посѣву, но еще перерождалсявъ плодовитый,
это совершенная новость и жаль .," что этотъ способъ
перерожденія картофеля посредствомъваренья, не опи-

санъ подробнѣе ; можетъ быть смысле цѣлаго періода
сдѣлался бы еще темнее. — Вслѣдъ за такимъ ори-

гинальнымъ изложеніемъ, на страницахъ съ 17-й по

35-ю , идетъ переводъ изъ какого-то характери-

стическаго описангл разлгічныхъ сортовъ картофеля,
Путша и Бертуха. Это описаніе, въ подлинникиможетъ
беіть и хорошо, но уже въ переводѣ трудно становится

понять, что хотѣлъ выразить переводчикъ, иапримѣръ,

картОФель en corne de vache, переведено: красный
раннгй картофель. «Стебель слабый, угловатый, круг-
«лый , пурпуроваго и зеленаго цвѣта , весь покрытый
«волосами. Плодъ , болѣе .остающейся развилистымъ,

«обсаженныймножествомъне глубоколежащихъ л вѣн-

«чикомъ окруженныхъ глазковъ.» — Или (по англійски
golden gallione) названъ «бѣлыиъ раннимъ картоФелемъ,

который будто бы имѣетъ Форму яйцеобразную плоско-

сплюснутую , «и на этой то поверхности» глазки не-

правильно разсѣянные , въ неболыпомъ количеств!; и
образующіе ямку, около которой проходитъ дуга.»!!!—
Или еще : «Огуречный картофель , бѣлый роговой кар*-

тоФель , котораго плоды оперенные, или снабженные
наростами,различаетсяотъ прочпхътѣмъ, что «ни одна

«изъ картоФелинъне лежитъ на своей продолговатой,
«или плоской стороне, напротивъ, они (*) скопляют-
«ся(?І!) вокругъ главнаго стебля растенія такъ , что

«образуютъ между собою какъ бы обращенную пирами-

«ду, вершина которой углубляется въ землю, а основа-

«те образуетъ плоскую поверхность наравне съ поч-

«вою. Каждый плодъ виситъ своею острою оконечно-

«стью на корнѣ; цо въ тоже время принимаясогбенное
«положеніе, восходитъ другимъ, шишковатымъ своимъ

«концомъ, къ поверхностипочвы. Кожица свѣтло-жел-
«тая и нѣжная. Мясо желтое, очень мучнистое, сладко-

•/*) Онѣ.
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«ватое на вкусъ.» — За что же онъ названъ бѣлымъ? —

Еще примѣрп : '«Ранній свѣтлокрасный картОФель. Сте-
«бель удлиненный съ крылообразными н зазубренными
«каемочками; У многихъ картоФелпнъ задняя оконеч-

«ность такт, высока, что походить на грудной сосокъ.»

Или еще : «Стебель бархатнаго, желтаго, благороднаго

картофеля, удлинняющійся, окрыленный. А плоды псру-

аискаго картофеля покрытые наростамии отличающіеся
чудовищными Формами. Пуиочпкъвч> удгвренномч, углу-

бленіи. Глазки многочисленные,лежащіе въ глубокихъ

ямочкахъ , надъ которыми мясо возвышается вч> видѣ

кошелька.» — Но довольно о переводѣ: ясно видно, что

авторъ самъ не ионпмалъ подлинника и иереводъ его

не можетъ быть ни для кого понятенъ, Въ статьѣ о

почвѣ и климатѣ (стр. 35 — 41.) авторъ говоритъ, что

«поле, которое наилучше соотвѣтетвуетъ произрастанію
картОФеля есть то , которое косвенно обращено къ за-

паду , п что для иредохраненія плодовъ отъ зноя на-

добно устроивать высокія земляныя насыпи", а если

Этого не исполняется, то картофель, какъ растеніе лю-

бящее тѣнь, легко пришшаетъвъ себя ядовитыл веще-

ства и получаетъ такой противный вкусъ , что даже

свиньи и птицы показываютъ къ нему отвращеніе.»
Авторъ совѣтуетъ употреблять погнившую дубовую ко-

ру н опилки какъ средство къ разрыхленію земли, ут-

верждая , что картОФель въ нихъ чрезвычайно хоро-
шо поспеваете.'■— Послѣ этого можно ли допустить,

что авторъ занимался,какъ слѣдуетъ разведеніемъ карто-

феля? —На странице41-й говорится, что «желающій по-

лучить выгоду отъ картОФеля , долженъ непремѣнно

унавоживать землю , равнымъ образомъ , при изобиль-
номъ унавояшваніи , картофель доставляете тѣмъ боль-

шее количеств'о навозу и вмѣстѣ съ тѣмъ существенно

способствуетъувеличенію богатствапочвы во всякомъ-

хозяйстве.» — Можно ли из'ь этого вывести другое за-

ключеніе , какъ то, что авторч. вѣрно не хозяйни-
чалъ въ имѣніяхъ , гдѣ засѣваются- картоФелемч. цѣ-

лыя поля и спутываетч> ' въ не.іовкихч. выраженіяхъ
какую то идею о томъ, что посѣвы картофеля прино-

сятъ пользу послѣдующимч. высѣвамь колосовыхъ рас-

теши и потому нѣкоторымч. образбмч. служатч. сами

какъ бы удобреніемъ для земли; идеи этой онъ, вѣроят-

но, самъ хорошо не нонимаетч,, а потому и растолко-

Томъ I. — Отд. IV. 5 .
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вать какъ должно не можетъ (*). Вотъ еще доказатель-

ство тому, что это мнѣніенаше справедливо:на странице

44 онъ совѣтуетъ производить унавоишваніе зимою, и

толкуетъ обч> удобствахъ и выгоде такого дѣйствія, но

однакоже не говорите какимъ образомъ это совершить

возможно, а на странице45 предлагаетекласть навозъ
подъ самыя картофелины , или же навозомъ покрывать

ихъ. — Мудреное дѣло, и слѣдовало доказать пользу

такихъ способовъ унавоживанія и научить какимъ об-
разомъ слѣдуетъпоступать, при этпхъдѣйствіяхъ: иначе,

конечно, нововведенія не введутся нигдѣ и останутся

только въ книгѣ. Кто бы изъ русскихъ моге догадаться,

что «негодныя травы , корявыя, (страница50) суть не

что иное какъ сорныя травы , возобновляющіяся от-

росткамиизъ корней, а неизъ сѣмянъ.»? —Настраницахъ
74 и 75 составителькнигирекомендуетъразводить карто-
фель, сажаявъ землю одну шелуху, или одни вырезанные

изъ картОФеля глазки , а прочее мясо кушать на здо-

ровье. — Оно, конечно, весьма экономно, однакоже, ка-

жется, что и сборъ урожая должень произойти отъ та-
кихъ сѣмянь очень и очень экономный; хотя состави-

тель и утверждаетч>, что польза этого способа'разсадки

картофеля доказана опытами, но когда и гдѣ , умал-

чиваете, а безъ того намъ вѣрится съ трудомъ. —"

На страницахъ77 и 78 опять встрѣчаемч. такое же

предложеніе, да еще для полученія ранняго картофеля.

Вообще разные способы разводить ранній картофель и

даже получать въ одно лѣто два урожая описаны

не дурно; жаль только, что они не примененыкч.

нашему суровому климату , какъ это было обѣща-

но въ заглавіи книги, а безъ того все эти идеи

остаютсятолько лакомымиидеями.—Изъ числаболезней,
котореімъ подвергаетсякартофель, составитель, посред-

ствомъвыписокъ изъ разныхъ иностранныхъписателей,

разбираететолько болѣзнь проростанія картофеля еще во

время его роста, а болѣе всего о ржавчинѣ, туть есть,

о полуржавчинѣ, о ржавчинѣ и о совершеннойпорчѣ-

0 прочихъ болѣзняхъ и преимущественноо той, кото-
рая постигла картОФель въ настоящее время, состави-

тель находить, вѣроятно, излишнимъ упоминать и,

по нашему крайнему разумѣнію, мы не жалѣемъ обч,

(■*) Потомучто: Се que Гон conqoit Ьіеп s'enonce clairement
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этомъ, потомучто• собственныя его сужденія вооб-
ще намъ не нравятся, а его выборе чужихъ мы-

слей бываете часто не удачень и притомч. передаетч.

онъ ихъ какъ то странно— вовсе непонятно. Описанію
разныхъ способовъ сбереженія и осушенія картофеля

посвящено цѣлыхъ 15 страницъ. Разумѣется, что это

исполнено также , какъ и все прочее. На стра-

нице 120 случилась опечатка; тутч. есть заглавіе: Упо-
требленге въ пользу картофельной муки. Въ послѣ-

дующемъ тексте говорится обч. унавоженіи луговч,,

о кормѣ скота, о шерсти, протравленной оловянныич.

растворомъи желтой краскѣ, о селитре, о поташе

и о множествѣ разныхъ этого рода прекрасных!-, ве-

щей, но до муки мы не дошли; возвращаясь къ

заглавію полагаеме, ужъ не о картофельной ли бот-
вѣ , хотѣлъ говорить составитель? — Начиная сч.

124 и до 184 страницы помещены, въ прилич-

ныхъ извлеченіяхъ изъ разныхъ сочиненШ, всевоз-

можныеспособы, испытанныеи воображаемые, употре-
бленія картофеля незрѣлаго и мерзлаго, говорится обч.
откармливаніи картоФелемъ скотины, описаны способы
варенія картОФеля въ домашнемъ хозяйствѣ, варенія вч.

болыпомъ видѣ и американскийспособъ варенія; также

находятся заглавія се какимъ то текстомъо томъ, какъ,

нанримѣръ, водянистыйкартофель сдѣлать мучнистымъ,

какъ печь хлѣбъ изъ сеіраго и вареннаго картофеля, ,

хлѣбъ изъ картоФельныхъ волоконъ, какъ дѣлать кир-

иичи изч. этихъ же волоконъ, длятопленія и изъ ннхч.

или изъ картофельнойшелухи дѣлаюте бумагу. Читатели
конечно останутсядовольными одними заглавиями и ука-

заніями на то, гдѣ и кѣмъ предметъ обработываемъ,
изрѣдка попадаются и нѣкотораго рода описанія, какъ

напр. стр. 159 о писчейбумагѣ. «ШеФеръ изъ карто-

Фельныхъ стеблей и шелухи приготовляете бумагу, и

Береттавъ Парижѣ употребляетедля той же цѣли кар-

тоФельныя волокны. Можно употреблять ихч, къ тряп-

камъ, которымъ сообщаютъ они крѣпость» или въ та-

комъ родѣ: «Одинъ Фабрикантекрахмала, не зная, куда

употребить остающіяся при Фабрикаціи крахмалистыя

изъ картофеля волокны, сталг. делать изч. нихч. кирпи-

чи, которые сушилч. на воздухѣ и потомь се выгодою

употреблялъвмѣсто топильнагоматеріала.» Тутжсможно
найтисыръ, масла, крупу, муку, краску разцыхч. цвѣ-
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товъ, саго, кислое тѣсто, клейстеръ, вода для истребле-
нія насѣкомыхъ, мыла, даже кофѳ и шоколадъ — и все

это, предстаете себѣ — изч.- картофеля .... однимъ сло-

вомъ тутъ есть все, кромѣ того о чемч, именно слѣдова-

ло бы сказать, напримѣръ, о винокуреніи, пивовареніи и

прочихъ главныхъ употребленіяхъ картофеля, или авторъ

ихъ считаете малозначительными. На основаніи того, какъ

возвѣщено въ заглавіи, есть и вторая часть этого сочине-

нія она и переплетена вмѣстѣ съ первою и состоите изъ

84 страницъ, заключающихъ въ себѣ описаніе устрой-
ства какого то, гдѣ то существующаго или долженствую-

щего еще быть огромнаго завода для Фабрикаціи крах-

мала; съ подробнымъ обозначеніемъ всѣхъ размѣровъ

зданія и принадлежностей съ присовокупленіемъ иллю-

страціи, т.е., по воображаемому масштабу сдѣланныхъ

чертежей и приличнаго тону описанія самаго дѣйствія,

будто бы по методѣ извѣстныхъ авторовъ: Фелькера,
Симейса, Гука, Шосенота, Пайена, Клуэ и Берт-
рана, состоите изъ различнаго употребленія крахмала.

Тутъ же: восковыя и сальныя свѣчи, вакса, клей-
стеръ, пудра простая и душистая и въ заключеніе ка-

медь и патока, по присвоенному авторомъ способу. — Го-
ворить объ этой книгѣ слегка, не показавъ ея недостатковъ

намъ было невозможно: опытный хозяинъ, взглянувъ

на книгу, составленную изъ компиляцій безъ малѣйшей

критики, — сейчасч,, произнесетъ ей справедливый при-

говоръ; но вѣдь у насъ въ Россіи мноягество мо-

лодыхч., совершенно неопытныхъ хозяевъ, жаждущихч.

скоріге изучить предметъ, которымч. заниматься они

призваны, не ожидая пріобрѣтенія познаній медленнымъ

путемъ опытности; они то для сокращенія времени своего

воспитанія и неминуемыхъ, при худомъ управленіи имѣ-

ніемч,, убытковъ въ хозяйстве, поневолѣ должнеі при-

бѣгать къ печатнымч, руководствамъ и вѣрить автору кни-

ги на слово, когда хотятъ измѣнить невыгодный поря-

докъ, заведенный какимч. нибудь деревенскимъ старо-

стою. Въ такомъ случаѣ, предупрежденіе относительно

сочиненій, подобныхъ той книгѣ, о которой мы вамъ

теперь говорили, — дѣло совсѣмъ не лишнее.

— Практически совѣты врача и друга, о сохра-

нении здоровья еъ разныхъ возрастахъ и въ разныхъ об-
стоятельствахъ жизни, изложенные, въ бесѣдахъ съ

воспитанниками , Петромъ Сущинскимъ , статскимъ
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совѣтникомъ, бывшимъ старшими врачемъ при военно-

учебныхъ заведеніяхъ, а пынѣ ѣочетнымъ членомъ мо-

сковскаго совѣта дѣтскихъ пргютовъ. Москва. Въ Уни-

верситетскойтип. 1851 . Въ 1%ю д., XII. 326 стр.

Г. Сущинскій посвятилъ трудъ свой, по соизволенію Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ НаСЛѢДНИКА Це-
саревича, воспитанникамъвоенно - учебныхъ заведеній.
Книга эта раздѣлена на бесѣды. Всѣхъ бесѣдъ пятнад-

цать. Въ нихч, говорится о телосложениичеловѣка по

возрастамъ, о темпераментахъ, о вліяніи климатана

здоровье и жизнь человѣка , о вліяніи еременъгода ,

объ опрятности, объ одеждѣ, о пищѣ, о питьяхъ, о тру-

дахч. и отдыхе, и проч. и проч. — Вообще книга эта

есть гигіена, во всѣхъ отношеніяхъ и можетъ быте съ
пользою читана всѣми возрастамии всѣми состояніями.

II. ЖУРНАЛ Ы.

Журналъ Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ. № 1 (1852 г.) — Волховской помѣщикч. И. В.
Лаврове, статьи котораго нѣкогда читаны были всѣми

сч> такимъ удовольствіемъ вч. «ОтечествениыхъЗапис-
кахъ», является теперь сдѣсь еч» статьею: -О причинахъ

• нвудовлетворительнаюположения земледѣліл у крёсть-
лнъ средней полосы Россіи, и о средствахъ къ улучше-,

нію этого главнаго источника ихъ благосостолнгл. Тутъ
только первая часть этой статьи; нослѣдующія, вѣроят-

но, явятся въ другихъ JWJW журнала. Статья эта

достойна вниманія русскихъхозяевъ-владѣльцевъ и мо-

жетъ быть прочтенаими съ пользою. Когда вся эта за-

-мѣчательная статья явится вполнѣ, мы предложимъ на-

шимъ читателямъобщій ея конспектъ; ибо однимипро-

стыми выписками двухъ трехъ мѣстч., наиболее замѣ-
чательныхъ, нельзя ознакомить нполнѣ съ идеями ав-~

тора. — Статья г-на Г. Витввп.каг0 : Практическое на-
ставленгеобъ орошеніи луговъ, есть хорошее извлечете

изъ нѣсколькнхъ иностраиныхъисточниковъ. Желатель-
но видѣть статью эту отдѣльно отпечатанноюи пущен-

' ною вч. книжную_ торговлю по той умѣренной цѣнѣ, по

какой пускаются книжки, издаваемыя отъ департамента

Сельскаго Хозяйства. Впрочемъ мы аэдѣемся, что ре-

дакція «Руководствъ», которыя будутъ издаваться отъ

И. В. Э. Общества, издаете«Руководство къ орошенію
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луговъ». Это было бы весьма немаловажно въ настоя-

щее время сельскохозяйственныхъ занятій. — Въ окон-

чаши статьи: О свеклосахарной промышленности въ

Россгп, мы встрѣчаемъ слѣдующія главы и слѣдующія

отдѣлы: 1) Потребление топлива на свеклосахарныхч.

заводахч,; 2) потребленіе костей на свеклосахарныхъ за-
водахч>; 3) Отправленіе заводскихъ работе; 4.) Сбыть
сахара п 5) Заключеніе, изъ коего предлагается вни-

мание читателя тотъ важный выводъ, что всѣ вышс-

изложевныя соображения, основанныя на положитель-

ныхъ данныхъ,объясняютъдостаточновсю пользу свекло-

сахарнагопроизводства для земледѣлія и земледѣіьче-

скаго класса. Доступная для самыхъ малыхъ крестьян-

скихъ хозяйстве, даже длятакихъ, которыя неимѣютъ

собственнагоскота, свекловица, ис истощая почвы, до-

ставляетъ средство скорой и вѣрной выручки денегч.

крестьянину, который для этого не имѣетъ надобности

отлучатеся отъ своего дома, искать вдали заработка,
- не всегда вѣрнаго и всегда сопряженнаго съ разными,

болѣе или менѣе важными неудобствамиэкономическими
и даже нравственными, ни воздѣлывать растенія, силь-

но истощающую почву, какъ напримѣръ коноплю и та-

бакч.. —Извлечете изъ отчета вологодской учебной фер-
мы за 1850 годъ представляетеслѣдующія статьи: коли-

чество обработаннойземли; севообороты; земледѣльче-

скія орудія. —Способъ и количествоупотребленнагоудо-
бренія. — Урожаи ржи, овса, ячменя, неаполитанской

ншеницы, льна, картофеля; отсутствіе картофельной бо-
лѣзни. — Способъ уборки хлѣбовъ; замѣчаніе о уборке
косою и серпомъ;—выгода ранняго сѣнокоса.—Луговод-
ство— естественноеи искусственное;—урожай клевера.—•

Замечательноесъ нимъ явленіе.— Огородничество.—вы-

годы его на Фёрмѣ; замѣчаніс о недозрѣваніи огород-

ныхъ сѣмянъ.—Садоводство.—Обработка льна по улуч-

шенному способу.—Приготовленіе и продажа земледѣле-

ческихъ орудій. —Намъ показалось, вч. особенности,за-
нимательнымъсобраніс разныхъ опытовъ, изъ коихъ

не можемъ не отметить некоторые. Напримѣръ вотъ,—

Опытъ молочепгя роки въ колосълхъ. Для произведенія
этого опыта въ одной иодовинѣ риги помещены были

колосья ржи, сложенные на іш.іоспикахч. слосмъ въ 3/4
арш. толщины; — при такой насадкѣ въ этой половинѣ

риги Помѣстйлось килосьевъ отъ 3,000 сноновъ ржа. Въ
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другую же половину рагп посажено было 800 сноповъ

съ нсобрубленнымиколосьями. При обыкновенномъ об-

разѣ сушки, во всей ригѣ помѣщается 1,600 сноповъ

обыкновенной вязи, т. е. въ 1 арш. въ окружности.

Обрубливаніе колосьевъ съ 3,000 сноповъ ржи произве-

дено, при употребленииилотничныхъ топоровъ, двумя

человѣками въ теченіе 14 рабочихъ часовъ. Колосья
ржи и рожь въ дѣльныхъ снопахъ поспѣли къ молоть-

бе по прошествіи 36 часовъ, т. е. того же сэмаго вре-

мени, какое нужно бываетъ при обыкновенной сушкѣ

ржи, при чемъ и топлива употреблено столько же,

сколько употреблялось и прежде при сушкѣ ржи съ

соломою. Колосъ обмОлоченъ былъ 25 человѣками

въ теченіе 6 часовъ; 800 же сноповъ ржи съ необруб-

ленными колосьями обмолочены были 25 человѣкама въ

тсченіе 5 часовъ. Вѣяніе произведено было посред-

ствомъ вѣялки механика Келлера, которою вывеивает-
ся обыкновенно 24/2 четв. зерна въ одйнъ часъ, при 5
работникахъ. Ворохъ отъ обмолота колосьевъ провѣянъ

былъ въ теченіе 8 часовъ, зерна получено 17 четв. 3
четврк.: ворохъ же отъ обмолота 800 сноповъ ировѣлнъ

въ 3 часаи зерна получено 7 четв. 1 четр. Комли сно-

повъ, у которыхъ обрублены были колосья, высушены

были отдѣлыю и заняли всю ригу; высохли по проше-

ствіп 36 час. при обыкновенномъ топленіи и обмолоче-
ны были 25 человѣками въ теченіе 9 часовъ. Ворохъ
провѣянъ былъ въ 3 часа; зерна получено 8 четв. 1
четрк. 6 гарнцевъ. — Сравнивая количество рабочихъ
часовъ, употреоленныхъ на произведете всѣхъ работъ
при производствѣ опыта, оказывается:—1) Что колосья

ржи въ цѣлыхъ снопахъ, равно какъ и комли отъ от-

рубленныхъ сноповъ, высохли въ одно и тоже время,

т. е. по прошествіи 36 часовъ. — 2) Для обрубливанія "*

колосьевъ отъ 3,000 сноповъ п обмолота ихъ употреб-
лено было (считая только одного работника), 178 ра-

бочихъ часовъ; для обмолота комлей отъ 3,000 обруб-
ленныхъ сиогіовъ употреблено225 рабочихъ часовъ. —

Следовательно для обмолота по этому способу 3,000
сноповъ ржи употреблено было всего 403 рабочихъ ча-

са. На обмолоченіе же 800 цѣльіхъ сноповъ ржи выш-

ло 125 рабочихъ часовъ. А на 3,000 сноповъ цѣльной

ржи при обмолотѣ по этому способу нужно было бы

4683/4 рабочихъ часовъ, болѣе противъ перваго способа
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64у4 рабочими часами.— 3) Для вѣянія вороха оіъ об-
молота колосьевъ. 1 употреблено было 40 рабочихъ ча-

сов!.. Иа иѣяніс вороха отъ обмолота комлей отъ об-
рубленныхъ сноповъ употреблено 15 часовъ: итого 55
рабочих!» часовъ. — Для вѣянія зерна отъ обмолота 800
цѣльныхъ сноповъ ржи употреблено 15 рабочихъ ча-

совъ; а для провѣянія вороха отъ 3,000 сноповъ, об-

молочеяныхъ этпмъ способомъ, нужно было бы 5бу4
рабочихъ часовъ, болѣе противъ перпаго способа 1 х/4
рабочихъ часовъ. — Изъ этихъ сравненій видно, что

при обмолотѣ ржп, отрубливая у нея колосья, работа со-
кращается и а-у8 часть всего времени, какое потребно для
обмолоченія того же самаго количества ржи въ цѣль-

ныхъ снопахъ; при вѣяніи же об/іегченіе труда весьма

незначительно. Если же оставлять комли отъ обруб-
ленныхь сноповъ безъ обмолота, то хотя при этомъ со-

кращается трудъ, иотребный какъ для обмолота, такъ

и для вѣянія; во зато будетъ большая потеря въ зернѣ,

а именно около уз ' всего количества, что'заключать мож-
но изъ произведениаго опыта, именно: обмолота ко-

лосьевъ отъ 3,000 сноповъ получено зерна 17 четв, 3
чвк., отъ обмолота же комлей отъ этого числа сноповъ

получено 8 четв, 1 чвк. 6 гарнцу—Нельзя сомневаться

въ томъ, что сушка и молоЧъба однихъ колосьевъ мо-

жетъ имѣть нѣкоторыя выгоды оредъ обыкновенного

сушкою хлѣба въ снопахъ. Выгоды эти были бы еще

значительнѣе, если бы для этого употребить колосожат-

ную тележку, описанную въ JW 40 Земледельческой
Газеты 1835 года, чвмъ замениласьбы работа, нужная
для отрубливанія колосьевъ и, быть можетъ, ; при хо-

рошемъ устройстве колосожатки, устраниласьбы не-

обходимость обмолачивать комли сноповъ для избЬжа-
ія потери зерна.—Далее: Опытъ предохранепія озими

отъ истребленгячервями, по способу г-на Катерфелъда.
Также какъ въ 1848 п 1849 годахъ, по запаханіи наво-

, за въ паровомъ ноле, вывезено было на каждую десяти-

ну по три воза скотскаго помета, складывая его въ от-

дёльныя кучи на местахъболее низменныхъ, къ лесу

примыкающпхъ. Во время посева озими, а именно съ

25 іюля по 7 августа, кучи эти постепеннораскрыва-

лись, но ни въ одной изъ нпхъ пи самаго червя, ни

яицъ его замечено не было; хотя осень сего года была

очень сухая ч довольно теплая, оінако хлебный червь
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ни на Ферме, ни въ здьшнихъ мѣсгаѵь вообще нигде
не появлялся. — Этотъ опытъ производился уже третій
разъ на Ферме, но для вывода положительнаго заключе-

нія о достоинствеспособа г. КатерФельда предохранять
озимь .отъ хлебнаго червя, ' необходима продолжитель-
ный рядъ повтореній этого опыта, тѣмъ более, что

производство егр весьма удобно и не требуетъ особен-
ныхъ заботъ и пожертвованій. — Еще: Опытъ соленгя ■•

масла по способу изъясненному въ 46 JW Земледѣлъче-

ской Газеты за 183Q годъ. Смесью изъ у2 фун. соли, у4

Фун. сахараи у4 селитры, 10 іюня посолено 12 Фун. не-

топленвагосметаннагомасла, которое уложено довольно

туго въ чистую глиняную крпнку, покрыто чистою тря-

пицею и глиняною крышкою и поставленона ледникъ.

Посоленноетакимъ образомъ масло пробовали каждый

мѣсяцъ и до самаго конца года оно оказывалось неис-

порченнымъп не теряло своего весьмапріятнаго вкуса. -

Въ отчетв будущего года будетъ показано какъ долго

посоленное,вышеупомянутымъ образомъ, маслосохраня-
ло вкусъ свой и свежесть, однимъ словомі., какъ дол-

іо оно не подвергалось порче.—За публикованіе этихъ

дьльныхъ опытовъ нслйзя довольно благодарить депар-

таментъсельскат/о хозяйства, дающій такую гласность

своимъ полезнымъ действіямъ. —Хозяйственное обозрѣ-
ніе 1851 года сделаномастерскии заключаетъ въ себе
слЬдующіе отделы: 1) Осень 1850 года и вліяніс ея на

поеввъ и всходы озимей. 2) Состояніе саннагопути въ

зиму 1850—51 года. 3) Весна и лето 1851 года, въ от-

ношеніи произрастанія хлебовъ и травъ. 4) Урожай
хлебовъ— озпмыхъ и яровыхъ и сборовъ травъ въ 1851
году. 5) Вредныя въ хозяйстве животныя и насеко-
мыя. 6) Измененіе цбнъ на хльбъ и сено въ теченіс
года.—Торговля хлебовъ. 7) Урожай на ленъ и пень-

ку; ,— цены па ленъ, пеньку, конопляное семя и коно-

плю. 8) Урожай огородныхъ овощей. 9) Картофель. 10)
Садовые плоды. 11) Свекловица и сахарные заводы.

12) Скотоводство. 13) Осень 1851 года и ея вліяніе на

земледвльческія работы и на всходы озимей. 14) Заме-
чательныя въ хозяйстве предпріятія пововведонія и

улучшенія. — Въ заключеніе этой статьи мы нахолнмъ

известія утешительныя, а именно, что въ черни-

говской губерніи , къ замечательнымъ хозяйствен-
ным!, предпріитіямъ, нужно отнести устройство но-
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выхъ свеклосахарныхъ заводовъ. Эта отрасль, раз-

вивается быстро и ноглощастъ огромные капиталы,

требуетъ значительиыхъ удобреній, лучшихъ земель,

множество рабочихъ рукъ и льстя значительными6а-

рышами, заставляетъзабывать оразвитіп другихъ отра-

слей земледвлія. Лучшимъ тому нримеромъ служить;

что несколько отличвыхъ хозяевъ бросили совершенно

хлебопашество и занялись одними сахарнымизаводами.

Безъ всякаго сомнбнія, это не вредно въ оощемъ зна-

ченіи, но любопытно какъ явленіе въ ходе новой отра-

сли промышленности. Отъ Новгородъ-СЬверскаго уезда
на разстояніи 20 верстъ было разбросано множествоса-
харныхъ заводовъ въ уездахъ глуховскомъ и кролевсц-

комъ, но въ самомъ новгородъ-сьверскомъ уѣздѣ не

было ни одного сахарнагозавода. Въ 1851 году выст-

роено три завода: одинъ въ селе Голубовке въ именіи
М. Судіенки, простой, огневой, на производство 10,000
берковцевъ; другой въ селе Каменке и имьніи Ал. По-
корскаго-Жоравко, — паровой, на 20,000 берковцевъ,
стоющій до 40,000 руб. сер.; и 3-й въ м. Орловкѣ въ

именіи полковника Закревскаго, « паровой, стоющій какъ

говорять до 75,000 р. сер. Въ черниговской и полтав-

ской губерніяхъ положеніе объ акцизЬ на хлебное вино,
введенное въ действіе въ 1851 юлу, начинаетъуже ока-

зывать выгодное вліяніе на хозяйство. Почти все хо-

зяева уменьшаютъ винокуреніе, а некоторые вовсе ег"о

прекращаютъ, потому что вина расходитсягораздо мень-

ше, и вероятно будетъ расходиться еще меньше, потому

что средства деаежныя за сей годъ значительно умень-

шились. Для возмещенія этого дохода, взыскиваюсь дру-

гіе источники, и особенно обращаются къ свекловичному
сахароваренію. Несколько новыхъ заводовъ выстроены

ііі> 1850 "и 1851 юдахъ. Въ полтавской губерніи лѣтомъ

1851 г. очень увеличили посѣвы льна, а въ чернигов-

ской, посевы свекловицы. Въ статье: Переносная ком-

натная печь мы встречаемч. съ удовольствіемъ известіе
о томъ, что въ «Журнале Министерства Государствен-
ные Имуществъ «будутъ печататься: «Беседы о сель-

ккихъ постройкахъ» и, что въ беевдахъ этихъ будутъ
изложены, по возможности, ясныя практическія правила

устройства разнаго рода печей, съ обвясненіемъ подле-

жащими рисунками и чертежами. Дай Богъ, чтобы по-

больше являлось статей о постройкахъ, именно хозяй-
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сгвенныхъ: это необходимо для отечественнойпублики.
Но обратимся къ вышеупомянутой статье, написанной

самими, реіакторомъ А. П. Заблоцкимъ, который раз-

сказалъ туть о маленькой комнатнойпечи, превосходно
устроенной-въ его квартирв изввстнымъ архитекторомъ

и почтеннымъ сочленомъ нашимъ И. И. Свіязевымъ. .

Печка эта освободила квартиру отъ сырости и дала те-

пло, требуя необыкновенно мало топлива, а сверхъ то-

го неимеетъвовсе недостатковъи невыгодъ печейутер-
маркскихъ. Печка этапочти незаметнавъ комнате; вотъ
ея размеры: вышина 12 вершковъ, ширина въ діамет-
рв 8 вершковъ; трубы въ діаметре іу2 вершка; отвер-

стіе для топки 2 вершка. Далее, сама печка и трубы,

нагреваются несколько сильнЬе нежели обыкновенная

голландская печь, но вовсе не накаляется, какъ то нсиз-

' бежно ст. обыкновенными желЬзными печами, отъ ко-

торыхъ всегда есть заиахъ пригари, и чего вовсе, нѣтъ

въ нашей печке. Во время топки нетъ никакой опасно-
сти, даже для детей, потому что, по особому устройству

ея внутренности,изъ нея не можетъ выпасть не только

головешка, но даже уголь или искра; устранена совер-

шенно опасность угара, или"закрывши отверстіе для

топки, можно вовсе не закрывать вьюшки — и теплота

сохраняется. Наконецъ одна изъ важныхъ выгодъ —

необыкновенно малое количество топлива. Обыкновенное
цолев(цо сухихъ березовыхъ дровъ разкалывается на

маленькіе полвнцы отъ 1 до іу2 вершка толщиною; и

перерубливаетсяна три части. Такихъ маленькихъ по-

.твнецъ накладывается въ печку отъ 6 до 10; топКа про-

должается всего около 15 минутъ, и затемъ все дело

кончено! Во время топки вамъ ненужно ни поправлять

дровъ, ни выгребать или загребать уголья; вся работа

накласть дровъ, илиправильнее дровецъ, зажечь ихъ,—

а для этого достаточно листа бумаги или 3, 4 лучинки

въ вершокъ длиною. Теплота печки сохраняется отъ 5
- до 6 часовъ. Конечно въ сильные холода надо топить

2 или 3 раза, пожалуй и 4; — по развв не случается

топить голландскія обыкновенным печи по 2 раза въ

день? А сколько онв требуютъ дровъ? Для этой печки,

нужно вотъ сколько: вышеозначенноеколичествомалень^

ких-ъ поленецъ— по весу составляетъне более 3 ф.,

слѣдовательво считая но 3 топки въ день, понадобится

9 Фуитовъ, т. е. три обыкновенныхъ полЬва сухихъ
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березовыхъ дровъ. А такъ какъ въ саженасчитаетсядо

720 полент., то одной сзжеппстанеті. на 240 дней, т. е.
на всю зиму. Такимъ количеством!, дровъ вы не можете

постоянно нагреватьви одной голландской печи.—Весьма
желательно, чтобы почтенныйархитекторъИв. Ив. Свія-
зевъ далъ большую известностьсвоей экономической пе-

чи, ввеленіе которой, кажется, необходимоу насъ Россіи
и распространевіе оной принеслобы истинную услугу на-

шему домоводству. Заметимъеще объ одномъ известіи,
именно: О молотильной: машинѣ Барета (Baret), которая
куплена ва всемірной выставке въ Лондон/в, "чиновни-
ками МинистерстваГосударственныхъ Имуществъ. Ма-
шина эта находится на Глухоозерской Ферме, близь
Московской Ямской. Она также переноснаяи отличается
отъ известноймашиныКроскиля несколько упрощенным!,

устройствомъ барабана, а главное своимъ приводом!.,

запимающимъ весьма мало места, въ которомъ зубчатыя

колеса большего размера замененысистемоюколесъма-

лыхъ. При иервомъ опыте, работая двумя лошадьми, въ

теченіе 9 часовъ, машина этавымолотила около 57 чет-

вертей овса.

— Журналъ Главнаго Управленія путей сообще-
ния и публичныхъ здангй. (Книжка Ѵ-я 1851 года.) —

Всегда съ удовольствіемъ встречаемъмы книжки этого

чисто спеціальнаго и ученагонзданія. Въ этомъ, JW слЬ-
дующія статьи: 1) Висячій мостъ на проволочпыхъ кана-

тахъ; 2) Изслѣдованіе о количествѣ воздуха, необходи-
мому для сохраненгя здоровья въ общественныхъ зданг-
яхъ; 3) Паровозъ XVIIIстолѣтіА; 4) Всходъ поѣздовъ

по- уклонамъ оюелѣзныхъ дорогъ; 5) Паровой регуляторъ;
6) Йостоянныя желѣзныя дороггі; 7) Вагоны оюелѣз-

ныхъ дорогъ; 8) Наполненіе шлюзиыхъ дворовъ водою: 9)
Вращательный насосъ Клюна. —Къ JWэтому приложено

три большихъ листа съ литограФиров'анными чертежа-
ми.—Обращаясь къ статьв второй, именно о вентиля-

ціи зданій, не можетъ не упомянуть, что анемометри-

ческія ислвдованія доказали действительностьулучшен-
ной вентиляціи, которая введена въ парижскихъ казар-

мяхъ. Эта вентиляція посредством!,отдушинъ, которыя

сообщаются съ трубою, возвышающеюся надъ всёмъ
строеніемъ, весьма сильно действуетъ, при малой раз-
ности въ температуремежду внешнимъ воздухомъ и

темъ, который находится въ трубе.— Польза этихъвен-
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тиляторовъ признанаи у насъ въ Россіи, и они вве-

дены во м'ногихъ общественныхъ и частныхъ строе-

ніяхъ въ Петербургеи Москве. Долгомъ считаемъоб-
ратить вниманіе, въ этомъ случае, на заведеніе г-на

КлиФуса, въ С Петербурге, въ д. князя Голицына на
Мойке между Синимъ и Иоцвлуевымъ мостами. Здесь
за 8 р. сер. можно получить полный винтиляторный
приборъ со вставкою онаго въ окно и трубу, или съ

наставленіемъ какъ вставить должно. Введете этихъ
вентиляторовъ сущее благодЬяніе, потомучто способ-
ствуетъ очищенію воздуха въ жилыхъ зданіяхъ, а

нельзя не согласиться съ темъ, что очищеніе воздуха

въ комнатахъ,—залогъ здоровья.

— Журналъ Мануфактуръ и Торговли, (книжка
за іюль и августъ'1851 года, JWjW 7 и 8). — Этотъ
журналъ, чисто спеціальный, представляетъвсегдавни-

манію читателей статьи, достойныя вниманія, И въ

этихъ двухъ JWJW мы отмечаемъсле.дующія статьи:

1) О діьйствгяхь губернскихъ механиковъ, т. е. отчеты

молодыхъ людей, получившихъ образование въ Техно-
логическомъИнституте. Эти отчеты всегда наводятъ

насъ на ту мысль, что какъ бы хорошо было, ежели

бы воспитанники, выходящіе изъ Училища Се.льскаго
Хозяйства И. В. Э. Общества и иоступающіе къ част-

нымъ владельцамъ въ качестве управителей и помо-

щниковъ управителей, слЬдовали благому и истинно

благородному примеру бывшихъ воспитанниковъ тех-

иологическагоинститута,донося Обществу, ихъ воспи-

тавшему, о своихъ занятіяхъ и наблюденіяхъ, по ча-

сти сельскаго хозяйства. — 2) Свѣдтьнія о льняной

промышленности въ Бельгги и въ Ируссги. Тутъ указа-

ны и сообщены разным замечательныя открытія по

части механическагольнопрядснія, объясненныя пре-

красными чертежами.— Льноткачество, обращая нынЬ
на себя общее вниманіе; будетъ постояннымъ пред-

метомъ заботливости редакціи «Трудовъ», которая

будетъ всячески стараться, по этому предмету, сооб-
щать все, что только представится новаго и заме-
чательнаго, вполне полезнаго нашимъ хозяевам!.. —3)
Новое употребленгекаучука, состоящеевъ описанін изо-

брьтенія англичанинаГоджеса, который ставить въ

возмножность всякаго изъ насъ ворочать огромныя тя-

жести, при содействіи пучка каучуковых!» снурковъ,
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которыя удобопомвстителенъвъ кармане самаго щего-
леватаго пальто. И это, не забудьте, безъ всякаго ме-

ханизма. Это описано въ Comptes rendus и въ нвкото-

рыхъ другихъ журналахъ, почему, для любопытства,
нашйхъ читателей, предложимъ имъ это описаніе въ

д-ругомъ отделв нашего журнала. — 4). О газовомъ

освѣще.нги въ Берлинѣ, —статья любопытная для спеціа-
листовъ и людей, принимающих!» участіе въ двлв га-

зоваго осввщенія.

— Журналъ Коннозаводства и Охоты. {JW 12

1851 г.).—ЗамечательнЬйшаяздесь, по нашему мнвнію,
статья,—это: О случной болѣзни. Въ этой статье пре-
восходно описаны всЬ признаки этого страшнаго бича
конскихъ заводовъ п хозяйетвенныхъ конюшень. Ве-
роятно въ следующемъ J\£', т. е. въ 1 JW 1852 г. мы

прочтемъподробное, отчетистое,раціональное описаніе
леченія болЬзни. — Къ этому JW приложенъ литогра-

фированный портретъжеребца, ЛоЬкій 2-й, изъ чесмен-
скаго завода.

— Журналъ Общеполезныхъ Свѣдѣти. (за 1851
годъ). — Передъ нами 10 книжекъ съ 12 JWJW это-

го ежемБсячнаго изданія г-на Перцова. Десять, а не

двенадцать книжекъ , .потомучто 3 и 4, 5 и 6 J\fJ\f
вышли вмЬсте, включенные по два въ одну книжку.—

Журналъ этотъиздается на хорошей бумаге, въ белой
обертке, красиво лптограФированной, книжки удобнаго
Формата въ б. 8-ю д. листа, печать ясная, ровная,

съ шпунтомъ. Это по части внешностп. Внутренность
посвящена всему общеполезному. Всякъ смотритънаоб-
щеполезность по своему убежденію, сквозь свою призму.

Давно сказалъ остроумный баронъ Брамбеусъ (псевдо-
нимъ одного изъ ученейшихъ нашйхъ литераторовъ),
что «у всякаго барона своя Фантазія», и этислова вош-

ли у насъ въ поговорку. И «Журналъ Общеполезных!.
Сведеній» заключаетъ въ себе все, что только изда-

тель его почитаетъобщеполезнымъ. Разсматривая эти
12 №№ 1851 года, въ десяти книягжахъ, мы встрЬчаемъ
поперемЬнноразныя статьи, какъ то: О ліеталлическихъ

сплавахъ или алліажахъ; Причины, измѣнлющія повер-

хность воды; Свойства различных^ веіществъ, упопіребляе-
мыхъ въ промышленности; Земляничныя и клубничныя
оладьи; О ешь растеми; О .лошадиного подковѣ; Кор-
зинка Дженни Лгіндъ; Что такое мясоЧ; Запеченныя
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свиныд уши съ кислою капустою; Новыя свойства угля;

Электрическгй тллеграфъ въ Лондошъ; Вліяніе гальваниз-

ма на животпыхъ; Старое и новое средство отъ загара

лица; Узоръ для вязанья; .Общге покровы животныхъ;

Лравгіла биллг'ардной игры; Обіцге способы предохране-
нгя органическихъ веществъ отъ гнгенгя; Рецептъ для со-
ленг'я говядины; Яичная похлебка; О брожеиіи; Новѣйшія

усовершенствовангя каучуковыхъ издѣлгй; О черноземѣ;

О воздушныхъ и электрическихъ телеграфахъ;Новое усо-
вершенствованіе въ устройствѣ фортепіано ; Пятновывод-
ное искуство;Ргімскій пуншъ; Способъ пргіготовленгя ма-

кассарскагомасла;О краскахъ въ технгіческомъ отношеніи;
Маринованныйпортулакъ; Объ охогпничьихъружъяхъ; Ка-
учуковая мазь для машинъ; Клецки гізъ гругиъ; Новоизо-
брѣтенные способы для склеивангя стеклянной посуды и

наклеивангябумаггі и проч. и проч.— Лучшею, по нашему

мненію, статьею можетъ почесться статья г-на Каре-
лина: Объ охотничьихъ ружъяхъ и штуцерахъ.—Это до-

вольно оригинальная статья, украшенная добросовест-
ными извлеченіями изъ англійскихъ сочиненій о ружей-

номъдвле и дополненнаяопытностію автора.—Рисунковъ
и чертежейвъ 1851 году «ЖурналъОбщеполезныхъСве-
деній» щгвлъ немного. Статьи написаны, большею ча-

стою, правильно, гладко, чистопо русски, хотя по време-

намъ и проглядываютъ местами Французскія слова,

давно замененныйвъ нашемт» языке нашимирусскими.

— Журналъ Селъскаго Хозяйства (№ 1-й 1852 г.)
Съ особенною аккуратностію выходитъ этотъ журналъ

въ Москве и является ежемесячновъ Петербурге. Къ со-
жаленію книжки «Трудо.въ», снабженныя множествомъ
политипажейи литограФированныхъчертежейи рисун-

ковъ, не могутъ сравняться съ московскимъ собратомъ
своимъ въ этой быстрой своевременностивыхода кни-

жекъ въ свътъ. Мы утешаемъсебя тою мыслью, осно-

ванною на убежденіи, что читатель-хозяинъне хлопо-

четъ о томъ, чтобы иметь книжку въ назначеныйдень
и часъ, а желаетъ только" получить ее втеченіи месяца'
и найтивъ нейдля себя какъ можно больше полезнаго.

Въ первомъ № текущего года , коимъ начинается

32 годъ «Журнала Сельскаго Хозяйства,» мы встре-
чаем!» следующія статьи: 1) Объ урочныхъ рабо-
тахъ въ имѣнгяхъ гг. Волкова, Ладыженскаго гі Мар-

кевича. — Первые двое хозяйничаютъ въ псковской
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губерніи, а послѣдній въ Малороссии. Эти урочныя ра-

боты, —все превосходные матеріалы для составленія, со

временемъ, истинно знаменательнагр труда, подъ наз-

ваніемъ: Урочное положеніе селъско-хозяйственныхъ ра-

ботъ всей Россги. — За это мы глубоко должны быть
признательны Императорскому Московскому Обществу
Сельскаго Хозяйства и непременному секретарю онаго,

почтенному сочлену нашему С. А. Маслову. —2) О льно-

прядильныхъ машинахъ на лондонской выставить и о

дѣйствги гіхъ на льняную промышленность. Статья,
переведенная изъ Французскаго журнала Le Consti-
tutionnel, статья занимательная, особенно въ насто-

ящее время, но не представляющая столько общаго инте-

реса сколько представляетъ статья нашего почтеннаго не-

премениаго секретаря о томъ же современномъ вопросе,
столь тщательно изслвдованномъ его иревосходитель-'

ствомъ Гр. Павлов. Неболсинымъ въ статье, которую

вы, читатель, прочли въ этомъ № «Трудовъ». —Въ этомъ

же номере «Журнала Сельскаго Хозяйства» помещены
описанія действій Общества въ годовомъ собраніи, 20 де-

кабря 1851года и отчеты за 1851 годъ, отчеты, полные жи-

знии отличающіеся блистательною картинностію , которая,

конечно, дагерротиино вьрва природв и существенности.

Въ отчете, читанномъ его п-вомъ С. А. Масловымъ, насъ,

между прочимъ, остановило следующее мвсто: «Въ.то
время, .говоритъ г. редакторъ отчета, когда литератур-

ные труды, при многихъ періодическихъ изданіяхъ,
покупаются деньгами, съ платою за каждый печат-

ный листъ, и деньгами вызываются писатели на эти

общеполезные труды, — гг. члены московского Об-
щества приносятъ ихъ по чистейшимъ побужденіямъ на

пользу науки и соотечественниковъ.» — Можемъ увв-

рить почтеннаго московскаго собрата и сочлена, что

и другія сельскохозяйственныя Общества равномерно
сочувствуют!, убежденію трудиться для пользы обще-
ственной безъ всякихъ корыстных!, видовъ. — Далее
г. Масловъ говоритъ, тутъ же: «Журнал!» Общества,
начавшій въ семъ году четвертое десятилвтіе, есть па-

мятникъ и летопись трудовъ безкорыстныхъ: ни одна

статья въ немъ не вызвана денежнымъ вознагражде-

ніемъ.» —Еще замечательно то, что членъ Московскаго
Общества И. В. Сабуров!» представилъ Собранію кар-

ту, составленную имъ съ показаніемъ границъ север-
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ной, среднейи южной нолось европейскойРосеіи, ихъ

границъ, пространства и народонаселенія, съ означе-

ніемъ, чѣмь преимущественнооно занимается: хлѣбо-

пашествомъ,скотоводством?., промышленностію или тор-

говлею, н какая связь существует'!, во взаимномъраз-

мѣнѣ произведеній между народонаселеніями этихътрехъ

нолось Россіи. Объясненіе представленнойкарты, сдѣ-

ланное сочинителеагь, было въ высшей степенизани-

мательно и принято членами съ изъявленісмъ призна-

тельности.—Въ статьѣ сочлена нашего Е. С. Ладыжен-
скаго,' объ учетѣ работч. въ его имѣнііі, достойны
вниманія, между прочимъ, слѣдующія слова, характе-

рующія очень удачно пользу введеннаго имъ у себя
урочнаго порядка въ хозякствѣ: «Изъ этого вы (т. е.

С. А. Масловъ, къ которому авторъ письма обращается)
усмотрѣть можете, что урочный порядокъ самый вы-

годнѣйшій, и для крестьянина, и для господина. Для
креетьянъ: онъ становитъ ихъ.въ разрядъ людей обя-
занныхъ, которые, если исполниличто имъ слѣдуетъ,

могутъ располагатьпо произволу своимъ временемъи

трудомъ: а это дѣлаетъ человѣка дѣятелыгье и заботли-
вее; удаляетъотъ креетьянъ дурное обращеніе управляю-

щихъ имѣніемъ, вызываемое лѣностію въ работахъ, съ

ихъ стороны, и неудовлетвореніемъ этой работою на

барщинѣ, ср стороны господской; и наконецъ, дѣлаетъ

ихъ бол'Ье семейными, потомучто они работаюті. всег-
да вмѣстѣ, какъ на своихъ поляхъ: эти два обстоя-
тельствадѣлаютъ ихъ нравственновыше. Для господина
же работы 'становятся извѣстнѣе, опредѣлптельнѣе, а

слѣдовательно и самый доходъ; съ опредѣлительностію

же работы неминуемо увеличивается и самый доходъ,

который не возможно имѣть полнымъ при барщйнѣ,

гдѣ пропадаетъстолько времени отъ неприлежной ра-

боты. Трудность введенія этого порядка состоитъвъ

неравномъ состояніи, или, такъ сказать, хозяйственной
силѣ креетьянъ нажертвы, навозстановленіе быта бѣд-

наго крестьянина въ томъ. видѣ, какъ нужно для испол-

ненія его обязанностей, и скоро вознаграждаются при-

былью, приносимою имъ господину урочнымч> трудомъ

и етараніемъ сохранить это положеніе, облегчающее
ему трудъ; между тѣмъ какъ на барщинѣ* емуприволь-

нее работать худымъ и слабымъ орудіемъ, потомучто

онъ менѣе имъ сдѣлаетъ. Другая трудность: чтобъ
Томъ I. — Отд. IV. 6
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крестьяне убѣдились и увѣровали въ точность и непре-

мѣнность налагаемыхъуроковч., разсчитанныхънагодъ

по трехъ-дневнойбарщинѣ, т. е. на 140 рабочихъдйей
въ году. Первая у меня уже почти не существуетъ, и

крестьяне всѣ безъ изъятія имѣютъ у себя приблизи-
тельно потребныд рабочія силы. Вторая же, надѣюсь

устранится*введеніемъ: а) У каждаго крестьянинакниж-

ки, въ которой обозначены будуть, съ одной стороны,

его уроки приведенныевъ рабочіе* дни, а съ другой,
будутъ отмѣчаться тѣ, которые онъ исполнилъ, также

съ обозначеніемъ урочныхъ дней. Ь) Выставленія въ

избѣ старшины каждой деревни, урочнаго положенія
вообще, дабы каждый могъ видѣть: во сколько време-

ни каждая работа принята къ исполненію. с) Опредѣ-
ленія головы, защитника крестьянскихъ правъ передъ

сельскимъ старостою, завѣдывающимъ господскимира-

ботами, чтобы онъ не могъ заниматькреетьянъ сверхъ

положеннаго. d) Избранія нѣсколькихъ добросовѣст-

ныхъ для сужденія креетьянъ въ жалобахъ ихъ на то-

го или другаго и е) Книги, въ которой вписывались

бы эти жалобы и сужденія, чтобы я могъ послѣ ви-

дѣть: кто былъ виновенъ, потому что я живу отнынѣ

постоянно4 вч> Дерптѣ для воспитанія моего сына и не

могу всегда слѣдить за хозяйствомъ. Подобный поря-

рядокъ введенъэтимъ(1851)годомъ у г.Волкова, навремя
отсутствія его за границу, и я лично убѣдился, что онъ

весьма полезенъ, дабы упрочить въ крестьянинѣ вѣру

въ ненарушимостьонаго.»

— Журналъ Садоводства. Ж 6 (1851 г.).—Этимъ
номеромъ заключилось годовое изданіе этого иолезнаго

изданія, въ 1851 году. Надѣемся, съ увѣренностію и

убѣшденіемъ, что въ семъ 1852 году журналъэтотъ бу-
детъ столько же спеціаленъ, какъ и былъ въ прошломъ

году. Большая часть статей«Журнала Садоводства» из-
влекаются редакціею изъ разныхъ пиостранныхъ садо-

водственныхъ журналовъ и книгъ, и извлекаются съ

умѣньемъ и знаніемъ дѣла, хотя мы рѣдко или почти

никогда не видимъ въ этомъ журналѣ ссылокъ на ис-

точники, потомъ еще одно замѣчаніе: въ большей части

статей, особенно въ «смѣси» этого изданія говорится

обо всемть, отъ чьего то лица, но безъ подииситого

кто даетъ эти совѣты. Такъ мы постоянно въ этихъ

статейкахъвстрѣчаемъ слова: «Мною испытано; л со-
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вѣтую; въ леоелів саду это дѣлается» и такъ далѣе. Но
все таки остается неизвѣстнымъ кто я, п гдѣ все это

дѣлается. Конечно это не составляешь сущности; од-

нако читателю, и въ особенности,читателюпровинціаль-
ному, не неинтереснознать положительно того, кто ему

даетъ наставленіе, а, главное, знать мѣстность, въ кото-

рой дѣлается то, о чемъ совѣтуется.—Въ вышедшей ны-

нѣ книжкѣ слѣдующія главныя статьи: О размножепігТ
виноградной лозы посѣвами; Оживленіе растенгй;разли-

чг'е между клубникою; О средствахъ возвышать плодо-
родіе огородной земли; Новая метода посадки карлико-

выхъ плодовьѵхъ деревъ ; Размноженіе Павлопг'и Илте-
ріалисъ , по новому способу; Новый способъ удобре-
нгя огородовъ и садовъ ; Садовыя дорожки; О содер-

жаніи пеоній ; Способъ образовать въ короткое вре-

мя неистребимый лѣсъ. — Въ послѣдней статье все

дѣло сосгоитъ въ совѣтѣ разводить Ложную акацгю

(Bobinia pseudo Acacia), о чемъ болѣе подробно было

напечатановъ нашихъ «Трудахъ» 1850 еще года, т. е.

за 2 года предъ симъ. Впрочем?, повтореніе полезнаго

никогда не лишнее, — и редакщя «Трудовъ», которая

въ іекущемъ году надѣется разослать своимъ подписчи-

камъ много, очень много разны&ч> оосѣвныхъ замѣча-

тельньіхъ сѢмянъі постараетсяснабдить ихъ, за весьма
ничтожное, пожертвованіе, сѣменами этой акаціи, кото-

рая дѣііствительно можетъ принести много пользы, бу-

дучи необыкновенно плодородна; ибо ложная акацгя

(Robinia pseudo Acacia)есть дерево, достигающеевъ 40
или 50 лѣтъ десятисаженноы вышины и до полутора

аршина въ обхватѣ. Отечество этого дерева есть север-

ная Америка, а потому оно будетъ очень хорошо расти

на нашемъ югѣ. Древесиналожной акаціи тяжела, твер-

да и мелкослойна, а потому, кроме употребленияна дро-
ва, можетъ идти на всякія подѣлочныя работы и даже

замѣнять собою красное, черное и другіе соріы и виды

деревъ; болѣе всего качествами сноими оно похоже на

первое. Относительно топлива оно есть лучшее для но-

лученія сильнаго жара безъ отяготительного духа, свой-
ственней)дровамъ дубовымъ. Листъ ложной акаціи го-

дится для корма скота, а цвѣты его даютъ пчеламъ

обильную и хорошую пищу; можно также дѣлать изъ

нихъ ароматныяводы —Въ «Смѣси» 6-го JWмы встре-
тили статейкузамечательную въ гигіеяическомъ отно-
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что коФе болѣе или менѣс волиуетъ крові.; рябина же,

укрѣаляя, какъ известно, желудокъ, служить уснокои-

вающимъ средствомъ. Рябина заключаешь въ себѣ и

укрѣиляющую горечь и питательное масло настоящаго

коФе. Это извѣстно по химическимъразложеніямъ. При-
готовленіе рябины, на коФе, слѣдующее: собравъ ягоды,
надобно ихъ высушить на солнцѣ или въ печи; лучше

употреблять всегда послѣдній способъ, потому что при

псрвомъ онѣ часто портятся. Высущенныя, онѣ могутъ

лежать цѣлый годъ вч. холстинпыхъ мѣшкахъ, въ сухомъ

мѣсіѣ безъ поврежденія. Еслп нужно варить изъ нихъ

коФе, то надлежитъ поджарить ихъ какъ коФе, потомъ

истолочь въ иготи и наконецъкакъ можно мельче смо-

лоть въ коФейной мельницв. Приготовлять ихъ точно

также какъ и коФе. Отъ 18 до 20 ягодъ замѣняютъ три

золотника настоящаго кофе. Многіе будутъ конечно,

признательны за это собщеніе о столь простомъ и де-

шевомъ гигіеническомъ срсдствѣ. — Къ этому JW
«Журнала Садоводства» приложенъ, тщательно сдѣлан-

ный, иллюминованный рисунокъ съ пзображеніемъ рас-

тенія глоксинги, а сверхъ сего литографированныйчер-
тежъ съ 24 изображеніями, принадлежащимикъ терми-

нологіи описательнойботаники.
— Земледѣлъческая Газета.—Въ JWJW 96, 98, 100

и 101 этой газеты (1851 г.) напечатанастатья барона
Унгернъ-ПІтернберга: Описаніе курской губерніи. Въ би-
бліограФІи 1-го № «Трудовъ» текущегогодамы отдали

довольно подробныйотчетъобъ ошибкахъпочтеннагоав-
тора этой статьи, при описаніи имъсмоленскойгуберніи,
надѣемся, что и для исправленія могущихъ быть и въ

описаніи курской губерніи ошибокъ откликнется намъ

или другому періодическому изданію человекъ, столь

же хорошо знающій мѣстныя условія курской губер-
ніи, какъ ихъ знаетъ, по видимому, г. Соловьевъ, от-

носительно смоленской. Повторяемъ, что ежели замѣча-
нія этибудутънаписанысъ благонамѣренною лишь цѣлью

исправить промахипутевыхъ занисокъбаронаУнгернъ-
Штернберга,то мы съ удовольствіемъ дадимъимъ мѣсто

на страницахъ«Трудовъ».—На ст. 805 баронъ, описы-
вая хозяйство барона К. Ѳ. Розена въ бѣлгородскомъ

уѣзде, разсказываетъслѣдующее: «Утромъпринеслико-
Фе, и я (т. е. бар. Унгернъ-Штернбергъ)съ аппетитомъ
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выпилъ его два стакана. Почтенныйбаронъ (т. е. бар.
Розенъ) спросилъ меня, что я пилъ. Я отввчалъ, что

коФе, и тр хорошій. Да, сказалъ онъ, коФе, но только4
домашняго заготовленія. Берется просеянная ржаная

мука, меситсяна парномъ молокѣ въ крутое хлѣбное

тѣсто, которое крутится въ узкія полоски, на подобіе
домашней лапши, въ толщину коФейНаго зерна; полоски
разрезываются на мелкіё куски, и просушиваются въ

Нечи, въ которой хлебъ былъ испеченъ; после того
высушенные куски обжариваются по обыкновенному
на кофейной сковородѣ, и мелются какъ обыкновенный
коФе. При варке берется двойная мѣра противч> коФе,

и когда гуща отстоитсяна дне, тогда жидкость ньютъ

съ сахаромъ и сливками. Это превосходный утренній
напитокъ.»—За это общеполезное свѣдегііе будутъ бла-

годарны барону—агроному—туристу многія заботли-
выя хозяйки, и мы благодаримъ его за нихъ.—Сверхъ
того въ последннхъ №№ прошлаго и первыхъ ны-

нещняго года мы заметили следующія статьи, назва-

нія койхъ здѣсь и отмвчаемъ: 1) Объ употреблении

пара при мятьп льна [JW 98). 2) Огородничествои ци-

корій въ ростовскомъ увзде Ж°. 104.) 3) Объ испытаніи
состава, замѣняющаго известь, при возведенін камён-
ныхъ строеній (id). 4) Хоз. ботаника [JW93). 5) Сред-
ство Отъ водобоязни [JW 92) (*). 6) Объ иСтреблепІй
насекомыхъ, называёмыхъ прузикамн (90 JW). — ОЬ£
тальное всё, большею частію, еще записки баройй УіР
гернъ-Штерйбергапо калужской и черниговской губер-
ніямъ, да еще перепёчаганныястатьиизъ журналовъ ми-

нйстерствъ: гОсударственныхъ] ййущес'гвъ й вйутрен-

нихъ делЪ, а также и изъ губёрискиХъ ведомостей,
Кавказа и ОдссСкаго Вестййка, и наконецъразный мел-

кія извѣстія, вопросы и разнаго рода замётки. — Въ
3 № текущяго года достойна вниманія статья йзвест-
наго писателя— агрономаШварца: О напускѣ воды,
на луга, или объ обводненги луговъ.

— «.МаНуфактурныя и Горнозаводскгя извѣстгяѵ въ

нѣсколькихъ пРслъ-Днихъ JWJW прошлаго , 1851 годй?

{*'] Это трава клоѣовникъ, принадлежащая къ роду кресса, со-

ставляетъ вйдъ, называемый систематически J-epialum rude-
rale. — Ее сушагъ и даютъ въ порошкѣ съ хлѣбомъ, Увѣряю°тъ

что излечеіце бываетъ вёмедлевное.
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заключали очень полезную статью , извлеченную изъ

немецкаго -одного техническаго журнала. Это: Подробное
описанге лючки льна по способу Шенка. Статья эта съ

большими подробностями переведена нами съ англій-
скаго языка изъ брошюры, доставленной въ И. В. Э.
Общество изъ Лондона. Надеемся прмѣстить статью

эту въ одномъ изъ слѣдующихъ №№ «Трудовъ». Въ
Л? JW текущего года обратили на себя вниманіе наше

статьи: 1) О количестве сахара въ кукурузе (№ 1);
2.) О свойстве натровыхъ квасцовь и ихъ пригото-

вленіи; 3.) Гидравлическіе. прессы съ несколькими ци-

линдрами (JW 2); 4.) Приведеніе въ движеніе прядиль-

ныхъ становъ отдѣльными паровыми машинами малыхъ

размеровъ.
—«Посредникъ.» —Въ JW 45 прошлаго года мы заме-

тили статью: Сравненіе различныхъ способовъ размола,

извлеченную изъ сочиненія, изданнаго недавно въ Вей-
маре Карломъ Гартманомъ. Мы надеемся въ несколь-
кихъ болыпихъ статьяхъ познакомить читателей на-

шихъ съ этою замечательною книгою о мукомольномъ

производстве. —Въ № 48 достойна вниманія статья: Зем-
ледѣлъческая статгістика Европы —Въ № 52 читаемъ;

Опыты полученгя сахара изъ кукурузы. — Сравненіе
всѣхъ выводовъ ч этой любопытной статьи показываетъ,

что во всякую пору растительности кукурузы содержа-
ніе въ ней виноградного сахара превосходитъ содержаніе
тростниковаго , потомучто перваго везде находится

несколько болѣе половины цѣлаго содержанія сахара. —

Хотя это обстоятельство совершенно отнимаетъ воз-

можность пользоваться кукурузою какъ сахарнымъ рас-

теніемъ, однако оставалось еще изследовать опытнымъ

путемъ отдѣленіе тѣхъ сахарныхъ частей, которыя со-

ставляютъ действительный тростниковый сахаръ. Но
и здесь представлялись очень важныя затрудненія на

пути. Обожженая пзвесть, составляющая обыкновенное
очищающее средство для свекольнаго и тростниковаго

сахарнаго сока, могла быть здѣсь употребляема только

лъ маломъ количестве, для отделенія белковинныхъ со-

ставныхъ частей; нр полное количество извести, сколь-

ко нужно ея, нельзя было вводить, потому что съ од-

ной стороны отъ нея вознийалъ яркій желтый цветъ
въ соке, а съ другой стороны виноградный сахаръ силь-

но бурѣлъ, такъ что сокъ, даже болыпимъ коли-
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чествомъ угля, опять не обёзцвечивался. — Равныя за-

трудненія оказывались при переваркеочищеннаго сока.
Сахаръ кристаллизуется только при очень высокомъ

нагр-вве варки, и при всемъ томъ лишь чрезъ долгое

время. Даже, еслиосветленіё производится такимъсред-

ствомъ, которое очень неиодходитъ къ заводскому упо-

требление, кристаллизація происходитъ хотя быстро^
однако сахаръ садится столь мелкимикристаллами, что

опять встречается большое затруднение, плотную тол-

щу отъ него отделить. Но кукурузный сахаръ, хорошо

очищенный, не отличается отъ настоящаго тростнико-

ваго или свекольнаго. — Малое содержаніе къ кукурузе
тростниковаго сахара, которое по вышеприведеннымъ

опытамъ простирается едва до 4 процентовъ, вмѣсте

съ труднымъ его добываніемъ, по причине котораго

выгодный заводскій путь производства его до ныне не
известенъ, исключаютъ кукурузу, какъ ни жаль этого,

совершенно изъ ряда полезныхъ сахарныхъ растеній.
И потому производство сахара на материке Европы
должно оставаться за свеклою.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

[. Разсылка пакетовъсъ посѣвными сѣмянамиегипет-

ской мумгйной пшеницы.—Некоторые изч. нашихъ под-

писчиковъ 1851 года, по случаю поздней подписки, не
получили пакетовъ съ 200 зернами египетской мумгй-
ной пшеницы. Ныне редакція «Трудовъ», получивъ до-

вольно значительный запасъпосевныхъ, совершенно

всхожихч. семянч> этой удивительной пшеницы , распо-

рядилась разсылкою означенныхъпакетиковъ съ боль-
шимъ количеством!, зеренъ, противъ обещаннаго,
всемч. гг. подписчикамъ, не получившимъ своевремен-

но пакетиковъ, которые' разсылаются въ крЬпкихъ
ящичкахъ съ тяжелою почтою. Такимч> образомъ ко-

времени весенняго посвва, такъ какъ эта пшеница

яровая, все этигоспода, своевременно,ею неснабженные,
будутъ иметь некоторое количество этихъ зеренъ.

^Просимъ только не гневаться за медленностьразсылки:
тяжелая почта не можетъ летатькакъ паровозъ.—Неза-
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висимо отъ этого всѣ подписавшиесяна «Труды» теку-

щаго 1852 года до выхода въ свѣтъ № 3-го, т. е.

мартовскаго, получать съ этимъ номеромъ,, должен-

ствующимъ явиться къ первой половине марта, боль-

шіе, очень большіе пакеты, съ зернами египетскойму-

мійной пшеницы, которая возбудила столько различ-

ныхъ мнѣній pro и contra себя, и которая все такн

благодатный хлѣбъ. —Мы уже 'въ «Трудахъ» предыду-

щихъ двухъ годовъ говорили подробно о ней, и вы-

сказывали мнѣнія и ученыхъ ботаниковъ и, некото-
рых!, почтенныхч. практиковъ ; но со всемч. темъ по,-

лагаемънеизлишпимъпередать и теперь то , что гово-

рятъ объ этой пшеницѣ англійскіе ботаники и полево-

ды. На сей конецъ заимствуемч. некогорыя заметки
изъ весьма хорошей англійской хозяйственной энци-

клопедіи: The Farmer's Encyclopaedia, которая того

мненія, что эта египетская или многоколесная, или

сложная, сборная пшеница (triticum compositum) отли-

чается отъ всехъ родовъ пшеницы своими ветьвями
или сложными колосьями, которыхъ не производить

никакой другой родъ, ни при какихъ обстоятельствах!..
Урожай и произрастительность египетской пшеницы

сильны,—но она растетътолько въ хорошемъ климате
и на плодородной почвЬ; при неблагопріятныхъ же об-

стоятельствахъ она не кустится, колосъ не представ-

ляетъ сборной шапки и она переходить въ обыкновен-

ную или перераживается.Она разводится въ Египте;на
востоке; наюге Европы и въ разныхъ м'Ьстахъ Италіи;
въ Германіи онабыла известнаеще за 240 л. предъсимъ,
а во Франціи начали разводить ее лЬтъ за 80, подъ

именемъ смгірнской пшеницы; разводятъ ее также и

въ некоторыхъ мБстахъ Англіи, но только больше въ

видЬ опыта. Пшеница эта неооыкновенно плодородна;

солома же такъ крепка и гибка, что по этому обстоя-
тельству иные называли ее камышевою или тростнмко-

вою пшеницею. Зерна египетскойпшеницы, хотя и не

производятъ, сравнительно съ другими родами , такого

количествамуки; но мука ея превосходил, самую лучшую

конФектную, такъ называемую мукомолами.— Пшеница
эта переноситьбольшой жаръ и засуха ей не вредитъ

такъ, что она разводилась въ такихъ местахъ, где
другіе роды пшеницы были бы наверное повреждены,
ежели не совершенноуничтожены; вотъ обстоятельство,
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которое указьіваетъ сеять ее на безводньдхъ меетахъ,
где она преимущественно и преуспБваетъ. Египет
скую пшеницу въ Англіи можно бы более разводись ,

если бы самая кустистаяФорма ея не представляла

удобства для принятія влажности , по случаю дождей ,

бывающихъ во время жатвы.—И такъ, ежели пшеница

эта не вполне удобна для Англіи , по климатическимъ

и атмосферическимъобстоятельствамъэтой страны, тр
она, именно по отсутствію этихъ обстоятельствъ, въ

нашихъ русскихь, наиболеесвойственныхъпшенично-
му производству, местностяхъ, удобна. — Во в.сякомъ

случае редакція «Трудовъ», разославъ прежде и, имея
въ виду разослать съ мартовскою книжкою сего года

несколько пудовъ этой благодатнойпшеницы, дающей
превосходную муку, ласкаетъсебя надеждою, что че-

резъ несколько летъ, можетъ быть, у несколькихъ хо-
зяевъ, столь же рачительныхъ, какъ напримерч. Ц. А.
Толрвпнскій (старобЬльскій, Харькове, губ. помещикъ),
распространитсяэта пшеницавъ размерахь болЬе или

менве обширныхч».—Кіга Ьіец, qui rira le dernier.
II. Нсправленіе шьцоторыхъ ошибокъ. На стр.

41. Ill отд., № 1-го «Трудовъ» сего года, помЬщена
статья священника Евдокимова : Краткгй очеркъ

башкирского пчеловодства. — Статью эту следовало
бы лучше назвать : Предразсудки башкирского пчело-

водства. Тогда бы статья эта не дала повода къ

разнымъ справедливымъ замвчаніявдъ. Вообще статья

эта , любопытная во многихъ отношеніяхъ , могла

бы быть помЬщена съ замЬчаніямп отъ рсдакціи.
Дело въ томъ, что замечанія эти были изготовлены

и статья съ замБчаніямп предназначенабыла въ № 2,

но по случаю, продолжавшейся несколько дней болезни
редактора, помещеназдесь безъ означенныхъ замеча-
ній и необходимыхъ оговорокъ, коимъ даемъ место
теперь здесь, въ уверенности, что хотя въ одно время

съ напечатаніемъ статьи оговорки эти были бы болье
кстати, но и теперь оне не лишнія. И такъ вотъ

эти замЬчанія- о статье священника Евдокимова : 1)
Г-нъ Евдокимовъ сообщаетъ, что башкирцы продаг

ютъ пчелъ безъ матки на базарЬ. Это несколько не-
вероятно, потомучто, кто покупаетъ пчелъ, тотъ бо-
лве или мене© знаетъq свойствахънчельнагосемейства
и безматочдыхт, цчедъ продать на базарЬ едвали мож-



(78)

но, потому что всякій, кто хоть сколько нибудь держалъ

пчелъ, уже непременно узнаетъ, что пчелы безъ матки,

особенно на базаре, где такія пчелы производятъ ужас-

ный шумъ. 2) Г-нъ Евдокимовъ говорить, что башкир-
цы часто отделяютъ на продажу часть сильнаго улья въ

чурку или улей, безъ матки. Это уже не возможно, по-

томучто эти пчелы сейчасъ же разлетятся, не смотря

ни на какую погоду. 3) Г-нъ Евдокимовъ сообщаетъ, что

пчелы у башкарцевъ едятъ разорванныхъ голубей во

время голода. Это совершенно несправедливое понятіе о

пище пчелъ: давая пчеламъ мяса, — значить — не кор-

мить пчелъ, а изнурять ихъ напрасной и тяжелой рабо-
той. Пчелы, по своей натуре, не терпятъ ничего мясна-

го, и если оно появится въ улье, то пчелы со злостію
бросаются на мясо, щиплютъ его на маленькіе ку-

сочки и выносятъ вонъ изъ улья, а неопытные пче-

ловоды воображаютъ, что пчелы будто бы съ жадно-

стію бросаются на мясо, какъ на пищу. Еще въ боль-
шемь количестве нападаютъ пчелы на мясо, когда оно

несколько попортится, потому что запахъ испорченна- ~

го мяса для нихъ невыносимъ. Подобное заблужденіе
въ пище пчелъ существовало и даже существуетъ у

насъ на Малороссіи , где часто весною даютъ на

основаніи сказаннаго предубежденія ощипанную и по-

трошенную курицу. Даровитый и неутомимый изсле-
дователь пчелъ покойный Прокоповичъ, именемъ кото-

раго русскіе пчеловоды имЬютъ право гордиться, —

первый показалъ неосновательность и несообразность
подобнаго мнбнія о пищб пчелъ, и нзследовалъ , что

положенная въ улей свежая курица, пока не издаетъ

запаха, особенно въ холодые весенніс дни, до техъ
поръ, пчелы ея почти не трогаютъ, ^зъ протйвномъ
случае выпосятъ по маленькимъ кусочкамъ вонъ изъ

улья. — Эти замечанія сделаны просвещеннымъ знато-

комь пчеловодственнаго дела, корреспондентомъ И. В.
Э. Общества Д. А. Реутовичемъ. — Независимо отъ

этого въ статье священника Евдокимова сказано, что

въ сарапульскомч. уезде улыі продаются: «отъ 1 до

100 р. сер.» — Надобно читать: «Отъ 40 к. до 1 р.

сер.» — Въ срочномъ йзданін опечатки неизбежны;
но иногда и неразборчивость рукописей бываетъ при-

чиною ошибокъ. Вотъ этому примерь: въ декабрьской
книжке 1851 года мы напечатали отчетъ г-на капитана
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Персона о посѣвахъ разныхъ зерновыхъ и другихъ

сѣмянъ въ огородѣ оренбургскаго земледѣльческаго

училища, между тѣмъ какъ оказывается, что директоръ

этого училища не г. Персонъ, а капитанъгенеральнаго

штаба г. Герномъ.

DIE MITTHEILUNGENDER KAISERLICHEN FREIEN

OEKONOMISHEN GESELLSCHAFT ZU ST. PETERS-

BURG ERSCHEINEN IN 6' HEFTEN, ZU 5 BIS 6 BO-

GEN TEXT UND MIT VIELEN ABBILDUNGEN. DER

PREIS DES JAHRGANGES, MIT DER ZUSTELLUJNG

INS HAUS, 1ST EIN RUBEL S. M.

IWHALT DES ERSTEN HEFTES 1852:

Ueber die Landwirthscbaft in den Steppen des
sudlicheu Russlands. Erster ArUkel: iiber Acker-
ban, Heugewinnung und Futtervorrathe, mit Ab-
bildungen im Texte. Von W. von Pantze|r.

Bekanntlich leiden die Steppengegenden des siidlicben
Russlands in Folge von Diirre an Missernten des Getrei-
des und Heues. Der Verfasserdes vorliegenden Artikels,
der selbst mehrere Jabre in den Steppen grosse Guter ver-
waltet hat, weist in seinem Artikel nach, y/ie шап dieses
Uebel — wenn auchnicht absolut abwenden, so doch —

ertraglich machen und trotz der Diirre doch noch gule
Revenue aus den Gtitern ziehen kann.

II. Die Gultur -der Kerbelrube Von L. Worms
in Goldingen Kurland.

Die Kerbelrube ist ein feinesGemusc, das seines Ge-
schmackes -wegen allgemein die Erdkastanie genannt zu
werden vedient, und von den Ttaliencrn auch so genannt
wird. Der Verfassertheilt' in diesem Arlikcl seine Erfah-
rungen iiber den Anbau desselben mit. ,

III. Einriclitung des Hofraumes, der Garten, des
Wohnhauses und der Wirthschaftsgebaude eines
Kolonisten an der Molotschna im Taurischen Gou-
vernement. Von Ph. Wiebe. Mit Abbildungen.

Ein fjir Fermen- und kleine Gutsbesitzer interessanter
Artikel .
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IV. Beschreibung und Abbildung der sogenann-

ten amerikanischenoder Luft-Butte'rmaschine, von

Dieser Artikel licfert eine genaue Abbildung und Be-
schreibung der innern Einrichtung der Luftbuttermaschine
von der in neuererZeit so viel in auslandishen Journalen
die Rede war,

V. Ueber hermetisch schliessende Ofenthiiren.
Mit Abbildungcn.

Die seit einiger Zeit in den Ostseeprovinzen gebrauch-
lichen, sogenannten hermetisch schliessendenOfenthiiren ha-
ben vor den gewohnlichen viele Vorziige, namentlich: dass
man . bei ihrer Anwendung die Spalten und Schieber ent-
behrt, ein Bedeiitendes an Brennmaterial erspart, die Hei-
zung der Witterung augemessen regeln kann und nie der
Gefalir, durc'h Dunst und Feuerschadendurch in Brand ge-

rathene Schornsteine, ausgesetzt ist.
VI. Auszug der Verhandlungen'derKaiserlichen

freien okonomischen Gesellschaftin den zwei letz-
tcn Tertialen 1851.

VII Verschiedenes:
1) V erfahren,von gexvissen Kartofelsortenmehr

als eine Ernte in einem Jahre zu erhalten.
2) Treiberei des Hopfens zu Gcmu.se. Ein sehrbe-

achlenswertherArtikel.
3) Doppelharke des Bauern-Bremer. Mit Abbil-

dung. Ein Werkzeug, mit dem die Arbeit bei der Heiiernle
sehr erleichtert wird.

4) Mitt el, stark an der Rindc beschadigte Baume
vor dem Ausgehen zu schiitzen.

5) Die Trage-undBfutezcit unserer wichtigein
Hausthiere, in Kalenderform zusammengestellt.

6. Das Schafwaschverfahrendes AmtSraths Hel-
ler in Schlesien. Ein fur Schafziichter sehr beachtens-
werther Artikel.

7. Neues Verfahren, den rohen Talg auszu-

schmelzen, ohne, dass sich der sonst so unangeneh^
me Geruch des Talgs entwickelt.

8. Neues Verfahrenzum Aufbewahrenvon Na-
hrungsmitteln aus dem Pflanzenreiche.

9. Eine Vorrichtung zum Obstschnitzen. Mit einer
Abbildung.

Dieser reiche, zum grossten Theile ganz neue , Ihhalt
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des ersten Heftes giebt einen ungefahrenMassstab fur die
Menge des Niitzlichen, das mit diesem Journale dem Leser
fur einen Rub el S. M. im Laufe des Jahies geboten
wild.

E.s kann dasselbe bezogen werden:

1. in St. Petersburg: im Hause der Kaiserlichen frei-
en okonomischen Gesellschaft, an der Obuchowschen Per-
spektive und der Ecke der 4- ten Rotte des Ismailowschen
Regiments; durch die Zeitungsexpedition und die Abthei-
lung fur die Stadtpost des St. Petersburgischen Postamts,
und durch die Buchbandlungen von Gotz und Сотр. (an
der Ecke des Admiralitatsplatzes und der Newskischen
Perspektive) und Eggers und Сотр. (im Kossikowski-
schen Hause an der Newskischen Perspektive).
2. in Reval durch die Buchhandlung von Kluge und Strohm;
3. in Dorpat — — F. Kluge und E. I. Karow;
4. in Riga — — N. Kymmel, und
5. in Mitau und Leipzig durch die Buchhandlung von G.
A. Reyher.
Ausserdem erhall ein leder, der den Subscriptionsbetrag
von 1 Rubel S. M. pr. Post an die Redacktion einsendet,
das Journal ohne irgend eine weitere Zahlung, und zwar

gleich nach dem Erscheincn desselben, im ganzen Reiche
ins Haus gesandt. Nur wird dabei ersucht, die Adresse,
unter welcher das Journal expedirt werden soil, sehr ge-
nau und richtig anzugeben. Die Adresse, unter wel-
cher das Geld einzusenden ist, lautet: «An die Re-
daktion des deutschen Journals der Kaiserlichen freien
okonomischen Gesellschaft in St. Petersburg,» oder aus dem
Innern des Reichs russisch : Въ Редакцію Нѣмецкаго

Журнала Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества въ С. Петербурп.. Die Subscription kann im
Laufe des ganzen Jahres Statt finden.



ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКА-
ГО ВО.ІБНАГО ЭКОНОМИЧЕС-
КАЯ ОБЩЕСТВА ВЪ С -ПЕ-
ТЕРБУРГА, НА НѢМЕЦКОІГЬ

ЯЗЫКТ». — Въ годъ 6 тетрадей, по
s — в листовъ текста, съ множествомъ

рисунковъ»— Цѣна годоваго изданія,
съ доставкою на домъ , ОДИНЪ
РУБЛЬ серебромъ.

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ 1852 ГОДА:

I. О селъскомъ хозяйствѣ въ степяхъ южной Россги,
Статья первая: о земледѣлги, сѣнокосѣ и запасахъ кор-

ма, съ рисунками въ текстѣ. В. фот ІІанцера. — Из-
вѣстно, что степныя местности южной Россіи страда-

ютъ отъ неурожаевъ хлѣба и свна вслѣдствіе засухи.

Авторъ статьи, который самъ, въ продолженіи нѣсколь-

кихъ лѣтъ, управлялъ большими имѣніями, показы-

ваетъ, какъ можно уменьшить, если не совершенно уда-

лить, это препятствіе и получать хорошій доходъ съ

имѣній, не смотря на засухи.

II. Разведете, такъ называемой, кервелъной ргьпы,

статья г-на Вормса, въ Гольдингенѣ, въ Курляндіи. —
Кельверная рѣпа вкусный овощь, который по своему вку-

су можетъ быть назвавъ земляньшъ каштаномъ, какъ pi-
ny эту дѣйствительно называютъ италіянцы. Авторъ со-

общаетъ въ этой статьѣ наблюденія свои о разведеніи
этого растенія.

III. Устройство двора, садовъ, оюилаго дома и хо-

зяйственныхъ строеній одного гізъ молочанскнхъ коло-

нистовъ въ таврической губернги, Ф. Вмбе. Съ ри-

сунками. —Статья, интересная для владѣльцовъ Фермъ

и неболыпихъ помѣстій.

IV. Описаніе и изображенія, такъ называемой, аме-
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риканской или воздушной маслобойки. Ст. Г.Цирга.—
Статья эта представляетъточныйрисунокъи отчетливое

описаніе вну греннягоустройствавоздушной маслобойки,
объ которой въ послѣднее время такъ много говорено

было въ иностранныхъжурналахь.

V. О печныхъ дверцахъ, закрывающихся гермети-

чески. Съ рисунками въ текстѣ. — Закрывающаяся со-

вершено плотно печныя дверцы , употребляемыя съ

нѣкотораго времени въостзейскихъпровинціяхъ, имѣ-

ютъ предъ обыкновенными многія преимущества, а

именно: при нихъ ненужными становятся задвижки и

вьюшки въ трубахъ, горючій ыатеріалъ сберегается
и нечего бояться опасностиотъ угара или пожара отъ

загорѣвшейся трубы.
ѴІі Обзоръ дѣйствгй Императорского Ъолънаго Эко-

номическаго Общества въ послѣднгя двгь трети 4854 г.

VII. Смѣсь: —1. Способъ собирать съ нѣкоторыхъ сор-

товъ картофеля болтье одного урожая въ годъ.—2. Упо-
требленгехмѣлевыхъ ростковъ, какъ овощи. Чрезвычайно
достойная вниманія статья.— 3. Двойныя грабли крестья-
нина Бремера, съ рисѵнкомъ; это орудіе очень облег-
чаетъ работу, при сѣнокосѣ. — 4. Средство предохра-
нять отъ гибели деревья съ сильно поврежденной ко-

рой. — 5. Время беременностии высиживанья ящъ у

важнѣйшихъ домашнихъ животныхъ и птицъ. — 6.
Мытье овецъ по способу Геллера въ Силезг'и. Статья
очень интереснаядля овцеводовъ. — 7. Новый способъ
вытапливанья сала, безъ того непрглтнаго запаха, ко-

торый обыкновенно выдѣляется при этомъ. — 8. Спо-
собъ сохраненгя впрокъ овощей.—9. Способъразрѣзыванія
плодовъ для сушенг'я оныхъ, съ политипажемъ.—Это бога-
тое и большею частію, совершенноновое содержаніе пер-

вой тетрадислужитъ приблизительнымъмѣриломъ коли-
честваполезныхъ свѣдѣній, которыя въ теченія года

будутъ переданычитателю за одинъ руб. сер.
Подписка на изданіе принимается:

1) Въ С.-Иетербургѣ: въ домѣ ИмператорскагоВоль-
нагоЭкономическагоОбщества,науглу Обуховскаго про-
спектаи 4-й роты Измайловскаго полка, въ Газетной
экспедиціи и въ отдѣленіи с.-петербургскойгородской
почты и въ книжныхъ магазинахъ'Гетцаш Комп. (на
углу адмиралтейскойплощади и невскаго проспекта)и
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Эггерсф и Комн. (на Невскомъ проспект* въ домѣ Кос-
сиковскаго).

2. въ Ревелѣ въ книжномь магазинѣ Клуге и Штрема.
3. въ Дерптіъ — -------- Ф. Клуге. и Э. И. Кирова;
4» въ Ригѣ — — — — — — Н. Киммеля и

5. въ Митавѣ и Лейпцигѣ -— — Г. А. Рейера.
Кромѣ того всякій, кто вышлетъ подписную цѣну—

1руб. сер.— по почтѣ въ Редакцію, получаетъжурналъ

безъ всякой добавочной платы и тотчасъ по изданію
его. РедакнДя проситътолько при этомъ, означать, ад-
ресъ, по которому должно высылать журналъ, точно

и опредѣлптелъно . Деньги высылаются по адрессу: An

dio Redaction des deutschen Journals der Kaiserlichen
freien okonomischen Gesellschaft in St. Petersburg, или,
по русски: «Въ Редакцію Нѣмецкаго Журнала Импера-
торского Вольнаго Экономическаго Общества въ С.-Пе-
тербургъ.»
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Стр.
остановить кровотеченіе ивъ артеріи. — Кухонный каминъ Гайда
{се политипажемв).— Патентованная американская сѣялка Шер-
мана [ев политипажемв).— Употребленіе хлѣвиыхъ навозовъ. —

О скотѣ и получаемыхъотъ негопроизведеніяхъ. — Различный сред-
стваразливать жидкія удобренія. — Песчаныя постройки.—Отбивка
и навастриваніе косъ----Вино изъ березоваго сока. — Приготовленіе
медовыхъ напитковъ.—Лакъ изъ шеллаки для деревьевъ.—Разведег
ніе тыквы ----Пив.0 шампанское.— Способъ варить дешевое пиво.—
Новый способъ"" приготовленія поташа. — Средство отличить

естественную камфору отъ искусственной.— Выгоды отъ убоя

скота ночью. — Замечательный волкъ, убитый въ окрестностяхъ

столицы— Замѣтка о головнѣ. — Правила противъ повальной злой
корчи отъ хлѣбныхъ рожковъ, ея причины, припадки, предохра-

нительный-мѣры и способъ леченія простыни домашними и аптеч-

ными средствами.— Заведеніѳ сельско-хозяйственныхъмашинъ и

орудій въ Россіи. — О новомъ устройствѣ печей—Шванебаховская
привиллегированнаясушильня — Замѣткн о китайскойтравѣ: му-

сюй. — Отзывъ о плодохранилищЬ г-на Журавлева. — Ведомость
о числѣ сдѣланныхъ и проданныхъ разныхъ земледѣльческихъ ма-

шинъ и орудій и о количествѣ рабочего народа въ заведевіи по-

четныхъ гражданъ братьевъ Бутенопъ въ Москвѣ, съ 1-го января

1851 года, по 1-е января 1852 года. — Свѣдѣнія о приготовлении

шотландской кровельной бумаги. — ѵЗадачи предлагаемыйна кон-

курсъ Ученымъ КомитетомъМинистерстваГосударственныхъИму-
щества — Варшавское депо посѣвныхъ сѣмянъ, г-на Франца Бец-
гольда.

Отдѣленіе IV. — Библіоірафіп.

Книги . .......... . ■ '>. ...... (33)
Журналы • • • ....... ......... (57)
Отъ Редакціи .................. (75)
Bekantmachung ................. (79)
Объявлёніе о ЗапискахъИ- В. Э. Общ. па нѣмец- яз. . • • (82)

Къ сему Jtf приложенычертежи: і) Уллюки клубненосной:/
2) СеМейпой хлѣбопекарпой печи для топлетл сырымъ motf-

фомъ, по способу почетного гражданина Зубчанинова; — и Л
къ статьѣ: Наставленіе къ истребленію вредной для хлѣбищхъ

полей, гусеницы пасѣкомаго щелкуна (elater.) Сверхъ того,тіри

семъ JW, прилагаетсяполитипажъ:Уллюко съ цвѣткомъ: Объ-
явленіе о: «Журналѣ для дѣтей.» 1852 г. и «Прейскураитъ»

Депо сѣмянъ д-ра ФранцаБецгольда.



Въ избѣжапіе. растрать экземпля-
ровъ «Трудовъ» И. В. Э. Общества, съ
1850 года, все наличное количество эк-
земпляром» каждой книжки этого изда-

нія сдается изъ конторы Редакціи по
именному списку всъхъ гг. подписчнковъ
подъ росппску гг. почтамтскихъ чпповпи-
ковъ, для ипогородныхъ па легкой, а для
столпчныхъ на городской почтѣ.

Нримѣчаніе. Годовое изданіе Трудовъ состоитъ изъ двѣнад-

цати книжекъ, а три книжки составляютъ одинъ томь\ поче-

му страницы каждаго отдѣленія начинаются съ первой цыф-

ры и продолжаются по порядку въ трехъ книжкахъ;°так-

же и номера листовъ, съ означеніемъ тома и отдѣленія,

выставлены внизу первой страницы каждаго отдѣльнаго

печатнаго листа. По полученіи каждой третьей книжки,

желающіе могутъ соединить каждое отдѣленіе по порядку

страницъ и такимъ образомъ изъ трмсъ книжекъ составить

одинъ томъ, которыхъ, по этому, въ годовомъ изданіи бу-

детъ четыре. — При окончаніи каждаго тома прилагают-

ся: заглавный, листъ и подробное алфавитное оглавление.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

ст. тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурвый Коми»
теть узаконенное число экземпляров?.. С. Петербургъ, 14 Февраля 18S2 год».

Ценсоръ Л. Крыловг.

ВЪ ТИП. ШТАБА ОТДИЛЬН. КОРП. ВНУТРЕН. СТРАЖИ.

Въ % № У4 Уз печати, листовъ.
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