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ВОЛЬНАГО

 

ЭНОНОМИЧЕОНАГѲ

ОБЩЕСТВА.

1868

   

ГОДЪ.

 

----

 

ТОМЪ

    

ЧЕТВЕРТЫЙ.

выншг

 

ПЕРВЫЙ.

 

—

 

ОКТЯБРЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТипограФія

 

Товарищества

 

«Общественная

 

Польза»,

по

 

Мойк'Ь,

 

у

 

Круглаго

  

рынка,
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ТОМЪ

 

ЧЕТВЕРТЫЙ.
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ТшюграФІя

 

Товарищества

 

Общественная

 

Польза», блпзьКруглаго

 

рынка,
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5.

1868.



Печатать

 

позволяется.

 

С.-Петербургъ,

 

31

  

декабря

 

1868

 

года.!
Секретарь

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

Л.

 

Ходневъ.



УКАЗАТЕЛЬ

СТАТЕЙ,

 

СОДЕРЖАЩИХСЯ

 

ВЪ

 

ПГ-иъ

 

ТОИЪ

 

«ТРУДОВТ,».

I.

 

бельевое

 

хозяйство.
Вып.

  

Стр.

По

 

поводу

 

выхода

 

разныхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

сельскохозяйствен-
на™

  

содержания.

   

А.

 

Совѣтова ............I

       

1
О

 

коноп.іѣ

 

и

 

ея

 

продуктахъ.

 

Часть

 

II.

 

Мануфактурная.

  

Ж.

  

Пу-
занова ..............' ...... »

       

5
О

 

прпродѣ

 

картофеля.

 

А.

 

Совѣтова ...........

     

II

     

91
Сельское

  

хозяйство

  

въ

 

Великобританіи

  

п

 

Ирландіи,

 

по

 

новѣй-

шпмъ

 

статистически мі

 

свѣдѣніямъ.

  

В.

 

Полевова .....

      

»

     

97
О

 

коноплѣ

 

и

 

ея

 

продуктахъ.

  

(Продолженіе).

 

Ж.

 

Лужкова

   

.

    

.

      

»

    

108
Какъ

 

пріучить

 

русскаго

 

работника

 

пахать

 

плуюмъ.

   

Э.

 

1'его.

   

.

    

ІИ

   

175
Сельское

  

хозяйство

  

въ

 

Великобрптаніи

  

и

 

Ирландіи,

 

по

 

новѣй-

шпмъ

 

статистпческимъ

 

свѣдѣніямъ.

   

В.

 

ІІолеваго .....

    

ѵ

 

>

    

1 81
О

 

коноплѣ

 

и

 

ея

 

продуктахъ.

 

(Продолжение).

 

Ж.

 

Лузанова.

   

.

   

.

     

IT

     

290
Нѣсколько

 

замѣтокъ

 

о

 

Нерчинскомъ

 

краѣ.

 

Ж.

 

Зензинова

 

...

      

»

    

307
О

   

системахъ

   

земледѣлія

  

въ

   

Заореибургскомъ

   

краѣ.

  

Письма
изъ-за

 

Оренбурга.

  

Якова

   

Руднева ..........

    

V

    

347
Объ

 

уходѣ

 

за

 

картоФелемъ.

 

Б.

 

Жорскаго ......... »

    

357
О

   

системахъ

   

земледѣлія

  

въ

   

Заореибургскомъ

   

краѣ.

   

Письма
изъ-за

 

Оренбурга.

 

Ш.

 

Якова

 

Руднева.

   

. .......

    

VI

   

429
Батраки

 

и

 

нолеводство

 

иа

 

Горѣцкоіі

 

Ферм*.

 

Ш.

 

В.

 

Неручева.

 

.

      

»

    

436
О

 

коноплѣ

 

и

 

ея

 

продуктахъ.

 

(Продолженіе).

 

Ж.

 

Лузанова.

    

.

   

.

      

»

    

454

II.

 

Политическая

 

экономия.

4

 

Вліяніе

  

реформы

 

1861

 

года

 

на

 

сельское

  

хозяйство

 

и

 

хлѣбн^ю

торговлю

 

въ

 

шгозападныхъ

  

губерніяхъ.

  

10.

 

Янсона.

   

...

    

IV

    

257
Вліяніе

 

Россіп

 

на

 

европейскій

  

земледѣльческій

 

кризисъ.

 

Н.

 

Д.

      

»

   

276
Окончаніе

 

той-же

 

статьи ..............

    

VI

   

475
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IV

 

-

Ш.

  

Скотоводство.
Вып.

 

Стр.

По

 

поводу

 

выписки

 

для

 

царскосельской

 

Фермы

 

стада

 

бретонской
породы.

  

III.

 

Бретонскій

 

скотъ.

 

А.

 

Совѣтова .......

      

I

      

17

  

ч
О

 

значеніи

 

соли

 

для

  

домашнихъ

  

животныхъ.

     

- ......

     

И

    

122
О

 

комоломъ

 

скотѣ ..................

    

ПІ

    

200
Объ

 

удобреніи

 

и

 

улучшенін

 

полей

 

въ

 

средней

 

полосъ'

 

Россін

 

и

 

о

                       

/
постройке

   

скотныхъ

 

дворовъ.

  

Я.

 

М ..........

     

V

    

371

       

,

Окоичаиіе

 

той-же

 

статьи. ..............

    

VI

    

469

    

J

IT.

 

Луговодство.

Уборка

  

сѣна

 

въ

 

Крыму.

 

Я.

 

Шпшяшта ........

     

I

     

38

V.

 

Садоводство.

О

 

пробныхъ

 

Фруктовыхъ

 

деревьяхъ,

 

Э.

 

Рею.

       

......

    

II

   

130.

VI.

 

Птицеводство.

Выкормка

 

домашней

   

птицы ..............

    

V

   

383

VII.

 

Земледельческая

 

механика.

По

 

поводу

 

публичныхъ

 

опытовъ

 

надъ

 

жатвенными

 

машинами

 

гг.

Сѣверина

 

и

 

Иванова.

 

П.

 

Зарубина ..........I

      

40
Описаніе

 

жатвенной

 

машины

 

Иванова ..........»

      

56
О

 

зерносушилкѣ

  

полковника

 

Карповича.

 

Роберта

 

Жазинга.

     

.

     

II

    

144
В.

 

Г.

 

ХрнстоФоровъ

 

и

 

его

 

универсальный

 

землеобработнпкъ.

   

.

   

.

    

ПІ

    

206
Проектъ

 

новой

 

жатвенной

 

машппы

 

г.

 

Гутовскаго.

 

А.

 

Гутмана

 

.

     

V

    

379
Отборнпкъ

 

г.

 

Шиманскаго.

  

Ѳедора

 

Посатева ........

    

VI

    

485

VIII.

 

Земледъльчесная

  

ворресповденція.

Изъ

 

Волыни.

 

Ѳ.

  

Треймута ..............1

     

65

    

.

г

    

Сибири.

 

Хуторянина

  

Д.

 

Баскакова ......... >

      

67
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Изюмскаго

 

уѣзда.

 

А.

 

Пашкова ...........»

     

69
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Вредъ

 

отъ

 

обычая

 

уборки

 

хлѣба

 

за

 

снопъ.

 

Петра

 

Тибо.

      

.
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»

      

69

 

4
^З^иішубррка

 

съ

 

корня.

  

4 ,,л г п "

 

"-урігют
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ПзъБолынн.

  

Ѳ.

 

Треймута ..............

    

Ill

    

239
»

   

Изюма.

 

А.

 

Пашкова ..............»

    

241
»

   

Волыни.

 

Ѳ.

  

Треймута .............

     

V

    

396
»

   

Малороссіп ...... ,...........»

    

404
По

 

поводу

 

статьи

  

г.

  

Неручева.

  

«Осенняя

 

выставка

   

телятъ

  

въ
Москвѣ».

 

А.

   

Лапина ...............»

    

405
Настоящая

 

осень

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

минувпшмъ

 

лѣтомъ.

 

Священ-
ника

 

Л.

  

Иеполатовскаго ..............

    

VI

    

491
По

  

поводу

  

статьи

 

г.

  

Посашева.

  

«Вариавинскій

  

уѣздъ».

 

А.

 

П.
Ставицкаго ................,

   

.

      

»

    

495

IX.

 

БиоліограФія.

Теоретическая,

 

практическая

 

и

 

аналитическая

  

химія,

   

въ

 

прнло-

женіп

 

къ

 

пскуствамъ

 

и

 

промышленности,

 

Муспратта.

 

Переводъ



,

      

—

 

V

 

-

Вып.

 

Стр.
со

 

втораго

 

нѣмецкаго

 

изданія

 

проф.

 

Калиновскаго,

 

редакція

 

и
дополненіе

 

проф.

  

Киттары.

 

Часть

 

первая.

 

Москва.

 

1868

 

г.

 

Л.
В—ова ....................

   

I

     

57
Практическое

 

руководство

 

къ

 

разведеиію

 

куръ,

 

индеекъ,

 

Фаза-
новъ,

 

утокъ

 

и

 

гусей.

 

Р.

 

Эттеля,

 

основателя

 

и

 

президента

 

ку-
роводнаго

 

общества

 

въ

 

Герлицѣ.

 

Переведено

 

и

 

дополнено

 

Я.
Калинскимъ,

 

переводчикомъ

 

руководства

 

къ

 

сельскому

 

хозяй-
ству

 

Пабста,

 

правилъ

 

»

 

оцѣпки

 

сельскохозяйственныхъ

 

угодій
Іонсона.

 

С.-Петербургъ.

 

1868.

 

Изданіе

 

Товарищества

 

«Обще-
ственная

 

Польза».

 

В.

 

[Іверсена ............Ill

    

223
Садовый

 

календарь

 

на

 

1869

 

годъ,

 

пзданіе

 

Россійскаго

 

Общества
Садоводства,

 

въ

 

С. -Петербурге.

 

Составленъ

 

редакціею

 

Вест-
ника

 

Садоводства.

  

В.

 

ІІверсена ...........VI

   

490

 

^

X.

 

Естествевныя

  

науки.

Фосфорная

 

кислота

 

н

 

фосфэты

 

въ

 

растительныхъ

 

свменахъ. —

Химпческій

 

составъ

 

ржанаго

 

Зерна.

 

—

 

Изследованіе

 

муки

 

съ
помощію

 

хлороформа,

 

предложенное

 

Раковичемъ.

 

—

 

Признаки
свекловицы,

 

указывающіе

 

на

 

относительное

 

содержаніе

 

въ

 

ней
сахара,

 

по

 

наблюденіямъ

 

Мехэ.— Действіе

 

различныхъ

 

солей
калія

 

на

 

урожай

 

свекловицы,

 

картофеля

 

п

 

льна. —Удобреніе

 

не-
которыхъ

 

огородныхъ

 

растеній

 

калійными

 

солями.

 

—

 

Проис-
хожденіе

 

чилійской

 

селитры. — Способъ

 

безвреднаго

 

употребле-
нія

 

лупиновыхъ

 

зеренъ

 

въ

 

кормъ

 

лошадямъ. — Почему

 

такса

на

 

говядину

 

должна

 

сообразоваться

 

съ

 

ея

 

качествомъ.

 

Ф.

 

ф.

 

В.

    

II

   

136
О

 

необходимости

 

оказывать

 

покровительство

 

полезнымъ

 

пти-
цамъ,

 

какъ

 

незамьннмымъ

 

друзьямъ

 

земледелія,

 

лѣсоводства

садоводства.

 

В,

 

Иверсена ..............III

   

213
Система

 

свозки,

 

какъ

 

лучшая

 

для

 

очпщенія

 

городовъ

 

отъ

 

чело-
веческихъ

 

пзверженій;

 

преимущества

 

ея

 

предъ

 

системою
каналнзаціи

 

и

 

пудретовъ

 

—Употребительнейшія

 

средства

 

для
дезинФекціи

 

различныхъ

 

предметовъ. —Значепіе

 

льнянаго

 

се-
мени

 

при

 

вскармливаніп

 

телятъ;

 

метода

 

Лемана. —Новая

 

опусто-
шительная

 

болезнь

 

винограда,

 

появившаяся

 

во

 

Франціп. — Польза
въ

 

сельскомъ

 

хозяйстве

 

кротовъ

 

и

 

муравьевъ.

 

—

 

Болотная
земля

 

какъ

 

удобреніе

 

для

 

полей

 

и

 

луговъ.

 

Ф.

 

ф.

 

В.

   

.

   

...

   

IV

   

518

XI.

 

Хозяйствеввыя

 

и

 

промышлѳввыя

 

известія.

Взглядъ

 

иностранцевъ

 

на

 

многочисленность

 

сооружаемыхъ

 

до-

рогъ

 

въ

 

Россіп;

 

мненіе,

 

изложенное

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

газетахъ

 

«Daily

 

News»

 

и

 

«Economist». — О

 

будущемъ

 

загра-
ничномъ

 

отпуске

 

хлеба

 

пзъ

 

Россіи. — Устройство

 

_хлвбозапа-
снаго

 

вспомогательнаго

 

магазина

 

для

 

всехъ

 

сословШ

 

въ

 

г.

Глухове,

 

Черниговской

 

губериіи.

 

—

 

Заботы

 

Земской

 

Управы

 

«
Петербургскаго

 

уезда

 

о

 

народномъ

 

продовольствіи.— Деятель-
ность

 

Олонецкой

 

Губернской

 

Управы

 

по

 

тому

 

же

 

предмету. —

Разсужденіе

 

по

 

вопросу

 

объ

 

общественной

 

запашке. — Дапков-
ское

 

Общество

 

любителей

 

скотоводства.

 

Общество

 

садоводовъ

и

 

вииоде.товъ

 

Ялтпнскаго

 

уезда. —Императорское

 

Казанское
Экономическое

 

Общество. — Открытіе

 

отделенія

 

Технпческаго
Общества

 

въ

 

Иркутске

 

и

 

устройство

 

тамъ

 

публичной

 

выстав-
ки.— Устройство

 

местнаго

 

музея

 

при

 

Московскомъ

 

Статисти-
ческомъ

 

Комитете. — Стремленіе

 

къ

 

переселеніго. —Прибытіе
въ

 

Крымъ

 

несколышхъ

 

семействъ

 

чеховъ.— Китайскіе

 

эмигран-
ты

 

въ

 

Семиречинской

 

области

 

и

 

въ

 

городе

 

Семипалатинске. —

У



—

 

VI

 

—

Вып.

 

Стр.

Переселенцы

 

съ

 

острова

 

Даго. — Водворепіе

  

латышей

 

въ

 

Мо-
\|

  

гилевской

 

губерніи.— Некрологъ:

 

граФъ

 

А.

 

А.

 

БобринскШ

 

и

 

А.
П.

 

Степановъ ..................

     

I

     

72

 

■*
Третья

 

выставка

  

рогатаго

  

скота

 

въ

  

Николаевскомъ

 

манеже. —

Устройство

 

Фермы

  

при

 

Окоішнскомъ

  

пріютв

 

для

 

образованія
опытныхъ

 

скотниковъ,

 

для

 

ухода

 

за

 

скотомъ

 

и

 

молочпыми

 

ско-
лами.— Открытіе

 

залежей

 

фосфорнокислой

 

'извести

 

близь

 

Моск-
вы. —Изобрѣтенный

 

г.

 

Хитрово

  

способъ

  

азотированія

 

порош-
ковъ

 

изъ

 

ФосФорнокпслыхъ

 

матеріаловъ,

 

для

 

производства

 

ту-
ковъ. — О

  

неурожаі;

  

подсолиечниковъ

  

въ

  

Воронежской

  

губ.;
причины

 

неурожая,— -Предостережете

 

г.

 

Соковнина

 

отъ

 

грозя-
щей

 

беды

 

землевладѣльцамъ

 

въ

 

1870

 

г.

 

отъ

 

червей,

 

съедаю-
щихъ

  

озимые

 

хлѣба

 

—О

 

вліяніи

 

конопли

 

на

 

унпчтоженіе

 

вред-
ныхъ

 

насекомыхъ. —Болезнь

 

винограда

 

за

 

Кавказомъ.— Вы-

      

.

годные

 

заработки

 

рабѳчпхъ

 

за

 

Волгою. — Открытіе

 

лигнита

 

въ

     

х/
Оренбургской

 

губерніи. — Новое

 

примененіе

 

торфа

 

къ

 

нагре-
ванію

 

локомотпвовъ. — Новое

 

доказательство

 

сочувствія

 

артель-

 

*/
нымъ

 

сыроварнямъ. — Паровые

 

плуги

 

на

 

севере

 

и

 

юге

 

Россіи.

    

Ш

   

327

XII.

 

Техническія

 

известія.

Новости

 

по

 

винокуренію.

 

Употребленіе

 

сернистой

 

кислоты

 

при
винокуреніи.

 

—

 

Сохранение

 

дрожжей.

 

—

 

Вшюкуреніе

 

изъ

 

вино-
градныхъ

 

выжимокъ. — Сообщеніе

 

бочкамъ

 

непроницаемости

 

и
предохраненіе

 

спиртныхъ

 

бочекъ

 

отъ

 

усышки

 

и

 

утечки. —Ко-
личество

 

потребления

 

хлебнаго

 

вина

 

въ

 

Россіи,

 

сравнительно
съ

 

другими

 

государствами.— Новая

 

система

 

ректііФикаціп

 

спирт-
ныхъ

 

паровъ

 

Бекве

 

и

 

Шампоннуа.

 

—

 

Винокуреніе

 

изъ

 

куку-
рузы. —Статистика

 

впнокуреннаго

 

производства

 

въ

 

Россіи. —

Новые

 

способы

 

приготовленія

 

дрожжей

 

и

 

оживленія

 

старыхъ
вялыхъ

 

дрожжей. — Производство

 

сухихъ

 

прессованныхъ

 

дрож-
жей

 

въ

 

Россіи.

 

—

 

Изследованія

 

ДюбреиФО

 

о

 

главной

 

дейст-
вующей

 

сахаротворной

 

составной

 

части

 

солода,

 

обусловлива-
ющей

 

нревращеиіе

  

крахмала

  

въ

 

сахаръ.

 

Л.

 

Верховцова.

     

.

    

II

   

150
Новости

 

по

 

свеклосахарному

 

производству.

 

Изследованія

 

Шейб-
лера

 

объ

 

отношенін

 

уде.іьнаго

 

веса

 

свекловицы

 

къ

 

содержа-
ние

 

въ

 

ней

 

сахара.

 

—

 

Новый

 

способъ

 

оживлеяія

 

костянаго
угля.— Объ

 

употребление

 

барпта

 

въ

 

свеклосахарномъ

 

пропз-
водствѣ. — О

 

новомъ

 

списобе

 

обработки

 

свекловичной

 

мязги. —

О

 

приложении

 

подземныхъ

 

трубъ

 

къ

 

проводу

 

свекловичнаго
сока

 

на

 

свеклосахарныхъ

 

заводахъ.

 

—

 

Статистика

 

свеклоса-
харнаго

 

производства

 

въ

 

Россін.

 

—

 

0

 

вліяніи

 

каліевыхъ

 

удоб-
реній

 

на

 

урожай

 

свекловицы. — Употребленіе

 

свекольной

 

ботвы
на

 

кормъ

   

скоту.
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и
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сернистой
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и
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и
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извести. — 0

 

красящемъ

 

веществе

 

свекловицы

п

 

свекловичнаго

 

сока. — 0

 

вліяніи

 

температуры

 

паровъ

 

на

 

ува-

рнваніе

 

и

 

раФішировку

 

сахара.

 

—

 

Какую

 

употреблять

 

воду

 

при
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сахарлыхъ

 

сироповъ:

 

горячую

 

пли

 

холодную?
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■

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

НО

  

ПОВОДУ

  

ВЫХОДА

разныхъ

 

ннигъ

 

и

 

брошюръ

 

сельсно-хозяйственнаго

 

содержанія.

Кто

 

интересуется

 

успѣхами

 

русскаго

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

и

 

слѣдитъ

 

за

 

его

 

литературную

 

разработкою,

 

тотъ

 

не

могъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

послѣдніе

 

два-три

 

года

 

русская

агрономическая

 

литература

 

стала

 

замѣтпо

 

обогащаться.
Достаточно

 

перелистать

 

только

 

«Труды»

 

запрошлый

 

и

 

те-

кущей

 

годы,

 

чтобы

 

убѣдиться,

 

какъ

 

нриращается

 

портфель
сельско-хозяйственпыхъ

 

сочиненій

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

И
надобно

 

сказать,

 

что

 

между

 

этими

 

сочнненіями

 

можно

указать

 

нѣсколько

 

очень

 

дѣльныхъ

 

п

 

полезныхъ

 

книгъ.

На

 

такія-то

 

сельоко-хозяйственныя

 

изданія,

 

намъ

 

каза-

лось,

 

и

 

слѣдовало

 

обращать

 

преимущественное

 

вииманіе
въ

 

библіограФііческомъ

 

отдѣлѣ

 

«Трудовъ».

 

Но

 

выходитъ,

что

 

нельзя

 

оставлять

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

такъ

 

называемый
книжный

 

хламъ,

 

который

 

продается

 

не

 

на

 

Никольской

 

толь-

ко

 

улицѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

или

 

на

 

Толкучкѣ

 

въ

 

Петербургѣ,

 

но,

къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

въ

 

лучшихъ

 

книжпыхъ

 

магазипахъ

 

обѣ-

ихъ

 

отолицъ.

 

При

 

слабомъ

 

распространеніи,

 

среди

 

массы

нашихъ

 

земледѣльцевъ,

 

сельско-хозяйственныхъ

 

знаній

 

и

 

.

при

 

маломъ

 

довѣріи

 

ихъ

 

къ

 

наукѣ,

 

и

 

одна

 

пустая,

 

неудач-

но

 

купленная

 

книжонка

 

съ

 

громкимъ

 

заглавіемъ

 

можетъ

отбить

 

послѣднюю

 

охоту

 

къ

 

научнымъ

 

указаніямъ,

 

а

 

въ

рукахъ

 

неопытнаго

 

и

 

новичка

 

въ

 

дѣлѣ

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

сдѣлаться

 

орудіемъ

 

обмана,

 

подвергнуть

 

его

 

убыткамъ
и

 

сдѣлать

 

потомъ

 

заклятымъ

 

врагомъ

 

науки.

 

Поэтому,
на

 

ряду

 

съ

 

лучшими

 

и

 

достойными

 

полнаго

 

вниманія

 

кни-

гами,

 

спеціальному

 

журналу

 

необходимо

 

удѣлять

 

нѣкото-

рую

 

долю

 

вниманія

 

и

 

на

 

безполезныя,

 

чисто-спекулятив-

Томъ
 

IV. —Вып.
 

I.
                                                                           

1



—

 

2

ныя

 

сочиненія,

 

чтобы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

по

 

ВОЗМОЖНОСТИ

ослаблять

 

распространеніе

 

подобныхъ

 

вредныхъ

 

изданій,
а

 

съ

 

другой,

 

предостерегать

 

отъ

 

напрасныхъ

 

тратъ,

 

кото-

рыя

 

идутъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

•

 

такихъ

 

ннигъ

 

и

 

тѣмъ

 

только

поощряютъ

 

дальнѣйшую

 

дѣятельность

 

недобросовѣст-

ныхъ

 

авторовъ

 

и

 

издателей.
На

 

такія

 

мысли

 

навела

 

насъ

 

красующаяся

 

на

 

окнахъ

лучшихъ

 

книжныхъ

 

магазиповъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

брошюра
слѣдующаго

 

громкаго

 

заглавія

 

лОпиты

 

и

 

замѣчанія

 

къ

практическому

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

сельской

 

техно-

логіи.

 

Книга

 

полезная

 

для

 

всѣхп

 

желающшъ

 

заниматься

сельско-хозяйственною

 

промышленностью,

 

съ

 

политипа-

жами

 

С.

 

Хмельницкаго.

 

Изданіе

 

Закалинскаго.

 

Москва

 

1868.
Цѣна

 

80

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

 

сер.».

 

Вся

 

эта

 

і

 

книжка,

написанная

 

безъ

 

всякой

 

связи

 

и

 

системы,

 

разбита

 

на

 

5
листахъ

 

и

 

снабжена

 

семью

 

крошечными

 

политипажами.

 

Но
если

 

бы

 

ее

 

напечатать

 

какъ

 

олѣдуетъ,

 

даже

 

обыкновен-

нымъ

 

шриФтомъ

 

(цицеро),

 

то

 

вся

 

эта

 

брошюра

 

улеглась

бы

 

на

 

какихъ-нибудь

 

двухъ

 

листахъ.

 

И

 

такая-то

 

книжка

пущена

 

въ

 

продажѣ

 

по

 

80

 

коп.!

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

 

бы

 

она

была

 

даже

 

хорошо

 

составлена,

 

то

 

самая

 

красная

 

ей

 

іѵвна

25-30

 

коп.— и

 

уже

 

иикакъ

 

не

 

больше.
Но

 

посмотримъ

 

на

 

содержаніе

 

сказанной

 

брошюры.

 

Су-
дя

 

по

 

оглавленію,

 

она

 

раздѣляется

 

натри

 

отдѣла:

 

^сель-

ское

 

хозяйство,

 

2)

 

сельская

 

технологія,

 

3)

 

мыловареніе

 

и

4)

  

сидка

 

дегтя,

 

смолы

 

и

 

различныхъ

 

маслъ

 

(??).

 

Уже

 

одно

то,

 

что

 

мыловареніе

 

и

 

сидка

 

дегтя

 

стоятъ

 

въ

 

особыхъ

 

от-

дѣлахъ,

 

а

 

приготовленіе

 

крахмала,

 

вытопка

 

сала

 

и

 

приго-

товленіе

 

сальныхъ

 

свѣчъ

 

поставлено

 

въ

 

отдѣлъ

 

сельской
техпологіи,

 

доказываетъ,

 

что

 

авторъ

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

малѣй-

шаго

 

понятія

 

о

 

сельской

 

техпологіи.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

инте-

ресенъ

 

отдѣлъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Вотъ

 

какія

 

статьи

входятъ

 

въ

 

этотъ

 

отдѣлъ:

 

1)

 

о

 

удобрепіи

 

земли;

 

2)

 

рас-

чистка

 

лѣсовъ

 

подъ

 

пашню;

 

3)

 

о

 

посѣвѣ

 

льна;

 

4)

 

клеверъ;

5)

  

картофель;

 

6)

 

свекловица;

 

7)

 

рѣпа;

 

8)

 

кольрабія;

 

9)

 

ка-

пуста

 

и

 

10)

 

луговодство.

Достаточно

 

прочитать

 

только

 

первую

 

страницу

 

брошю-
ры

 

г.

 

Хмельницкаго,

 

чтобы

 

не

 

читать

 

ее

 

дальше.

 

Эта

 

стра-

ница

 

начинается

 

съ

 

удобренія

 

земли

 

и

 

весь

 

трактатъ

 

объ



—

 

3

 

—

этой,

 

самой

 

важной

 

статьѣ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

умѣщается

на

 

трехъ

 

страничкахъ.

 

«Чтобы

 

сдѣлать

 

землю

 

—

 

говоритъ

авторъ— въ

 

особенности

 

сырую,

 

плодородною,

 

нужно:

 

на

одинъ

 

пудъ

 

соли

 

(?)

 

взять

 

двѣ

 

части

 

извести,

 

смочить

 

ихъ

водою,

 

держать

 

въ

 

тѣни,

 

прикрыть

 

землею

 

и

 

оставить

 

въ

покоѣ

 

для

 

разложенія

 

на

 

3

 

мѣсяца;

 

тогда

 

соль

 

перейдетъ
въ

 

углекислую

 

соду

 

и

 

хлорную

 

известь

 

(?).

 

Обѣ

 

эти

 

соли,

каковъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

составъ

 

почвы

 

произведутъ

 

желаемое

дѣйствіе

 

(?).

 

Это

 

удобреніе

 

обходится

 

недорого

 

и

 

сбере-

гаетъ

 

работу

 

(?);

 

50пудовъ

 

этой

 

смѣси,

 

разсыпавъ

 

поози-

мымъ

 

всходамъ,

 

достаточно

 

для

 

10

 

— 15

 

десятинъ.

 

Хоро-

шо

 

мѣшать

 

соль

 

съ

 

навозомъ,

 

посыпая

 

оный

 

послойно,

 

а

всего

 

лучше

 

распускать

 

ее

 

въ

 

навозной

 

жижѣ

 

и

 

поливать

въ

 

навозную

 

кучу:

 

въ

 

этихъ

 

кучахъ

 

соль,

 

вслѣдствіе

 

без-

прерывнаго

 

броженія,

 

переходить

 

въ

 

углекислую

 

соду

 

(?)
и

 

значительно

 

усиливаетъ

 

дѣйствіе

 

навоза».

«Самый

 

лучшій

 

урожай

 

ржи,

 

льна,

 

клевера

 

и

 

овса

 

если

употребить

 

означенной

 

смѣси

 

на

 

одну

 

десятину

 

до

 

20
пудовъ».

«Удобреніе

 

солью

 

подъ

 

озимь

 

обходится

 

дешевле,

 

неже-

ли

 

удобреніе

 

обыкновеннымъ

 

навозомъ;

 

впрочемъ

 

и

 

одну

соль

 

въ

 

мелкомъ

 

состояніи

 

посыпаемую

 

привсходахъ

 

вес-

ною,

 

также

 

удовлетворительно,

 

и

 

земля

 

даетъ

 

самые

 

боль-

шіе

 

урожаи».

Зола,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

выжига,етъ

 

растеиія

 

во

 

время

бездождія,

 

а

 

потому

 

лучше

 

употреблять

 

нодзолъ.

 

«Бузунъ,

т.-е.

 

растворъ

 

соли,

 

остающейся

 

при

 

соленіи

 

рыбы

 

и

 

мя-

са,

 

есть

 

наилучшее

 

удобреніе».

Вотъ

 

и

 

все

 

почти,

 

что

 

авторъ

 

говоритъ

 

собственно

 

объ
удобрителыіыхъ

 

веществахъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

немногомъ

 

какъ

ясно

 

выражено,

 

что

 

авторъ

 

трактуетъ

 

о

 

предметахъ,

 

со-

вершенно

 

ему

 

невѣдомыхъ,

 

и

 

пишетъ

 

ради

 

того

 

только,

 

что

есть

 

потребность

 

писать

 

и

 

за

 

свое

 

вредное

 

писаніе

 

брать
деньги

 

съ

 

неопытныхъ

 

русскихъ

 

хозяевъ.

 

Что

 

ни

 

строка

въ

 

его

 

произведеніи,

 

то

 

ошибка,

 

и

 

ошибка

 

самая

 

гру-

бая.

 

Гдѣ

 

и

 

когда

 

поваренная

 

соль

 

считалась

 

самымъ

лучшимъ

 

удобреніемъ?

 

Зачѣмъ

 

растеніямъ

 

такое

 

количе-

ство

 

углекислой

 

соды,

 

если

 

авторъ

 

полагаетъ,

 

что

 

описан-

нымъ

 

имъ

 

способомъ

 

вся

 

поваренная

 

соль

   

перейдетъ

   

въ

*



т

 

ш

 

—

углекислую

 

соду?

 

Какъ

 

въ

 

смѣси

 

соли

 

съ

 

известью

 

мо-

жетъ

 

образоваться

 

хлорная

 

известь,

 

да

 

и

 

зачѣмъ

 

она

нужна

 

почвѣ?

 

Почва,

 

вѣдь,

 

не

 

лазаретъ,

 

гдѣ

 

нуженъ

 

дѣй-

ствптельно

 

хлоръ

 

противъ

 

міазмовъ.

 

Поваренную

 

соль

собственно

 

нельзя

 

назвать

 

и

 

удобреніемъ,

 

потому

 

что,

если

 

ее

 

и

 

употребляютъ,

 

хотя

 

въ

 

самыхъ

 

ограниченныхъ

размѣрахъ

 

и

 

притомъ

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

 

какъ

удобрительное

 

средство,

 

то

 

вовсе

 

не

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

обо-

гащать

 

почву

 

составными

 

частями

 

соли,

 

а

 

оовсѣмъ

 

для

другихъ

 

цѣлей,

 

и

 

на

 

почвахъ

 

не

 

влажныхъ,

 

какъ

 

учитъ

 

ав-

торъ,

 

а

 

болѣе

 

сухихъ,

 

при

 

избыткѣ

 

органическихъ

 

ве-

ществъ

 

и

 

ФОСФорнокислыхъ

 

соединеній.

 

Но

 

если

 

бы

 

пова-

ренная

 

соль

 

даже

 

дѣйствительно

 

была

 

отличнымъ

 

удоб-

реніемъ,

 

то

 

какъ

 

ставить

 

ее

 

во

 

главѣ

 

удобрительныхъ
средствъ

 

въ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

и

 

для

 

людей

 

она

 

такъ

 

еще

 

доро-

га?

 

Далѣе,

 

какимъ

 

образомъ

 

зола

 

можетъ

 

выжигать

 

расте-

нія?

 

Давно

 

ли

 

бузунъ

 

(т.-е.

 

самоосадочная

 

соль)

 

сдѣлался

растворомъ

 

соли,

 

остающимся

 

при

 

соленіи

 

рыбы

 

и

 

мяса

и

 

въ

 

этомъ

 

видѣ

 

составляетъ

 

наилучшее

 

удобрете>

 

Гдѣ

это

 

набирается

 

у

 

насъ

 

столько

 

солянаго

 

разсола,

 

чтобы
имъ

 

можно

 

было

 

съ

 

выгодою

 

поливать

 

поля?

 

Только

 

тотъ,

кто

 

никогда

 

не

 

бывалъ

 

на

 

поляхъ

 

и

 

ни

 

разу

 

не

 

прочелъ

 

ни

одной

 

порядочной

 

книги

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

въ

 

со-

стояніи

 

рѣшиться

 

предлагать

 

подобные

 

совѣты

 

земледѣль-

цамъ.

Стоитъ

 

ли,

 

послѣ

 

того,

 

долѣе

 

останавливаться

 

на

 

нроиз-

веденіи

 

г.

 

С.

 

Хмельницкаго?

 

Оно

 

все

 

таково,

 

т.-е.

 

безграмот-

но

 

и

 

переполнено

 

грубыми

 

ошибками

 

противъ

 

самыхъ

 

эле-

ментарныхъ,

 

азбучныхъ

 

понятій

 

о

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

самой

 

книжкѣ

 

авторъ

 

го-

воритъ,

 

что

 

его

 

«замѣчапія

 

по

 

сельско-хозяйствепной

 

про-

мышленности

 

основаны

 

подъ

 

руководствомъ

 

новѣйшихъ

изданій

 

(?)

 

и

 

собственныхъ

 

многолѣтнихъ

 

опытовъ

 

и

 

на-

блюденій;

 

и

 

если

 

трудъ

 

мой — продолжаетъ

 

авторъ — удо-

стоится

 

снисходительнаго

 

одобренія

 

любителей

 

сельскаго

хозяйства

 

и

 

промышленности,

 

то

 

я

 

буду

 

считать

 

себя

 

обя-

заннымъ

 

къ

 

продолжепінЗ

 

и

 

изданію

 

моихъ

 

записокъ

 

по

этому

 

же

 

предмету

 

съ

 

приложеніемъ

 

таковыхъ

 

же

 

о

 

до-

бывали

 

веществъ

 

посредствомъ

 

сухой

 

перегонки

 

дерева,



—
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-

съ

 

указаніемъ

  

средствъ

 

производства

 

(?)

 

простѣйшими

  

и

дешевыми

 

способами'-.
Больно

 

и

 

обидно

 

будетъ

 

за

 

нашихъ

 

хозяевъ,

 

если

 

они

дѣйствительно

 

дадутъ

 

средства

 

къ

 

осуществленію

 

мечты

безграмотнаго

 

автора.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

по

 

одному

 

оглавле-

нію

 

книги,

 

или

 

предисловию

 

къ

 

ней,

 

трудно

 

судить

 

о

 

ея

годности

 

или

 

безполезности,

 

то

 

мы

 

и

 

считаемъ

 

долгомъ

собрать,

 

по

 

возможности,

 

всѣ

 

запослѣднее

 

время

 

сельско-

хозяйственный

 

изданія,

 

Фабрикаціею

 

которыхъ

 

такъ

 

усерд-

но

 

занимаются

 

особенно

 

московскіе

 

издатели,

 

коковы

 

гг.

Закалинскій,

 

Шамовъ

 

и

 

др.,

 

и

 

помѣщать

 

краткіе

 

разборы

ихъ

 

въ

 

«Трудахъ».

                                             

_,

rj

                                                       

А.

 

Совътовъ.

О

  

КОНОПЛИ

  

И

  

ЕЯ

  

ПРОДУКТАХ!

ЧАСТЬ

 

II

мануфантурная

 

*).

I.

Приступая

 

къ

 

описанію

 

Фабричной

 

обработки

 

пеньки,

считаю

 

иеобходимымъ

 

предварить,

 

что

 

предѣлы

 

развитія

ея

 

столь

 

тѣсны

 

и' степень

 

совершенства

 

столь

 

ограничен-

на

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

государствахъ

 

Европы,

 

что

 

производ-

ство

 

тонкиссд

 

пенечныхъ

 

тканей,

 

сравнительно,

 

едва,

 

едва

не

 

равняется

 

нулю.

 

О

 

причинахъ

 

такого

 

состоянія

 

Фабрич-

ной

 

части

 

пеньководства

 

мы

 

скажемъ

 

мнѣніе

 

свое

 

въ

 

за-

ключеніи

 

труда

 

нашего;

 

теперь

 

же,

 

имѣя

 

въ

 

предметѣ

 

лишь

изображеніе

 

различныхъ

 

процессовъ

 

обработки

 

волокна

пенечнаго,

 

нахожу

 

нужнымъ

 

пояснить,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

они

имѣютъ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

обработкою

 

льнянаго

 

волокна,

по

 

тождественности

 

его,

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ,

 

съ

 

пе-

нечнымъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

туземныхъ

 

растеній

 

на

 

ленъ

едва

 

неисключительно

 

обращено

 

все

 

вниманіе

 

и

 

коммер-

сантовъ, '

 

и

 

Фабрикантовъ,

 

и

 

самихъ

 

правительствъ,

 

разу-

мѣетоя,

 

въ

 

отношеніи

 

тонкихъ

 

тканей,

 

то

 

всѣ

 

усовер-

шенствованія,

 

дѣлаемыя

 

по

 

части

 

улучшенія

 

прядиль-

ныхъ

 

волоконъ,

 

относятся

 

преимущественно

  

къ

 

сему

 

по-

*)

 

Первая

 

т. -е.

 

хозяйственная

 

часть

 

помѣщева

 

въ

 

«Трудахъ»

 

1867

 

года.



слѣднему;

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

желая

 

сколько

 

нибудь

 

выдви-

нуть

 

впередъ

 

пенечно-Фабричную

 

промышленность,

 

мы

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

должны

 

будемъ

 

дѣлать

 

примѣненіе

льняныхъ

 

процессовъ

 

къ

 

ненечному

 

производству,

 

а

 

въ

нѣкоторыхъ

 

разоматриватъ

 

ихъ

 

въ

 

совокупности,

 

какъ,

внрочемъ,

 

пзобрѣтатели

 

новыхт.

 

усовершенотвованныхъ

процессовъ

 

и

 

аппаратовъ

 

и

 

сами

 

дѣлаютъ

 

это.

Вотъ

 

эти

 

общепринятые

 

Фабричные

 

процессы

 

обработ-

ки

 

волокна

 

пенечнаго,

 

а

 

вмѣотѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

льнянаго,

 

со

включеніемъ

 

и

 

самой

 

укладки

 

его

 

для

 

сбыта:

 

1 )

 

мочка

пеньки,

 

2)

 

мятіе

 

ея,

 

3)

 

тренаніе,

 

4)

 

умягченіе,

 

5)

 

дѣленіе,

6),

 

чесаніе;

 

7)

 

углаживаніе

 

и

 

8)

 

упаковка.

Съ

 

перваго

 

взгляда,

 

вѣроятно,

 

читателю

 

покажется

страннымъ,

 

что

 

мы

 

вторую

 

часть

 

труда

 

нашего

 

начинаемъ

тѣмъ,

 

что

 

уже

 

съ

 

такою

 

подробностью

 

разсмотрѣли

 

въ

первой,

 

но

 

таковы

 

требованія

 

мануфактурной

 

промышлен-

ности.

 

Фабрикація

 

ненечныхъ

 

и

 

льняныхъ

 

тканей

 

нахо-

дить,

 

что

 

простая,

 

сельская

 

мочка

 

волокна

 

недовольно

выдѣляетъ

 

въ

 

немъ

 

клеевое

 

вещество,

 

которымъ

 

преиспол-

нено

 

оно,

 

въ

 

естественномъ

 

состояніи

 

стебля;

 

вслѣдстіе

чего,

 

вынуждена

 

была

 

обратиться

 

къ

 

наукѣ

 

и

 

искать

 

по-

собія

 

въ

 

дѣятеляхъ

 

химическихъ.

 

Ученые,

 

по

 

призыву

 

Фа-

орнкантовъ,

 

съ

 

радушіемъ

 

принялись

 

за

 

работу

 

и

 

едино-

душно

 

признали,

 

что

 

самымъ

 

надежнымъ

 

нутемъ

 

къ

 

до-

стиженію

 

цѣли

 

есть

 

употребленіе

 

щелочей

 

и

 

кпслотъ,

 

и

вотъ

 

начался

 

длинный

 

рядъ

 

самыхъ

 

уоердныхъ

 

и

 

самыхъ

утонченныхъ

 

опытовъ

 

и

 

изолѣдованій,

 

съ

 

избранными

 

для

того

 

реагентами.

Лѣтописи

 

Фабричной

 

обработки

 

льна

 

и

 

пеньки

 

ноказы-

вають,

 

что

 

Маркандіе

 

былъ

 

первый,

 

который

 

въ

 

165

 

5

 

г.

предложить

 

мочку

 

волокна

 

въ

 

горячей

 

водѣ

 

и

 

щелокѣ.

Въ

 

1 80 1

 

году

 

извѣстный

 

химикъ

 

Бертолетъ

 

предъявилъ

снособъ,

 

унотребленія

 

щелочей,

 

совокупно

 

съ

 

кислотами,

разрѣзывая,

 

притомъ,

 

волокно

 

на

 

мелкія

 

части.

Бралль

 

въ

 

1805

 

году

 

нроизводилъ

 

такую

 

же

 

мочку,

 

но

безъ

 

разрѣзыванія

 

волокна,

 

слѣдующимъ

 

норядкомъ:

 

боль-

шой

 

чаиъ,

 

примѣрно,

 

въ

 

600

 

литръ

 

*),

 

наполняли

 

горячею

водою,

 

температурою

 

отъ

 

72

 

до

 

7

 

5°,

 

и

 

вънемъ

 

распуска-

*)

 
Лнтръ=0,08

 
ведра.
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ли

 

2'/2

 

Фунта

 

мыла;

 

потомъ

 

клали

 

въ

 

чанъ

 

J

 

25

 

Фунтовъ

пеньки

 

и,

 

продержавъ

 

ее

 

вънемъ

 

2

 

часа,

 

вынимали,

 

клала

въ

 

кучу

 

и,

 

для

 

нредохраненія

 

отъ

 

быстраго

 

охлажденія,
накрывали

 

соломеннымъ

 

щитомъ.

 

На

 

другой

 

день

 

раскла-

дывали

 

пеньку

 

на

 

доскахъ

 

и

 

укатывали;

 

потомъ,

 

разост-

лавъ

 

на

 

вольномъ

 

воздухѣ,

 

подвергали

 

ее

 

вліянію

 

солнца,

дождя

 

и

 

росъ

 

въ

 

теченіе

 

7

 

дней,

 

послѣ

 

чего

 

передавали

'

 

для

 

дальнейшей

 

обработки.

 

Отношеніе

 

мыла

 

къ

 

стеблямъ
конопли

 

опредѣлялось

 

по

 

вѣсу

 

какъ

 

1 : 48,

 

стеблей

 

къ

 

во-

де

 

какъ

 

48:650.

 

Оиыты

 

по

 

способу

 

этому

 

были

 

произ-

ведены

 

въ

 

консерваторіи

 

художествъ

 

и

 

ремеслъ

 

знамени-

-

 

тыми

 

учеными:

 

Молардомъ,

 

Тесъе,

 

Монжемъ

 

и

 

Бертоле-
томъ,

 

и

 

они

 

засвидетельствовали,

 

что

 

І00

 

килограммовъ

 

*)
сухихъ

 

стеблей,

 

по

 

способу

 

Бралля,

 

даютъ

 

25

 

кил.

 

во-

локна,

 

значить

 

10

 

на

 

100

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

та

 

же

 

пенька,

 

мо-

ченая

 

обыкновеннымъ

 

иорядкомъ

 

въ

 

стоячей

 

водѣ.

Въ

 

1842

 

году,

 

Рушонъ

 

предъявилъ

 

способъ

 

моченія
пеньки

 

и

 

льна

 

въ

 

окисленной

 

воде,

 

въ

 

проіюрціи

 

1

 

кило-

грамма

 

оѣрной

 

кислоты

 

на

 

200

 

литръ

 

воды

 

для

 

пеньки

 

и

400

 

литръ

 

для

 

льна.

 

Опытъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

политехни-

ческой

 

школе

 

особою

 

коммиссіею,

 

составленною

 

изъ

 

уче-

ныхъ

 

экспертовъ,

 

и

 

действительность

 

новооткрытія

 

была

признана

 

несомнѣнною.

 

Вотъ

 

какъ

 

описанъ

 

былъ

 

въ

 

то

время

 

способъ

 

этотъ:

 

пеньку

 

въ

 

снонахъ,

 

или

 

пукахъ,

 

кла-

ли

 

въ

 

окисленную

 

воду

 

и

 

оставляли

 

въ

 

ней

 

на

 

6

 

часовъ,

послѣ

 

чего

 

обливали

 

ее

 

обыкновенного

 

водою

 

и

 

склады-

вали

 

въ

 

кучу.

 

На

 

слѣдующіе

 

дни^

 

снова

 

подвергали

 

ее

 

то-

му

 

же

 

процессу

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

повторяли

 

ежедневно

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

она

 

не

 

была

 

признана

 

совершенно

 

спо-

собною

 

къ

 

отдѣленію

 

отъ

 

древесины;

 

тогда

 

тщательно

 

об-
мывали

 

ее

 

простою

 

или

 

щелочною

 

водою,

 

сушили

 

и

 

тѣмъ

кончался

 

весь

 

процессъ

 

мочки.

Почти

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

князь

 

Saint-Sever

 

возобновилъ
способъ

 

мочки

 

Бралля

 

въ

 

растворѣ

 

соды

 

съ

 

прибавле-
ніемъ

 

извести,

 

удостоверяя,

 

что

 

такимъ

 

образомъ

 

приго-

товленный

 

растворъ

 

даетъ

 

волокно

 

столь

 

же

 

тонкое

 

и

мягкое,

 

какъ

 

персидское.

Воледь

 

засимъ

 

Французской

 

академикъГальтеде-Глоб-

*)

 

Кцлограммъ=2,442

 

Фунта.,
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ри

 

предложилъ

 

обработку

 

льна

 

посредствомъ

 

оѣрной

 

ки-

слоты,

 

разбавленной

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

водою

 

и

 

спо-

собъ

 

его,

 

будучи

 

испытанъ

 

въ

 

разныхъ

 

государотвахъ

Германіи,

 

былъ

 

одобренъ.

Но

 

всѣ

 

эти

 

новооткрытія

 

и

 

уоовершенствованія,

 

невзи-

рая

 

на

 

авторитетъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

творцовъ

 

ихъ,

 

не

 

толь-

ко

 

бледнеютъ,

 

но

 

совершенно

 

стушовываются

 

предъ

 

от-

крытіемъ,

 

сдѣланнымъ

 

г.

 

Клауссеномъ

 

въ

 

Великобританіи,

въ

 

началѣ

 

послѣдняго

 

десятилетія.

 

По

 

великости

 

эффекта,

произведеннаго

 

имъ,

 

считаю

 

не

 

излишнимъ

 

войти

 

въ

 

не-

который

 

подробности

 

этого

 

изумительнаго

 

явленія

 

въ

 

об-

ласти

 

обработки

 

прядильныхъ

 

волоконъ.

Вотъ

 

какъ

 

описывали

 

въ

 

свое

 

время

 

открытіе

 

это

 

«Mor-

ning

 

Chronicle»,

 

Официальная

 

газета

 

земледелія

 

и

 

промыш-

ленности

 

Англіи,

 

а

 

за

 

нею

 

и

 

.Independence

 

beige».

 

«Уже
несколько

 

мѣояцевъ,

 

какъ

 

журналы

 

и

 

весь

 

промышленный
людъ

 

Англіи

 

серьёзно

 

заняты

 

новооткрытіемъ,

 

сдѣлан-

нымъ,

 

какъ

 

будто

 

собственно

 

въ

 

угоду

 

требованіямъ

 

вели-

кой

 

промышленности,

 

сильно

 

угрожаемой

 

недостаткомъ

сыраго

 

матеріала.

 

Утверждаютъ,

 

что

 

открыто

 

средство

продуктъ

 

туземный,

 

производимый

 

земледѣліемъ,

 

почти

всѣхъ

 

государствъ

 

Европы,

 

превращать

 

въ

 

вещество

 

со-

вершенно

 

тождественное

 

съ

 

хлопкомъ,

 

и

 

притомъ

 

съ

 

боль-
шею

 

легкостью

 

обработки

 

на

 

снарядахъ,

 

нынѣ

 

употреб-

ляемыхъ

 

и

 

съ

 

болынимъ

 

совершенствомъ,

 

выработаннаго

продукта,

 

и

 

наконецъ

 

съ

 

экономіею

 

на

 

'/„,

 

противу

 

ценъ,

сущесівующихъ

 

на

 

хлопокъ.

«Все

 

это

 

нетолько

 

въ

 

самомъ

 

строгомъ

 

смысле

 

точно

 

и

несомненно,

 

но

 

изобретете

 

это

 

должно

 

имѣть

 

еще

 

несрав-

ненно

 

большее

 

значеніе,

 

по

 

благотворному

 

вліянію

 

своему,

не

 

только

 

на

 

хлопчатобумажную

 

Фабрикаціго,

 

но

 

вообще

на

 

Фабрикацію

 

нити

 

и

 

тканей

 

льна,

 

хлопка,

 

шерсти

 

и

 

шел-

ка

 

и,

 

сверхъ

 

того,

  

на

 

земледѣліе

 

всей

 

Европы.

«Каждому

 

известно,

 

что

 

хлопчатобумажная

 

промышлен-

ность

 

въ

 

Англіи,

 

Бельгіи

 

иФранціи

 

поставлена

 

на

 

высшую

ступень

 

развитія

 

воехъ

 

промышленностей

 

нашего

 

века;

 

и

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

считали

 

уже

 

ее

 

непоколебимою,

она

 

угрожается

 

и

 

угрожаетоя

 

весьма

 

серьёзно

 

недостат-

комъ

 

сыраго

 

матеріала.
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«Соединенные

 

Штаты

 

Сѣверной

 

Америки,

 

довольство-

вавшіеся

 

возделываніемъ

 

хлопка

 

и

 

отправлевіемъ

 

его

 

въ

Европу

 

для

 

Фабричной

 

обработки,

 

съ

 

недавняго

 

времени,

возымели

 

желаніе

 

воспользоваться

 

сами

 

выгодами

 

этой
Фабрикаціи

 

и

 

устроили

 

въ

 

огромнѣйшихъ

 

размѣрахъ

 

Фила-

туры

 

и

 

ткацкія.

 

Владѣя

 

большею

 

частью

 

производитель-

ности

 

хлопка,

 

они

 

могутъ,

 

по

 

собственному

 

произволу,

 

ог-

раничивать

 

отправку

 

его

 

въ

 

Европу

 

и

 

получать

 

такія

 

вы-

годы,

 

противъ

 

которыхъ. европейская

 

промышленность

 

не

въ

 

силахъ

 

будетъ

 

бороться.

«Если

 

къ

 

этому

 

столь

 

серьёзному

 

препятствие

 

мы

 

при-

мемъ

 

въ

 

соображеніе

 

ту

 

неизвѣстность,

 

въ

 

которой

 

нахо-

дится

 

ежегодно

 

промышленность,

 

относительно

 

урожаевъ

хлопка

 

и

 

чрезвычайно

 

увеличивавшееся

 

потребленіе

 

его,

волѣдствіе

 

постояннаго

 

расширенія

 

хлопчатобумажной

 

Фа-

брикации,

 

тогда,

 

конечно,

 

легко

 

будетъ

 

понять,

 

сколь

 

осно-

вательно

 

Англія,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

последніе

 

два

 

года,

такъ

 

тревожима

 

была

 

будущностью,

 

угрожавшею

 

ея

 

про-

мышленности:

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

цѣны

 

на

 

хлопокъ

 

посто-

янно

 

возвышались,

 

съ

 

другой,

 

потеряна

 

всякая

 

вера

 

на

возможность

 

пріобретенія

 

всего

 

количества

 

требующагося
хлопка.

«Недостатокъ

 

хлопка

 

и.

 

крайняя

 

потребность

 

разыскать

другой

 

рынокъ

 

производительности

 

его,

 

или

 

другое

 

пря-

дильное

 

волокно,

 

способное

 

заменить

 

его,

 

такъ

 

были

 

по-

нятны

 

для

 

всехъ,

 

что

 

торговая

 

палата

 

въ

 

Манчестере
признала

 

необходимымъ

 

употребить

 

значительные

 

расхо-

ды

 

на

 

изследованіе

 

возможности

 

введенія

 

культуры

 

хлоп-

ка,

 

въ

 

самыхъ

 

болыпихъ

 

размѣрахъ,

 

въ

 

восточной

 

Иидіи.
Попытка

 

эта

 

не

 

могла,

 

однако

 

же,

 

иметь

 

непосредотвен-

наго,

 

быотраго

 

успеха,

 

и

 

впоследствіи

 

встретившая

 

великія
препятствія

 

въ

 

Физическихъ

 

свойствахъ

 

жителей,

 

нризнана

ныне

 

совершенно

 

неудавшеюся

 

*).
«Въ

 

такомъ

 

безотрадномъ

 

положеніи

 

дѣлъ

 

очень

 

понят-

но,

 

что

 

предъявленіе

 

средства

 

могущественнаго,

 

выгодна-

*)

 

Прошу

 

читателя

 

обратить

 

внпманіе

 

на

 

то

 

отчаянное

 

положеніе,

 

въ

которомъ

 

находилась

 

хлопчатобумажная

 

промышленность

 

Великобританіи
за

 

15

 

лѣтъ

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

за

 

цѣ.тое

 

десятидѣтіе

 

до

 

кризиса,
порожденнаго

 

сѣверо-американскою

 

междоусобною

 

войною.



-

 

10

 

—

го

 

и

 

легкаго

 

въ

 

исполненіи,

 

должно

 

было

 

принято

 

быть,
какъ

 

истинная

 

народная

 

услуга.

 

Г.

 

Клауссенъ

 

со

 

дия

 

объ-

явленія

 

своего

 

открытія

 

постоянно

 

встрѣчалъ

 

какъ

 

въ

правительстве,

 

такъ

 

и

 

въ

 

промышленныхъ

 

хлопчатобумаж-

ныхъ

 

деятеляхъ — оловомъ,

 

во

 

всехъ

 

слояхъ

 

общества

 

то

усердное

 

содействіе,

 

то

 

разумпое

 

н

 

нросвещенное

 

внима-

ніе,

 

которыя

 

легко

 

устраняютъ

 

препятотвія,

 

озаряютъ

 

ис-

тину

 

и

 

способствуют^,

 

торжеству

 

нововведеній

 

дѣйстви-

тельно

 

общеиолезныхъ

 

*).

            

t

«Такой

 

быстрый,

 

всесовершенный

 

уснехъ

 

въ

 

стране,

столь

 

высоко

 

стоящей

 

по

 

части

 

промышленности,

 

какъ

Великобрптанія,

 

безъ

 

сомненія,

 

можетъ

 

служить

 

блиста-

тельнейшимъ

 

свидѣтельотвомъ

 

действительности

 

улучше-

ній

 

и

 

великости

 

выгодъ,

 

которыя

 

должно

 

доставить

 

осу-

ществленіе

 

новооткрытія.

«Г.

 

Клауссенъ

 

взялъ

 

привеллегію

 

на

 

изобрѣтеніе

 

свое

въ

 

Англіи,

 

Фраиціи,

 

Голландін

 

иБельгіи,

 

и

 

изъ

 

нея

 

видно,

что,

 

не

 

ограничиваясь

 

весьма

 

значительнымъ

 

улучшеніемъ

волокна

 

и

 

чувствительнымъ

 

пониженіемъ

 

цѣнъ

 

-

 

на

 

него,

онъ

 

обращаете

 

лет,

 

по

 

желанію

 

своему,

 

ев

 

вещество,

способное

 

замѣнить

 

хлопот

 

или,

 

шерсть,

 

или

 

шелкъ

 

въ

разныхд

 

соедипеніяхд

 

полотенъ.

«Относительно

 

Фабрикаціи

 

полотенъ

 

важность

 

улучше-

ній

 

въ

 

процессе,

 

предложенномъ

 

г.

 

Клауссеномъ,

 

заклю-

чается

 

преимущественно

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

при

 

введеніи

 

его

новооткрытія,

 

все

 

существующіе

 

по-ныне

 

способы

 

мочки

упраздняются:

 

сочетаніе

 

средствъ

 

химическихъ

 

съ

 

меха-

ническими,

 

чрезвычайно

 

легкихъ

 

и

 

дешевыхъ,

 

заменяетъ

средства

 

убыточный

 

и

 

тяжелыя

 

общепринятой

 

мочки.

 

Тог-

да

 

какъ

 

сія

 

последняя

 

требуетъ

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

дней

 

для

нолученія

 

льна,

 

большею

 

частью

 

въ

 

весьма

 

неудовлетво-

рительномъ

 

виде,

 

и

 

всегда,

 

при

 

совершенной

 

неизвестно-

сти

 

въ

 

успехе,

 

по

 

безусловной

 

зависимости

 

ея

 

отъ

 

много-

различныхъ

 

случайностей,

 

новый

 

способъ

 

даетъ

 

возмож-

ность

 

получать

  

въ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

волокно,

 

совершенно

*)

 

Замътимъ

 

эти

 

многознаменательный

 

слова.

 

Какъ

 

счастлива

 

та

 

стра-
на,

 

гдѣ

 

каждый

 

принимаетъ

 

живое

 

участіе

 

въ

 

новооткрытіи,

 

гдѣ

 

каждый,
устраняя

 

чувства

 

эгоизма

 

и

 

зависти,

 

старается

 

содействовать

 

распростра-
нен^

 

нововведенія,

 

отъ

 

котораго

 

ожидается

 

общее

 

благо!
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чистое

 

и

 

освобожденное

 

отъ

 

всгыѵв

 

посторошшхб

 

ве-

ществб,

 

находящихся

 

въ

 

стеблѣ,

 

въ

 

сыромъ

 

видіь.

 

Про-
изводство

 

работы

 

этой

 

до

 

того

 

просто,

 

что

 

можетъ

 

быть
исполнено,

 

безъ

 

малѣйшаго

 

сомнѣнія

 

въ

 

уопѣхѣ,

 

ребенком^.
Сверхъ

 

этого,

 

ленъ,

 

приготовленный

 

по

 

новоизобретенному

способу,

 

вовсе

 

не

 

пмѣетъ

 

тѣхъ

 

нятенъ

 

и

 

различія

 

въ

 

крѣ-

пости

 

и

 

цвѣтѣ,

 

которыя

 

составляютъ,

 

сколько

 

неизбеж-
ную,

 

столько

 

и

 

убыточную

 

принадлежность

 

льна,

 

обще-
принятой

 

мочки.

«Относительно

 

расходовъ

 

обработки

 

волокна

 

по

 

способу
г.

 

Клауссена,

 

то

 

они

 

столько

 

же

 

достопримечательны,

какъ

 

все

 

предъидущее:

 

опытомъ

 

доказано,

 

что

 

они

 

не

 

пре-

вышаюсь

 

10

 

сантимовъ

 

(2 1 /2

 

кон.

 

сер.)

 

на

 

Фунтъ.

«Что

 

же

 

касается

 

до

 

Фабрикаціи

 

тканей

 

хлопчатобумаж-
ныхъ,

 

то

 

новоизобрѣтевіе

 

г.

 

Клауссена

 

представляетъ

 

еще

болѣе

 

драгоцѣнныя

 

выгоды,

 

потому

 

что

 

даетъ

 

возмож-

ность

 

Фабрнкантамъ,

 

въ

 

олучаѣ

 

встрѣтившагося

 

по

 

ка-

кимъ

 

либо

 

изъ

 

вышеизложенныхъ

 

причинъ

 

недостатка

обработываемаго

 

ими

 

матеріала,

 

замѣнить

 

другимъ

 

мате-

ріаломъ.

«Г.

 

Клауссенъ

 

довелъ

 

обработку

 

сыраго

 

льна

 

до

 

такого

совершенства,

 

что

 

обращаетъ

 

его

 

въ

 

вещество

 

столь

 

схо-

жее

 

съ

 

хлопкомъ,

 

что

 

по

 

виду

 

и

 

но

 

осязанію,

 

если

 

не

 

не-

возможно,

 

то

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

весьма

 

трудно

 

отличить

его

 

отъ

 

настоящаго.

 

Но

 

что

 

еще

 

болѣе

 

дѣлаетъ

 

открытіе
его

 

драгоцѣннымъ,

 

такъ

 

это

 

возможность

 

обработки

 

при-

готовленнаго

 

имъ

 

льна

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

Филатурахъ

 

и

 

на

 

тѣхъ

же

 

ткацкихъ

 

станкахъ,

 

на

 

которыхъ

 

обрабатываюсь

 

хло-

нокъ,

 

безъ

 

малѣйшаго

 

измѣненія

 

ихъ

 

механизма.

«Г.

 

Клауссенъ

 

многократно

 

повторялъ

 

опыты

 

своего

изобрѣтенія

 

иредъ

 

членами

 

спеціальныхъ

 

коммиссій

 

и

предъ

 

Фабрикантами.

 

Передъ

 

глазами

 

этихъ,

 

столь

 

ком-

петентныхъ

 

судей,

 

сырой

 

ленъ,

 

только-что

 

убранный

 

съ

поля,

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

былъ

 

обращаемъ

 

имъ

 

въ

 

вещество,

схожее

 

съ

 

хлопкомъ

 

или

 

шерстью,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пе-

рерабатываемъ

 

на

 

Филатурныхъ

 

и

 

на

 

ткацкихъ

 

станкахъ,

устроенныхъ

 

для

 

хлопка

 

и

 

шерсти,

 

и

 

всегда

 

съ

 

одинако-

вымъ

 

успвхомъ

 

какъ

 

въ

 

малыхъ

 

опытахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 
обширномъ

 
Фабричномъ

 
производстве.
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«Не

 

ограничиваясь

 

этимъ,

 

г.

 

Клауссенъ

 

пожелале

 

лет

обращать

 

въ

 

телкъ

 

и

 

успѣлъ

 

въ

 

томъ.

 

И

 

действительно,
результата

 

опытовъ,

 

о

 

которыхъ

 

выше

 

сказано

 

было,

 

все-

совершенно

 

убѣдилъ

 

въ

 

возможности

 

довесть

 

ленъ

 

до

 

та-

кой

 

степени

 

тонины

 

и

 

блеска,

 

что

 

онъ-можетъ

 

быть

 

упо-

требленъ

 

во

 

всехъ

 

тѣхъ

 

изделіяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

соединя-

ютъ

 

ленъ

 

съ

 

шелкомъ,

 

и

 

съ

 

такимъ

 

совершенствомъ,

 

что

его

 

почти

 

невозможно

 

отличить

 

отъ

 

шелка

 

даже

 

и

 

тогда,

когда

 

онъ

 

употребленъ

 

въ

 

большой

 

пропорціи.

«Въ

 

составъ

 

новооткрытій

 

г.

 

Клауссена

 

входитъ

 

также

и

 

пробелка

 

всехъ

 

издѣлій

 

прядильныхъ.

 

Онъ

 

не

 

ограничи-

вается

 

применеиіемъ

 

своего

 

изобретенія

 

къ

 

одному

 

льну;

онъ

 

съ

 

одинаковыми

 

успѣхомъ

 

употребляете

 

ею

 

для
обработки

 

пеньки

 

и

 

вообще

 

всѣжъ

 

прядильныхъ

 

растеній».
Бое

 

журналы

 

и

 

большое

 

число

 

ученыхъ

 

и

 

спеціальныхъ
обществъ

 

Великобританіи

 

продолжительно

 

заняты

 

были
этимъ,

 

столь

 

замечательнымъ

 

открытіемъ.

 

Но,

 

чтобы

 

дать

еще

 

большее

 

ионятіе

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какой

 

высокой

 

степени

оценивалось

 

оно,

 

сделаемъ,

 

хотя

 

краткое

 

извлечете

 

изъ

обнародованныхъ

 

отчетовъ

 

великобританскаго

 

земледель-

ческаго

 

общества

 

о

 

двухъ

 

заседаніяхъ

 

его,

 

поовященныхъ

исключительно

 

разсматриваемому

 

предмету.

Первое

 

заоеданіе

 

общества

 

опредѣлено

 

было

 

чтенію
записки

 

г.

 

Клауссена,

 

заключающей

 

въ

 

себе

 

изслѣдованія

агрономическія

 

и

 

статистическія,

 

по

 

предмету

 

туземной
производительности

 

льна

 

и

 

ввоза

 

его,

 

пеньки

 

и

 

хлопка

 

изъ

другихъ

 

государству

 

нотомъ

 

приступлено

 

было

 

къ

 

раз-

смотренію

 

техъ

 

выгодъ,

 

которыя

 

можетъ

 

доставить

 

Ве-
ликобританіи

 

уоиленіе

 

посѣвовъ

 

льна

 

съ

 

изображеніемъ
того

 

отеснительнаго

 

положенія,

 

въ

 

которомъ

 

находится

хлопчато-бумажная

 

промышленность

 

въ

 

Соединенномъ

 

Ко-
ролевстве,

 

а

 

равно

 

и

 

техъ

 

выгодъ,

 

которыя

 

можетъ

 

до-

ставить

 

государству

 

замененіе

 

хлопка

 

льномъ.

Изъ

 

всего

 

предотавленнаго

 

въ

 

записке

 

г.

 

Клауссенъ

 

вы-

водитъ

 

следующія

 

заключенія:

1)

 

«Предлагаемымъ

 

путемъ

 

длинный

 

волосъ

 

волокна

 

по-

лучается

 

менее,

 

чемъ

 

въ

 

сутки

 

и

 

притомъ

 

въ

 

видѣ

 

совер-

шенно

 

едивообразномъ

 

какъ

 

крепостью,

 

такъ

 

и

 

цвѣтомъ,
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что

 

представляетъ

 

громадныя

 

выгоды

 

въ

 

пробелке

 

какъ

нитокъ,

 

такъ

 

и

 

тканей.
2)

  

Ленъ

 

можетъ

 

быть

 

обработываемъ

 

въ

 

грубомъ

 

со-

стояли,

 

съ

 

самымъ

 

ничтожнымъ

 

увеличеніемъ

 

расходовъ

денежныхъ

 

и

 

времени,

 

необходимаго

 

для

 

того.

3)

  

Трудная

 

и

 

подверженная

 

многоразличнымъ

 

случай-
ностямъ

 

общепринятая

 

мочка

 

въ

 

воде

 

вовсе

 

устраняется

и

 

заменяется

 

работою,

 

дающею

 

всегда

 

положительный

 

ре-

зультата

 

и

 

нетребующею

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

попеченій.
4)

  

Вследствіе

 

более

 

совершеннаго

 

раздвленія

 

Фибръ,

 

по

причине

 

освобождения

 

ихъ

 

отъ

 

другихъ

 

постороннихъ

 

ве-

ществе,

 

находящихся

 

въ

 

раотепіи,

 

ческа

 

льна

 

на

 

половину

сокращается.

5)

  

Волокно

 

получается

 

въ

 

виде,

 

способномъ

 

къ

 

пряде-

нію

 

въ

 

смеси

 

съ

 

другими

 

волокнами

 

и

 

отдельно

 

отъ

 

дру-

гихъ,

 

какое

 

бы

 

ни

 

было

 

предназначеніе

 

прядильныхъ

орудій.

 

і

6)

  

Льняное

 

волокно,

 

определенное

 

къ

 

употребленію

 

съ

хлопкомъ,

 

или

 

независимо

 

отъ

 

него,

 

на

 

Филатурахъ

 

хлоп-

чато-бумажныхъ,

 

приготовляется

 

столь

 

совершенно

 

во

всехъ

 

его

 

принадлежностяхъ,

 

что

 

можетъ

 

принимать

 

ту

густую

 

и

 

великолепную

 

окраску,

 

которая

 

составляетъ

отличительную

 

принадлежность

 

бумажныхъматерій,волед-
ствіе

 

чего

 

всякая

 

ткань

 

flax-coton

 

*)

 

можетъ

 

быть

 

окра-

шена

 

иливыбѣлеиа

 

точао

 

твмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какъ

 

ткани

чиото

 

хлопчатыя.

7)

  

Льняное

 

волокно,

 

такимъ

 

образомъ

 

приготовленное,

можетъ

 

обходиться

 

дешевле

 

великобританскому

 

произво-

дителю,

 

чемъ

 

ленъ

 

иностранный.
8)

  

Фабриканты

 

не

 

будутъ

 

более

 

въ

 

зависимости

 

отъ

успеха

 

жатвы

 

хлопка:

 

Фабричный

 

классе

 

рабочихъ

 

будете
обезпеченъ

 

въ

 

заработке

 

своемъ

 

и,

 

вслвдствіе

 

того,

 

мест-

ная

 

вспомогательная

 

такса

 

должна

 

быть

 

значительно

 

по-

нижена.

9)

  

Земледельцы

 

получать

 

болыпія,

 

выгоды

 

отъ

 

откры-

тія

 

имъ

 

иовыхъ,

 

обширпыхъ

 

рынковъ.

10)

  

Волокно

 

льняное,

 

приготовленное

 

которымъ

 

бы

 

то

ни

 

было

 

изъ

   

предложенныхъ

  

способовъ,

  

можетъ

 

имѣть
—---------------------------------

*)

 

Смѣсь

 

льна

 

съ

 

хлопкомъ

 

г.

 

Клауссенъ

 

называетъ

 

flax-coton.
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само

 

собою,

 

или

 

въ

 

смеси

 

съ

 

шерстью,

 

совершенно

 

одина-

ковое

 

применеиіе

 

съ

 

сею

 

последнею,

 

тогда

 

какъ

 

хлонокъ,

ни

 

въ

 

какомъ

 

случае

 

не

 

можетъ

 

быть

 

пригоденъ

 

для

 

такой
Фабрикаціи;

 

волокно

 

льняное

 

можетъ

 

служить

 

для

 

выделки

войлоковъ,

 

точно

 

такихъ,

 

какіе

 

делаются

 

изъ

 

шерсти.

11)

  

Льняное

 

волокно,

 

приготовленное

 

для

 

пряденія

 

съ

шерстью,

 

стоитъ

 

не

 

дороже

 

какъ

 

75

 

сантимовъ,илиФранкъ

за

 

Фунтъ,

 

тогда

 

какъ

 

шерсть

 

имеете

 

ценность

 

отъ

 

двухъ

до

 

четырехъ

 

шиллииговъ,

 

а

 

потому

 

ткани,

 

выработанный
изъ

 

такой

 

смеси

 

прядильныхъ

 

матеріаловъ,

 

будутъ

 

отъ

 

25
до

 

30

 

процентовъ

 

дешевле,

 

чемъ

 

изъ

 

одной

 

шерсти,

 

имея

притомъ

 

таковую

 

же

 

прочность,

 

если

 

не

 

высшую.

12)

  

Очески

 

короткой

 

шерсти,

 

неспособные

 

для

 

Фила-

туры,

 

будутъ

 

легко

 

и

 

съ

 

пользою

 

употребляться

 

съ

 

обык-
новенной)

 

шерстью

 

и

 

со

 

льномъ.

13)

  

На

 

такомъ

 

основаніи

 

торговля

 

Фланелью

 

и

 

шерстя-

ными

 

тканями

 

открываетъ

 

новый

 

сбыта

 

производителямъ

льна.

14)

  

Ленъ

 

можетъ

 

быть

 

также

 

приготовляемъ

 

для

 

упо-

требленія

 

въ

 

смеси

 

съ

 

шелкомъ

 

наФилатурахъ

 

шелковыхъ

и

 

по

 

цене

 

также

 

отъ

 

7

 

5

 

сантимовъ

 

до

 

1

 

Франка

 

за

 

Фунтъ.

Приготовленный

 

такимь

 

образомъ,

 

онъ

 

способенъ

 

прини-

мать,

 

подобно

 

шелку,

 

самую

 

великолепную

 

окраску.

 

Очень
понятно,

 

что

 

такое

 

нримвненіе

 

льна

 

представляетъ

 

значи-

тельный

 

выгоды

 

въ

 

Фабрикаціи

 

шелковыхъ

 

тканей.
1 5)

   

Новый

 

способъ

 

пробѣлки

 

даетъ

 

возможность

 

все

остатки

 

льняные,

 

негодные

 

къ

 

употреблению

 

тканей,

 

обра-
щать

 

въ

 

наилучшій

 

матеріалъ

 

для

 

писчей

 

бумаги

 

и

 

по

 

це-

намъ

 

несравненно

 

низшимъ

 

нротиву

 

тѣхъ,

 

которыя

 

нла-

тятъ

 

ѵ

 

ныне

 

за

 

белое

 

тряпье.

 

Матеріалъ

 

этотъ

 

пригоденъ

для

 

Фабрикаціи

 

самыхъ

 

высокихъ

 

сортовъ

 

бумаги.

 

'
Наконецъ,

 

г.

 

Клауссенъ

 

и

 

друзья

 

его

 

объяснили

 

обще-
ству!,

 

что

 

новооткрытіе

 

это

 

можно

 

применить

 

къ

 

дѣлу

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

что

 

первыми

 

выгодами

 

его

 

будутъ

 

поль-

зоваться

 

непосредственно

 

поселяне-производители

 

льна».

По

 

окончаніи

 

чтенія

 

записки,

 

многіе

 

члены

 

обратились
къ

 

г.

 

Клауссену

 

съ

 

различными

 

вопросами

 

для

 

разъясненія
некоторыхъ

 

предметовъ,

 

и

 

будучи

 

вполне

 

удовлетворены

имъ, вотировали

 

изъявленіе

 

благодарности

 

отъ

 

всего

 

обще-
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ства,

 

которое

 

и

 

было

 

изъявлено

 

ему

 

единодушно

 

всеми

присутствовавшими

 

членами.

Второе

 

заседаніе

 

общества,

 

бывшее

 

26

 

Февраля

 

1851
года,

 

представляло

 

еще

 

более

 

интереса,

 

чемъ

 

первое.

 

Вотъ
какъ

 

описано

 

заоъданіе

 

это

 

въ

 

«Morning

 

Chronicle».
«Г.

 

Клауссенъ

 

представилъ

 

записку,

 

изображающую
сущность

 

новооткрытія

 

своего,

 

и

 

просилъ,

 

по

 

трудности

для

 

него

 

объяспенія

 

на

 

англійскомъ

 

языке,

 

доктора

 

Ryan,
нріятеля

 

своего,

 

передать

 

обществу

 

всѣ

 

подробности

 

про-

цесса.

 

Докторе

 

Ryan,

 

не

 

приступая

 

еще

 

къ

 

объяснению,
призналъ

 

нужнымъ

 

предварительно

 

опровергнуть

 

замеча-

ние

 

члена

 

общества

 

Beale

 

Browne,

 

сделанное

 

въ

 

первое

 

за-

сѣданіе,

 

что

 

льняное

 

волокно,

 

будучи

 

тяжеловеснее

 

хлопка,

можетъ

 

уничтожить

 

въ

 

тканяхъ

 

все

 

те

 

выгоды,

 

которыя

обещаете

 

новооткрытіе

 

г.

 

Клауссена.

 

Онъ

 

доказалъ,

 

что

ленъ,

 

будучи

 

обработать

 

по

 

способу

 

его,

 

получаетъ

 

тотъ

же

 

самый

 

весе,

 

какой

 

имеете

 

хлопокъ.

После

 

чего

 

онъ

 

сообщилъ

 

обществу

 

объ

 

опытахъ,

 

про-

изведенныхъ

 

имъ

 

на

 

одномъ

  

изъ

 

извѣстныхъ

  

заведеній
БрадФорта

 

и

 

сказалъ:

 

«приготовленіе

 

льна

 

къ

 

ческѣ,

 

вме-

сто

 

5

 

оутокъ,

 

необходимыхъ

 

по

 

способу

 

мочки

 

Шепка

 

(наи-
более

 

распространенному

 

въ

 

Англіп),

 

потребовало,

 

по

 

спо-

собу

 

Клауссена,

 

только

 

4

 

часа,

 

при

 

уиотребленіи

 

соды

 

и

сѣрной

 

кислоты,

 

въ

 

такомъ

 

виде

 

и

 

въ

 

такомъ

 

маломъ

 

раз-

мере,

 

что

 

и

 

самая

 

мелкая

 

Фибра

 

не

 

можетъ

 

подвергнуться

и

 

малейшему

 

поврежденію.

 

Такъ

 

одна

 

часть

 

соды

 

распу-

скается

 

въ

 

200

 

частяхъ

 

воды.

 

Серная

 

кислота

 

вливается

въ

 

котелъ

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

растворъ

 

щелочи,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

погруженъ

 

ленъ,

 

прокппелъ

 

и

 

возраженіе,

 

которое

можно

   

было

 

бы

  

сделать

  

противъ

  

уиотребленія

 

серной
кислоты,

 

отвергается

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

допускается

 

лишь

 

въ

количестве

 

J/5U0

 

части

 

воды

 

и

 

что

 

присутствіе

 

щелочи

 

въ

сосуде

 

нейтрализуете

 

вполне

 

действіе

 

серной

 

кислоты

 

на

Фибры,

 

образуя

 

серпокислый

 

натре.

 

После

 

чего,

 

сказалъ

онъ,

 

сделанъ

 

былъ

 

имъ

 

сравнительный

 

опыте

 

крепости

хлопка,

 

приготовленнаго

 

по

 

способу

 

Шепка

 

и

 

по

 

способу
Клауссена,

 

и

 

преимущество

 

оказалось

 

на

 

стороне

 

послед-

няго.

«Далее,

 

докторе

 

Ryan,

 

изображая

 

подробности

 

процесса
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новооткрытія,

 

объяснилъ

 

то

 

явленіе,

 

которое

 

производите

упругость

 

газа

 

угольной

 

кислоты,

 

освобождающегося

 

во

внутренности

 

Фибры

 

действіеме

 

кислоты

 

на

 

соду

 

или

поташъ.

 

Покончивъ

 

объясненія,

 

онъ

 

представилъ

 

прези-

денту

 

общества

 

записку

 

о

 

самомъ

 

исполненіи

 

процесса

и

 

просилъ

 

его

 

поручить

 

профессору

 

-

 

консультанту

 

док-

тору

 

Way

 

произвесть

 

опыта,

 

согласно

 

указанію

 

ея.

Докторъ

 

Way,

 

тотчасъ

 

же,

 

по

 

приглашению

 

президента,

приступилъ

 

къ

 

делу

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

всехе

 

членовъ

 

об-
щества,

 

не

 

более

 

какъ

 

въ

 

две

 

минуты,

 

данную

 

ему

 

частицу

льнянаго

 

волокна

 

пробелиле

 

и

 

обратилъ

 

въ

 

вещество,

близко

 

подходящее

 

къ

 

хлопку.

«Правда,

 

намъ

 

давно

 

уже

 

известны

 

действія,

 

происте-

кающія

 

отъ

 

внезапиаго

 

расширенія

 

воздухообразныхъ
тѣлъ,

 

происходятъ

 

ли

 

они

 

отъ

 

химическаго

 

состава

 

плот-

ныхъ

 

веществъ,

 

по

 

наружности

 

бездейственныхъ,

 

какъ

порохъ

 

въ

 

огнестрельныхе

 

оружіяхъ

 

или

 

въ

 

минахъ,

 

или

когда

 

они

 

получаютъ

 

внезапно

 

свою

 

упругость,

 

освобож-
даясь

 

отъ

 

силы

 

давленія,

 

или

 

отъ

 

сгущенія,

 

какъ

 

въ

 

ду-

ховыхъ

 

ружьяхъ,

 

или

 

при

 

употребленіи

 

жидкихъ

 

газовъ

доктора

 

Faraday,

 

но

 

мы

 

не

 

имели

 

и

 

самой

 

идеи

 

обе

 

этомъ

великолепномъ

 

применены

 

начале

 

кътемъ

 

изумительнымъ

явленіямъ,

 

которыя

 

намъ

 

указалъ

 

г.

 

Клауссенъ,

 

заставивъ

разрываться

 

Фибру

 

льна

 

чрезъ

 

введете

 

въ

 

составныя

 

ея

части

 

углекислаго

 

газа,

 

соедииеннаго

 

химическимъ

 

путемъ

съ

 

натромъ

 

и

 

потомъ

 

освобожденнаго

 

отъ

 

сего

 

последняго

прибавленіемъ

 

кислоты,

 

которая,

 

по

 

причине

 

болыпаго

сродства

 

съ

 

щелочью,

 

уничтожаетъ

 

это

 

соединеніе.
«Употребленіе

 

реагентовъ,

 

столь

 

мощныхъ

 

по

 

своему

действію

 

и

 

столь

 

простыхъ

 

и

 

столь

 

быстрыхъ

 

въ

 

примѣ-

неніи

 

къ

 

дѣлу,

 

давало

 

опыту,

 

произведенному

 

докторомъ

Way,

 

видъ

 

более

 

магическій,

 

чеме

 

процесса,

 

основаннаго

на

 

простыхе

 

законахе

 

естества,

 

ве

 

новоме

 

лишь

 

примене-

ны.

 

Все

 

общество

 

поражено

 

было

 

изумленіеме

 

и

 

не

 

могло

довольно

 

надивиться

 

явленію,

 

совершенному

 

переде

 

гла-

зами

 

его:

 

Фибры

 

льна,

 

будучи

 

пропитаны

 

раствороме

двууглекислой

 

соды,

 

едва

 

были

 

опущены

 

въ

 

сосудъ,

 

на-

полненной

 

окисленною

 

водою,

 

и

 

видъ

 

ихъ

 

совершенно

 

,из~

менился;

 

то,

 

что

  

составляло

  

въ

 

нихъ

  

массу

 

твердую

 

и
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плотную,

 

мгновенно

 

обратилось

 

въ

 

вещество

 

легкое,

 

хлоп-

чатое,

 

поднимающееся,

 

какъ

 

поднимается

 

тѣсто

 

при

 

пече-

ніи

 

хлѣбовъ,

 

или

 

какъ

 

воздымается

 

губка.

 

Столь

 

же

 

бы-

строе

 

видоизмѣненіе

 

всего

 

обработываемаго

 

волокна

 

было,

когда

 

его

 

опустили

 

въ

 

сосудъ,

 

наполненный

 

хлорноватистою

магнезіей;

 

оно

 

мгновенно

 

пробѣлилось

 

и,

 

слѣдовательно,

столь

 

же

 

быстро

 

приняло

 

цвѣтъ

 

хлопка,

 

какъ

 

въ

 

предъ-

идущемъ

 

процеосѣ

 

приняло

 

Форму

 

его».

 

Такимъ

 

образомъ

завершено

 

было

 

это

 

знаменитое

 

засѣданіе

 

знаменитаго

великобританскаго

 

земледѣльческаго

 

общества.

 

Всѣ

 

члены

были

 

преисполнены

 

удивленія

 

къ

 

новооткрытію

 

и

 

полной
увѣреиности

 

въ

 

блистательную

 

будущность

 

хлопчато-бу-

мажной

 

Фабрикаціи.

 

Слава

 

же

 

г.

 

Клауссена

 

была

 

вознесена

до

 

небесъ;

 

всѣ

 

промышленные

 

и

 

административные

 

умы

государства

 

заняты

 

были

 

изысканіемъ

 

средствъ

 

къ

 

ско-

рѣйшему

 

и

 

обширнѣйшему

 

осуществлепію

 

всѣхъ

 

столь

благотворныхъ

 

предначертаній

 

его.

Теперь

 

оставимъ

 

на

 

время

 

Великобританію

 

и

 

бросимъ

взглядъ

 

на

 

позднѣйшія

 

новооткрытія

 

и

 

усовершенствованія

какъ

 

на

 

материкѣ

 

Европы,

 

такъ

 

и

 

на

 

другомъ

 

полушаріи.

91.

 

Пузановъ.
(ГГродолэ/сеніе

 

въ

 

слѣд.

 

Щ.

0Е0Т0В0ДСТВ0.

ПО

 

ПОВОДУ

 

выписки

для

 

царскосельской

 

Фермы

 

стада

 

бретонской

 

породы

 

*).

Ш.

 

Брѳтонскій

 

скотъ.

Въ

 

Бретани

 

считается

 

жителей

 

2,600,000,

 

а

 

крупнаго

рогатаго

 

скота

 

до

 

1,500,000

 

головъ,

 

слѣдовательно

 

на

 

од-

ного

 

человѣка

 

приходится

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

полголовы.

 

Подоб-
ное

 

богатство

 

скотомъ

 

въ

 

Европѣ

 

мы

 

видимъ

 

только

 

въ

Англіи

 

и

 

въ

 

нашей

 

южной

 

Россіи,

 

гдѣ,

 

круглымъ

 

числомъ,

приходится

 

по

 

1

 

штукѣ

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота

 

на

 

2

 

жи-

теля,

 

и

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

немногихъ

 

мѣстахъ

 

Германіи

 

и

 

въ

*)

 

См.

 

іТруды»

 

т.

 

III,

 

вып.

 

G,

 

стр.

 

449.

Томъ
 

IT.— Вып.
 

I.
                                                                   

2
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Швейцаріи.

 

Но

 

если

 

взять

 

во

 

вішмаиіс

 

богатство

 

Бретани

 

ѵ

свободными

 

пустопорожними

 

землями

 

и

 

ея

 

благораство-

рсииый

 

климатъ,

 

исключающііі

 

почти

 

всякую

 

заботу

 

со

стороны

 

хозяина

 

о

 

своемъ

 

скотѣвътеченіецѣлыхъ

 

Эмѣоя-

цевъ,

 

то

 

іЖ

 

милліона

 

головъ

 

скота

 

на

 

2 1 | 2

 

милліона

 

жите-

лей — цифра

 

вовсе

 

не

 

громадная,

 

особенно,

 

если

 

взять

 

во

внпманіе

 

мелкость

 

бретонской

 

породы.

 

Бретань

 

могла

 

бы

быть

 

гораздо

 

богаче

 

скотомъ,

 

если

 

бы

 

народонаселение

 

ея

было

 

иросвѣщеннѣе.

 

Иритомъ

 

эта

 

страна

 

такъ

 

счастлива

въ

 

сапитарномъ

 

отношеиіи,

 

какъ

 

немиигія

 

местности

 

Ев-

ропы.

 

Бретонцы

 

но

 

знаютъ,ч что

 

такое

 

чума,

 

сибирская

 

яз-

ва

 

и

 

т.

 

н.

 

на

 

скотѣ,

 

или

 

холера

 

людяхъ,

 

слѣдовательно

 

не

имѣютъ

 

никакого

 

иовода

 

ограничивать

 

свои

 

стада.

 

Одно
только

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

бретинская

 

порода

 

прежде,

 

ни-

куда

 

не

 

нмѣла

 

сбыта,

 

кромѣ

 

нредѣловъ

 

самой

 

Бретани.

Лѣтъ

 

10

 

съ

 

иебольшимъ

 

назадъ,

 

ее

 

не

 

знали

 

вовсе

 

за

границей

 

и

 

очень

 

мало

 

въ

 

самой

 

Франціи.

 

У

 

Ііабста

 

и

 

Ве-
керлина,

 

т.-е.

 

лучшихъ

 

германскпхъ

 

но

 

части

 

скотоводст-

ва

 

писателей,

 

изучившихъ,

 

повидпмому,

 

всѣ

 

евронейскія
породы

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота,

 

о

 

бретонскомъ

 

скотѣ,

какъ

 

и

 

вообще

 

о

 

породахъ

 

Францін,

 

едва

 

только

 

упоми-

нается

 

*).

 

Да

 

н

 

сами

 

Французы

 

недавно

 

омотрѣли

 

на

 

бре-

*)

 

Пабстъ,

 

перечисляя

 

породы

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота,

 

водящіяся

 

во

Фраіщііі,

 

относительно

 

оретонскаго

 

скота

 

замѣчаетъ

 

следующее:

 

«въ

 

Бре-
тани

 

водится

 

очень

 

мелкій

 

скотъ,

 

но

 

своимъ

 

Формамъ

 

схожій

 

съ

 

западио-
евронейскимъ

 

скотоыъ,

 

чернопестрый

 

и

 

очень

 

молочный.

 

(Руководство

 

къ

разведенію

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота.

 

Переведено

 

подъ

 

редакціею

 

А.

 

Совѣ-

това.

 

Стр.

 

54).

 

Векерлинъ

 

говорить

 

объ

 

втой

 

породт.

 

тоже

 

немного

 

бо-
лі.е

 

и,

 

видно,

 

также

 

съ

 

нею

 

незнакомъ.

 

Вотъ

 

его

 

слова:

 

«весьма

 

извѣст-

ный

 

и

 

распространенный

 

во

 

Франціи

 

брешонекш

 

скотъ,

 

черио-пестрын,

весьма

 

мелкій,

 

почти

 

на

 

половину

 

мельче

 

нормандскаго,

 

кажется,

 

выве-
денъ

 

изъ

 

нослѣдняго

 

такнмъ

 

же

 

образомъ,

 

какъ

 

и

 

альдернейскій.

 

(Векер-
линъ

 

полагаетъ,

 

что

 

бретонски

 

скотъ

 

есть

 

разновидность

 

нормандскаго,

только

 

тѣлосложеиіе

 

послѣдняго

 

пзмѣиилось

 

къ

 

худшему?).

 

Этотъ

 

скотъ,
съ

 

небольшнмъ

 

количествомъ

 

потребляемаго

 

имъ

 

корма

 

и

 

съ

 

его

 

малымт.
ростомъ

 

славится

 

своимъ

 

ибилыіымь

 

и

 

жирпымг,

 

молокомъ

 

и

 

необыкно-
венною

 

сносливостыо,

 

хорошо

 

питаясь

 

на

 

самыхъ

 

скудиыхъ

 

пастбищахъ —

на

 

ландахъ

 

и

 

въ

 

лѣсахъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

онъ

 

такяіе

 

легко

 

откармливается
и

 

даетъ

 

нѣжное,

 

вкусное

 

мясо.

 

Во

 

Франціи

 

онъ

 

уважается

 

какъ

 

порода
ландъ».

 

(О

 

разведеніи,

 

содержаиіи

 

и

 

унотреблеиіи

 

домашнихъ

 

животиыхъ.
Переводъ

 

Я.

 

Н.

 

Калшювскаго.

 

Ч.

 

II,

 

стр.

 

74).

 

Въ

 

общемъ

 

эти

 

отзывы

 

о
бретонскомъ

 

скотѣ

 

довольно

 

вѣрны,

 

но

 

относительно

 

способности

 

его

 

къ
выкормкт,

 

и

 

доброкачественпостн

 

мяса

 

мы

 

можемъ

 

прибавить,

 

что

 

это

 

не
слухъ,

 

а

 

Фактъ.

 

Бретонскіе

 

волы

 

откармливаются

 

скоро

 

и

 

достигаютъ

 

вѣ-

са

 

20 — 25

 

пуд.

 

Л

 

что

 

мясо

 

этого

 

скота

 

самое

 

вкусное

 

изъ

 

Французскихъ
иородъ,

 

это

 

знаетъ

 

каждый

 

<і>раицузъ.
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-

тонскій

 

скотъ

 

въ

 

родѣ

 

того,

 

какъ

 

мы

 

смотримъ

 

на

 

нашъ

скотъ

 

крестьянскій,

 

который

 

только

 

и

 

извѣстенъ

 

намъ

 

по

необыкновенной

 

мелкости

 

и

 

худобѣ.

 

Послѣ

 

того

 

неудиви-

тельно,

 

что,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

какъ

 

намъ

 

гово-

рилъ

 

Монни

 

де-Морни,

 

директоръ

 

земледѣлія

 

во

 

Франціи,

порядочную

 

корову- бретонку

 

можно

 

было

 

нріобрѣсть

 

за

15 — 20

 

руб.

 

сер.

Но

 

теперь

 

обстоятельства

 

измѣнились.

 

Не

 

только

 

хоро-

шіе

 

производители,

 

которые

 

всегда

 

цѣнятся

 

выше,

 

чѣмъ

скотъ

 

племенной,

 

но

 

даже

 

и

 

выкормлепныя

 

животныя

 

бре-

тонской

 

породы

 

продаются

 

нынѣ

 

отъ

 

75

 

до

 

80

 

и

 

болѣе

рублей;

 

а

 

цѣна

 

лучшихъ

 

типичныхъ

 

животныхъ

 

доходитъ

до

 

1 00

 

и

 

болѣе

 

руб.

 

Такимъ

 

быстрымъ

 

возвышеаіемъ

 

про-

дажныхъ

 

цѣнъ

 

бретонскій

 

скотъ

 

обязанъ

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

выставкамъ

 

и

 

особенно

 

выставкѣ

 

воемірной

 

1856

 

г.

Со

 

времени

 

этой

 

выставки

 

бретонская

 

корова

 

взошла

 

въ

моду

 

прежде

 

всего

 

у

 

Французовъ,

 

которые

 

начали

 

ее

 

вы-

писывать

 

въ

 

разныя

 

местности,

 

даже

 

на

 

самый

 

югъ

 

Фран-

ціи.

 

Первый,

 

сдѣлавшій

 

заказъ

 

на

 

большую

 

партію

 

бретон-
скаго

 

скота

 

быль

 

Ламартинъ,

 

для

 

своихъ

 

большихъ

 

имѣ-

ній

 

Сентъ-Пуантъ

 

и

 

Милли.

 

Этотъ

 

заказъ

 

былъисполненъ

просвѣщеннымъ

 

бретонскимъ

 

Фермеромъ

 

r.Me3(Menhest)*) ;

редакторомъ

 

журнала

 

«L'

 

Agriculteur

 

praticien».

 

Атакъкакъ

опытъ

 

скоро

 

убѣдилъ,

 

что

 

бретонская

 

корова

 

отличается

замѣчательною

 

выносчивостью

 

въ

 

дорогѣ,

 

скоро

 

привыка-

етъ

 

ко

 

всякому

 

климату

 

и

 

ко

 

всякой

 

почвѣ

 

и

 

по

 

своимъ

продуктамъ

 

животное

 

благодарное,

 

то

 

заказы

 

на

 

эту

 

по-

роду

 

стали

 

дѣлать

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще.

 

Французское

 

прави-

тельство

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

тоже

 

не

 

отстало

 

отъ

 

частныхъ

предпринимателей.

 

Министръ

 

земледѣлія

 

не

 

разъ

 

выписы-

валъ

 

по

 

нѣскольку

 

животныхъ

 

изъ

 

окрестностей

 

Кямпера

въ

 

подгородныя

 

Фермы

 

Парижа.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

тѣ

изъ

 

русскихъ,

 

которые

 

проживаютъ

 

въ

 

Парижѣ,

 

могутъ

 

ви-

деть

 

бретонскую

 

породу

 

рядомъ

 

съ

 

самыми

 

молочными

европейскими

 

породами:

 

нормандской,

 

голландской,

 

ют-

ландской

 

и

 

др.

 

въ

 

Булонскомъ

 

лѣсу.

 

Здѣсь,

 

близь

 

сада

 

ак-

климатизаціи

 

(Jardin

 

d'

 

acclimatation),

 

на

 

участкѣ,

 

принад-

*)

 

Ферма

 

г.

 

Меэ

 

находится

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

Кямпера

 

и

 

называется
«Ergue-Armeb.

#
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лежащемъ — не

 

помнпмъ,

 

кикому-то

 

графу— содержится

 

на

арендѣ

 

молочное

 

заведеиіе,

 

куда

 

посѣтители

 

Булонскаго

лѣса

 

приходятъ

 

пить

 

молоко.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

прп-

ходящихъ

 

желаютъ

 

во

 

всякое

 

время

 

имѣть

 

мололо

 

парное,

то,

 

для

 

удовлетворенія

 

такой

 

прихоти,

 

назначены

 

бретонки.

Ихъ

 

доять

 

во

 

всякое

 

время,

 

когда

 

бы

 

ни

 

явился

 

въ

 

молоч-

ную

 

желаюшій

 

и,

 

несмотря

 

на

 

такое

 

неправильное

 

обраще-

ніе

 

съ

 

животными,

 

бретонскій

 

скотъ

 

не

 

испорченъ,

 

между

тѣмъ

 

отъ

 

другихъ

 

породъ

 

парнаго

 

молока

 

въ

 

неуказный
часъ

 

въ

 

сказанной

 

молочной

 

вамъ

 

не

 

надоятъ

 

ни

 

за

 

какія

деньги.

Послѣ

 

всемірной

 

выставки

 

1856

 

года,

 

бретонскому

 

ско-

ту

 

придала

 

извѣстность

 

первая

 

окружная

 

бретонская

 

вы-

ставка

 

(Concours

 

regional

 

agricole),

 

бывшая

 

въ

 

Кямперѣвъ

маѣ

 

1861

 

года.

 

На

 

эту

 

выставку

 

было

 

представлено

 

изъ

300

 

животныхъ

 

7

 

5

 

быковъ

 

и

 

110

 

коровъ

 

чистой

 

бретон-

ской

 

породы,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

получили

 

премію,

 

отъ

 

1 00

 

до

 

400

франковъ,

 

31

 

штука,

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

остальныхъ

породъ,

 

бывшихъ

 

на

 

кямперской

 

выставкѣ,

 

получили

 

пре-

мію

 

только

 

11

 

*j.

 

Но

 

замѣчательно,

 

что,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

какъ

 

бретонская

 

порода

 

начала

 

пріобрѣтать

 

извѣстность

 

п

расходиться

 

во

 

всѣ

 

концы

 

Фрапціи,

 

какъ

 

говоритъ

 

г.

 

Меэ,
отъ

 

станціи

 

до

 

станціи,

 

отъ

 

Фнистера

 

до

 

Перенеевъ

 

и

 

въ

Альпы

 

**),

 

въ

 

самой

 

Бретани

 

начали

 

усиливать

 

разведете

другихъ

 

породъ

 

какъ

 

Французскихъ,

 

такъ

 

и

 

англійскихъ,
какъ

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

каталога

 

второй

 

окружной
бретонской

 

выставки,

 

бывшей

 

въ

 

томъ

 

же

 

Кямперѣ

 

въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

году.

 

На

 

эту

 

выставку

 

было

 

представлено

 

жи-

вотныхъ

 

крупнаго

 

рогатаго

 

скота

 

432

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

бретон-

ской

 

породы

 

158.

 

Преміи

 

получили

 

45

 

штукъ

 

"бретонска-

го

 

скота,

 

а

 

другихъ

 

породъ

 

болѣе

 

1 00

 

экземпляровъ.

Сравнивая

 

эти

 

цифры

 

съ

 

цифрами

 

первой

 

выставки

 

въ

Кямперѣ,

 

оказывается,

 

что

 

число

 

экземпляровъ

 

бретонской

породы

 

осталось

 

почти

 

прежнее;

 

но

 

число

 

другихъ

 

породъ

увеличилось

 

почти

 

втрое,

 

а

 

премировано

 

послѣднихъ

 

въ

десять

 

разъ

 

болѣе.

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

особенно

поразительно

   

преобладала

 

дургамская

 

порода,

 

чистая

 

и

*)

 

Concours

 

(Г

 

iinimntix

 

rcproductcurs

 

eh

 

18G1.

 

Paris

 

DCCCLXV.
**)

 

L'

 

Agriculteur

 

praticieii.

 

I8GH

 

t.

 

Ill

 

p.

 

1G3.
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-

и

 

скрещенная.

 

Первой

 

въ

 

1861

 

году

 

было

 

только

 

9

 

экзем-

пляровъ;

 

въ

 

ныиѣшнсмъ

 

же

 

году

 

у?ко

 

было

 

такпхъ

 

50.

Въ

 

1861

 

году

 

скрещенныхъ

 

было

 

на

 

выставке

 

35

 

экзем-

пляра,

 

а

 

въ

 

1868

 

г.— 7

 

3.
Нечего

 

говорить,

 

что

 

дургамокій

 

скотъ

 

представляютъ

главнымъ

 

образомъ

 

крупные

 

землевладельцы.

 

Однако

 

и

крестьяне

 

начинаютъ

 

также

 

понимать

 

всю

 

выгоду

 

выра-

щиванія

 

дургамскаго

 

скота,

 

какъ

 

мяснаго,

 

но

 

только

 

имъ

не

 

позволяютъ

 

средства

 

обзаводиться

 

этою

 

породою.

 

При-
томъ

 

рѣдко

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

имѣетъ

 

хорошія

 

пастбища,

 

а

 

еще

рѣже

 

воздѣлываетъ

 

корнеплоды,

 

безъ

 

которыхъ

 

почти

 

не-

мыслима

 

быстрая

 

выкормка

 

дургамскихъживотныхъ.

 

Боль-
шие

 

землевладельцы,

 

напротивъ,иринялись

 

за

 

то

 

и

 

другое,

и

 

потому

 

имъ

 

уже

 

не

 

разечетъ

 

разводить

 

на

 

мясо

 

скотъ

бретонокій,

 

какъ

 

очень

 

мелкій.
Такимъ

 

образомъ

 

дургамскій

 

скотъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

пробивается

 

на

 

континентъ.

 

Нѣмцы,

 

кажется,

 

еще

 

болѣе

чѣмъ

 

Французы

 

теперь

 

запяты

 

этой

 

породой.

 

У

 

извѣстна-

го

 

германскаго

 

ученаго

 

скотовода,

 

Натузіуоа,

 

въ

 

Гундис-

бургѣ,

 

большая

 

часть

 

стада

 

состоитъ

 

изъ

 

чистой

 

дургам-

ской

 

породы.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

это

 

стадо

 

вырощено

 

въ

 

клима-

тѣ

 

германокомъ

 

и

 

скотъ

 

пріученъ

 

уже

 

къ

 

тамошнему

 

спо-

собу

 

содержанія,

 

то

 

оно

 

па

 

ежегодныхъ

 

аукціонахъ,

 

кото-

рые

 

установилъ

 

у

 

себя

 

Натузіусъ,

 

покупается

 

нарасхватъ

и

 

доходить

 

до

 

непомѣрно

 

высокнхъ

 

цѣнъ— отъ

 

700

 

до

 

1000

талеровъ

 

за

 

штуку.

 

Такова

 

сила

 

требованіп

 

на

 

мясо,

 

тро-

бовапій,

 

уоиливаемыхъ

 

постоянно

 

возрастающимъ

 

народо-

населеніемъ!

 

Англичане

 

поняли

 

хорошо

 

запросъ

 

рынка

 

а

такъ

 

подготовили-свой

 

скотъ

 

къ

 

этому

 

запросу,

 

какъ

 

ни

одинъ

 

народъ

 

въ

 

Европѣ.

 

Одна

 

только

 

Россія

 

не

 

нуждает-

ся

 

въ

 

чудовищныхъ

 

животныхъ

 

Англіи,

 

потому

 

что

 

она

пмѣетъ

 

свою

 

мясную

 

породу

 

не

 

хуже

 

англійской — это

 

нашъ

украинскій

 

скотъ.

Другая

 

особенность,

 

которая

 

вытскаетъ

 

пзъ

 

сравнения

прошлой

 

кямперской

 

выставки

 

съ

 

пынѣшнею,

 

это— увели

 

-

чепіе

 

новыхъ

 

племенъ,

 

происшедшихъ

 

изъ

 

скрещенія

 

бре-
тонскаго

 

скота

 

съ

 

англійскнми

 

породами— тою

 

же

 

дургаи-

скою,

 

джерзейскию

 

п

 

преимущественно

 

апрширскою.

 

На
выставкѣ

 

1861

 

года

 

такихъ

 

помѣссй

 

было

 

всего

 

35

 

шт.;
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на

 

нынѣшней

 

представлено

 

было

 

уже

 

вдвое

 

больше.

 

Что
побуждаешь

 

бретонскихъ

 

хозяевъ

 

усиливать

 

скрещеніе

бретонскаго

 

скота

 

съ

 

айрширскою

 

породою — мы

 

въ

 

точно-

сти

 

не

 

знаемъ

 

*),

 

но

 

только,

 

осматривая

 

стада

 

въ

 

разныхъ

Фермахъ,

 

нельзя

 

было

 

не

 

примѣтить

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

жи-

вотныхъ

 

слѣдовъ

 

айрширской

 

крови.

 

И

 

поэтому,

 

при

 

вы-

борѣ

 

скота

 

для

 

царскосельской

 

Фермы,

 

естественно

 

было
остерегаться,

 

какъ

 

бы

 

не

 

привести

 

по

 

ошибкѣ,

 

вмѣсто

 

чис-

тыхъ

 

бретонокъ,

 

помѣсь

 

ихъ

 

съ

 

айрширскою

 

породою.

 

Впро-

чемъ,

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

послѣдняя

 

даетъ

 

себя

знать

 

измѣненіемъ

 

въ

 

цвѣтѣ

 

чернобѣлой

 

масти

 

въ

 

красно-

бѣлую

 

или

 

совергаенпо

 

красную,

 

хотя

 

въ

 

тоже

 

время

 

эта

послѣдняя

 

масть

 

попадается

 

и

 

въ

 

бретонкахъ

 

чистой

 

крови.

Айргаирокій

 

скотъ,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

скотъ

 

молочный.

 

Скотъ

бретонскій

 

также

 

больше

 

даетъ

 

хорошихъ

 

молочпыхъ

 

ко-

ровъ,

 

но

 

вътоже

 

время

 

очень

 

способный

 

жирѣть

 

на

 

пита-

тельномъ

 

корму,

 

къ

 

работѣ

 

же

 

почти

 

негодный,

 

хотя

 

кре-

стьяне

 

употребляютъ

 

для

 

воза

 

тяжестей

 

не

 

только

 

воловъ,

но

 

и

 

коровъ.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

 

цѣль

 

скрещиванія

 

бре-
тонскаго

 

скота

 

съ

 

айрширскимъ

 

есть

 

увеличеніе

 

живаго

вѣса,

 

потому

 

что

 

айрширки

 

немного

 

рослѣе

 

бретонокъ.

Вотъ

 

что

 

пишетъ

 

по

 

поводу

 

нынѣшней

 

выставки

 

въ

 

Кям-
перѣ

 

г.

 

Меэ:

 

«бретонская

 

корова,

 

обладая

 

прекрасными

 

Фор-

мами

 

и

 

мастью,

 

замѣчательна

 

одинаково

 

по

 

своей

 

произ-

водительности

 

и

 

сносливости.

 

Она

 

родится

 

въ

 

тепломъ

 

хлѣ-

вѣ,

 

а

 

Формируется

 

въ

 

степи,

 

выпаивается

 

водою

 

и

 

отрубя-

ми,

 

а

 

взрослая

 

кормится

 

тощими

 

травами.

 

Эта

 

корова

 

была

первая

 

на

 

выставкѣ

 

но

 

числу

 

выставленныхъ

 

экземпляровъ,

по

 

ея

 

широкому

 

и

 

полному

 

вымени**)

 

и

 

по

 

ея

 

способности
жить

 

тамъ,

 

гдѣ

 

мы

 

ее

 

видимъ».

*)

 

Некоторые

 

агрономы

 

принимаютъ,

 

что

 

айрширскій

 

скотъ

 

происходить
отъ

 

бретонскаго;

 

но

 

что

 

онъ,

 

будучи

 

поставленъ

 

въ

 

лучшія

 

условія

 

отно-

сительно

 

пастбищъ

 

н

 

содержанія

 

зимой,

 

увеличился

 

въ

 

рост*,

 

сохранивъ,
одпако,

 

молочность

 

бретонской

 

породы.

**)

 

Въ

 

«Земледѣльческой

 

Газетѣ»

 

(№

 

22

 

1868

 

г.)

 

по

 

поводу

 

привода

 

бре-
тонскаго

 

скота

 

въ

 

парскосельскую

 

Ферму,

 

между

 

прочимъ,

 

сказано

 

следу-
ющее:

 

«3

 

коровы

 

и

 

і

 

бычокъ

 

(пишетъ

 

памъ

 

одинъ

 

хозяипъ,

 

знатокъ

 

въ

дѣлѣ

 

скотоводства)

 

такъ

 

хороши,

 

что

 

я

 

сейчасъ

 

взялъ

 

бы

 

ихъ

 

для

 

себя

 

п

отвезъ

 

бы,

 

какъ

 

гостинецъ,

 

моей

 

пятплѣтней

 

умненькой

 

внучкѣ,

 

въ

 

видъ
игрушки,

 

чтобы

 

возбудить

 

любовь

 

къ

 

скотоводству.

 

Но

 

можно

 

ли

 

улучшить

нашу

 

домашнюю

 

мелюзгу

 

этими

 

крошками,

 

съ

 

выменемз

 

величиною

 

вг

бульонную

 
чашку?

 
Такой

 
шуточный

 
отзывъ

 
о

 
новой

 
породѣ,

 
привезенной,
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«Нужно

 

ли

 

эту

 

корову

 

измѣнять:

 

придать

 

ей

 

больше

 

силы,

роста,

 

жиру?

 

Бсзполсзіто:

 

порода

 

хороша.

 

Ея

 

малый

 

ростъ

—

 

самый

 

подходящи!

 

для

 

бѣдныхъ

 

Фермероиъ,

 

а

 

для

 

мѣстпо-

стеіі

 

болѣе

 

богатыхъ

 

изъ

 

иея

 

же

 

найдутся

 

животныя

 

круп-

нѣе.

 

Она

 

всегда

 

имѣетъ

 

молоко,

 

которымъ

 

съ

 

лихвою

 

оку-

паетъ

 

потребляемый

 

его

 

кормъ.

 

Этой

 

коровы

 

для

 

пасъ

 

до-

статочно

 

и

 

она

 

имѣетъ

 

сбыть;

 

она

 

имѣетъ

 

псе.

 

Цѣны

 

па

бретонскую

 

породу

 

поднимаются.

 

Поэтому

 

всякое

 

покуше-

ніе

 

скрещивать

 

бретонскую

 

корову

 

съ

 

дургамокпмъ

 

бы-
комъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

достигать

 

въ

 

ней

 

двухъ

 

цѣлей— мо-

лочности

 

и

 

спльно

 

развитыхь

 

мускуловъ,

 

есть

 

химера.

 

По-

рода

 

хороша

 

сама

 

въсебѣ,

 

только

 

содержите

 

ее

 

такъ

 

же

 

хо-

рошо.

 

Равно

 

безполезно

 

дѣлать

 

помѣсь

 

изъ

 

скота

 

бретоп-
скаго

 

и

 

апрширскаго:

 

такая

 

помѣ^ь

 

нисколько

 

пе

 

лучше

хорошо

 

содержимой

 

чистой

 

бретонской

 

породы».

Сколько

 

мы

 

можемъ

 

судить,

 

такое

 

мпѣніе-

 

о

 

бретон-

скомъ

 

скотѣ

 

совершенно

 

справедливо.

 

Можетъ

 

быть,

 

при

болыпемъ

 

развптіи

 

земледѣлія

 

въБретапп

 

скрещпвапіе

 

ту-

земныхъ

 

породъ

 

съ

 

пнострапнымп

 

п

 

понадобится;

 

по

 

те-

перь,

 

при

 

громадности

 

тамошпихъ

 

пустырей

 

и

 

скудномъ

пхъ

 

кормѣ,

 

бретопская

 

корова

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

отвѣча-

етъ

 

потребпостямъ

 

страны.

Впрочемъ,

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

какъ

 

случайность

 

ст-

лала

 

корову

 

бретонскую

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

извѣстиою,

 

такъ

такая

 

же

 

случайность,

 

вѣроятно,

 

возбудила

 

въ

 

брстонцахъ
охоту

 

къ

 

скрещпванію

 

своей

 

породы

 

съ

 

англійскпми.

 

Дѣло

въ

 

томъ,

 

что

 

въпослѣдоіе

 

годы,

 

какъ

 

извѣстио,

 

въ

 

Англіи
свирѣпствовала

 

чума,

 

отъ

 

которой

 

тамъ

 

погибло

 

множест-

во

 

скота.

   

Эту

 

убыль,

  

естественно,

  

англичане

 

старались

какъ

 

опытъ,

 

въ

 

Россію

 

съ

 

самаго

 

конца

 

Европы,

 

полагаемъ,

 

никакъ

 

не
можетъ

 

принадлежать

 

знатоку

 

въ

 

діьлѣ

 

скотоводства,

 

И

 

пескотоводъ
знаетъ,

 

что

 

нетели

 

отъ

 

-Р/з

 

до

 

2

 

лѣтъ

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

хорошо

 

развн-
таго

 

вымепи;

 

настоящимъ

 

образомъ

 

оно

 

Формируется

 

обыкновенно

 

посла
втораго

 

теленка.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

новоприведенный

 

скотъ

 

состоптъ

 

почти

 

весь
пзъ

 

нетелей,

 

то

 

должно

 

быть

 

что-нибудь

 

одно:

 

знатока

 

скотоводства
«Земледьльческой

 

Газеты»

 

или

 

не

 

уміілъ

 

отличить

 

нетелч

 

отъ

 

коровы,

 

или
имвлъ

 

непонятное

 

желаніе

 

опорочить,

 

ни

 

съ

 

того,

 

ни

 

съ

 

сего,

 

новую

 

по-
роду.

 

Последнее

 

потому

 

вѣроятно,

 

что

 

въ

 

прибывшемъ

 

на

 

Ферму

 

бретон-
скомъ

 

стадѣ

 

были

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

двѣ

 

коровы:

 

одна

 

4-хъ

 

ліітъ,

 

дру-
гая

 

2-хъ;

 

последняя

 

отелилась

 

въ

 

дорогѣ.

 

Какъ

 

у

 

той,

 

такъ

 

и

 

у

 

другой
вымя

 

очень

 

хорошее;

 

у

 

первой

 

даже,

 

сравнительно,

 

очень

 

большое.

 

Какъ
бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

мы

 

пмпемъ

 

полное

 

право

 

подтвердить

 

слова

 

г.

 

Мёэ,
что

 

бретонскія

 

коровы

 

замБчателыім

 

по

 

развптію

 

вымени.
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всячески

 

иоиолнить.

 

Въ

 

іірежиія

 

времена

 

ііополпеніе

 

боль-

шею

 

частью

 

производилось

 

привозомъ

 

скота

 

изъ

 

Голлан-
діи.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

нздѣсь

 

эиидемія

 

была

 

въразгарѣ

 

одно-

временно

 

съ

 

энидеміею

 

въ

 

Англіи,

 

то

 

англичане

 

начали

присматриваться

 

къ

 

бретонскому

 

скоту

 

и

 

оказалось,

 

что

этотъ

 

скота,

 

при

 

хорошемъ

 

кормѣ,

 

отлично

 

и

 

скоро

 

рас-

кармливается,

 

а

 

наперевозъ

 

скота

 

изъ

 

Бретани

 

въАнглію
идетъ

 

только

 

нѣсколько

 

часовъ.

 

Столкновеніе

 

такихъ

 

слу-

чайвыхъ

 

обстоятельствъ

 

вызвало

 

самыя

 

дѣятелышя

 

Ве-
ликобританіп

 

съ

 

Бретанью

 

сношенія,

 

которыя

 

продолжа-

ются

 

и

 

теперь,

 

хотя

 

и

 

въ

 

меньшей

 

степени.

 

Эти

 

сношенія,
естественно,

 

вызвали

 

и

 

въ

 

бретонцахъ

 

же

 

ланіе

 

познако-

миться

 

съ

 

породами

 

скота

 

аиглійокаго

 

и

 

охоту

 

къ

 

сказан-

нымъ

 

опытамъ

 

скрещиванія.

 

Нѣоколько

 

тамошиихъ

 

земле-

дѣльцевъ

 

дѣйствительно

 

выписали

 

въ

 

Бретань

 

айршир-
скихъ

 

быковъ

 

изъ

 

Шотландіи;

 

но

 

пока

 

изъ

 

этихъ

 

иопы-

тыкъ

 

ничего

 

хорошаго

 

не

 

вышло.

 

Нечего

 

говорить,

 

что

 

ан-

гличане,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

запросомъ

 

на

 

бретонскій

 

скотъ

не

 

менѣе

 

Французовъ

 

способствовали

 

возвышенію

 

на

 

него

цѣнъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

этотъ

 

скотъ

 

они

 

нашли

 

выгоднымъ

скрещивать

 

съ

 

своимъ

 

мелкимъ

 

скотомъ,

 

водящимся

 

на

островахъ

 

Джсрзей

 

и

 

Гериезей.

 

Довольно

 

сказать,

 

что

 

въ

одномъ

 

1860

 

году

 

Бретань

 

на

 

эти

 

острова

 

и

 

въ

 

самую

Англію

 

сбыла

 

своего

 

скота

 

болѣе

 

10

 

тыс.

 

быковъ

 

и

 

2

 

т.

коровъ

 

*).
Происхожденіе

 

бретонской

 

породы

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

очень

мало

 

занимало

 

Французскихъ

 

ученыхъ,

 

а

 

потому

 

каждый,
интересующейся

 

этимъ

 

предметомъ,

 

думаетъ

 

по-своему.

Одни

 

возводятъ

 

ее

 

ко

 

временамъ

 

кельтовъ,

 

другіе

 

полага-

ютъ,

 

что

 

она

 

перенесена

 

въ

 

Бретань

 

изъ

 

Великобритаиіи,
куда

 

занесена

 

первоначально

 

саксами,

 

и

 

будто

 

въ

 

средніе
вѣка

 

содержалась

 

въ

 

стадахъ

 

богатыхъ

 

владѣльцевъ

 

ны-

нѣшней

 

Финляндіи:

 

третьи,

 

по

 

сходству

 

масти

 

бретонскаго
скота

 

съ

 

голландскимъ,

 

производясь

 

происхожденіе

 

его

отъ

 

сего

 

послѣдняго,

 

а

 

другіе,

 

напротивъ,

 

полагаюсь,

 

что

эта

 

порода

 

есть

 

родоначальница

 

самой

 

голландской

 

поро-

ды,

 

но

 

измѣнившейсявслѣдствіе

 

тучности

 

тамошиихъ

 

паст-

бищъ;

 

наконецъ,

 

нѣкоторые

 

думаютъ,

 

что

 

родина

 

бретон-

*)

 

Воі-іе,

 

Animaux

 

de

 

la

 

f'ermc.



—

 

25

 

—

ской

 

коровы— Индія.

 

Но

 

самое

 

близкое

 

къ

 

истинѣ

 

мнѣніе,

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

высказано

 

Викторомъ

 

Бори

 

въ

 

его

великолѣииомъ

 

изданіи

 

«Animaux

 

tie

 

la

 

ferine.»— «Я

 

думаю»,

говоритъ

 

Бори,

 

что

 

бретонская

 

порода

 

въ

 

своемъ

 

основа-

ніи

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

всѣ

 

древнія

 

породы:

 

она

 

создана

 

почвою

и

 

для

 

той

 

почвы,

 

гдѣ

 

она

 

живетъ».

Типичный

 

черты

 

бретонской

 

коровы

 

слѣдующія:

 

она

мала,

 

но

 

стройна

 

и

 

производительна;

 

снослива,

 

какъ

 

всѣ

породы

 

горныя;

 

кость

 

ея

 

тонкая

 

и

 

голова

 

короткая,

 

лег-

кая,

 

сухая

 

и

 

малая;

 

рога

 

тонкіе,

 

слегка

 

загнутые

 

назадъ,

у

 

корня

 

бѣлые,

 

къ

 

верху

 

черноватые,

 

а

 

иногда

 

бѣлые

 

по

всей

 

длинѣ;

 

рыло

 

узкое,

 

уши

 

малыя,

 

взглядъ

 

ясный,

 

крот-

ки,

 

шея

 

тонкая;

 

грудь

 

крѣпкая,

 

но

 

не

 

широкая;

 

спина

 

со-

вершенно

 

прямая;

 

туловище,

 

сравнительно

 

съ

 

массою

 

тѣла,

весьма

 

длинное;

 

заднія

 

части

 

очень

 

развиты;

 

крестецъ

 

вы-

сокие,

 

хвостъ

 

длинный,

 

доходитъ

 

чуть

 

не

 

до

 

земли

 

иокон-

чивается

 

болыпимъ

 

пучкомъ

 

волооъ;

 

кожа

 

тонкая,

 

эластич-

ная,

 

шерсть

 

мягкая

 

и

 

лоснящаяся,

 

иногда

 

немного

 

скло-

ченная,

 

особенно

 

пока

 

животное

 

не

 

вылиняло;

 

рубашка
черно-бѣлая,

 

рѣже

 

красно-бѣлая

 

или

 

совсѣмъ

 

рыжая;

 

йо-

ги

 

поразительно

 

сухи

 

и

 

тонки;

 

поступь

 

твердая

 

и

 

легкая;

вымя

 

квадратное,

 

желтое,

 

полное,

 

сравнительно,

 

очень

большое,

 

особенно

 

при

 

хорошемъ

 

кормѣ.

 

Вообще,

 

бретон-
ская

 

корова,

 

несмотря

 

на

 

свой

 

малый

 

роотъ,

 

одна

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

красивыхъ

 

въ

 

Европѣ.

Древность

 

и

 

прочность

 

бретонской

 

породы,

 

конечно,

 

не

подлежатъ

 

сомнѣиію,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нельзя

 

отрицать

 

и

того,

 

что

 

эта

 

порода

 

потерпѣла

 

значительный

 

измѣненія

въ

 

своихъ

 

Формахъ

 

и

 

даже

 

качествахъ.

 

Въ

 

восточной

 

Бре-
тани,

 

въ

 

департамент/в

 

Иль-и-Вилень,

 

по

 

близости

 

Ренна,
хотя

 

въ

 

общемъ

 

типъ

 

коровы

 

тотъ

 

же,

 

какъ

 

мы

 

его

 

толь-

ко-что

 

описали,

 

но

 

по

 

росту

 

она

 

рѣзко

 

отличается

 

отъ

 

на-

стоящей

 

чистой

 

бретонки.

 

Въэтихъ

 

мѣстахъ

 

еще

 

въпрош-

ломъ

 

столѣтіи,

 

для

 

улучшенія

 

туземной

 

мелкой

 

породы,

выписывали

 

тамошніе

 

архіописконы

 

крупныхъ

 

быковъ

 

изъ

Пуату

 

и

 

раздавали

 

ихъ

 

по

 

приходамъ.

 

Отъ

 

этого

 

реннскій
скотъ

 

выше,

 

массивнѣе

 

и

 

вообще

 

много

 

роолѣе

 

обыкно-
веннаго

 

бретонскаго

 

скота,

 

почему

 

этотъ

 

скотъ

 

извѣстенъ

подъ

 

именемъ

 

породы

 

реннской,

 

въ

 

которой,

 

впрочемъ,

 

со-
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хранена

 

молочность

 

бретонскаго

 

скота.

 

На

 

сѣвсрѣ

 

Брета-
ни,

 

въ

 

департамента

 

Котъ-дго-Норъ

 

п

 

въ

 

сѣвсрной

 

части

Финистера,

 

скотъ

 

масти

 

красной

 

и

 

бѣлоіі

 

и

 

много

 

рослѣе,

хотя

 

такъ

 

же

 

молочный.

 

Эту

 

породу

 

называютъ

 

леонскою.

Въ

 

департамента

 

Нижпей

 

Лоары

 

скотъ

 

совсѣмъ

 

отлич-

ный

 

отъ

 

бретонскаго:

 

очень

 

крупный,

 

сильный,

 

маломо-

лочный

 

пшенично-желтаго

 

или

 

каштаповаго

 

цвѣта.

 

Это
порода

 

нантская,

 

которая

 

пропоходптъ

 

отъ

 

парте-

незской;

 

для

 

работы

 

она

 

одна

 

изъ

 

лучшпхъ.

 

Колоссаль-

ность

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

долинахъ

 

роста

 

жпвотныхъ,

 

нропор-

ціопальпость

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

тѣла,

 

сила

 

и

 

энергія

 

въ

работѣ,

 

по

 

отзыву

 

зпатоковъ,

 

ставятъ

 

нантскую

 

породу,

какъ

 

рабочій

 

скотъ,

 

выше

 

всѣхъ

 

Французскпхъ

 

породъ.

За

 

тѣмъ

 

остаются

 

въ

 

Бретапи

 

западныя

 

части

 

департа-

мента

 

Иля-и-Впленя,

 

южная

 

часть

 

Котъ-дю-Нора

 

п

 

два

департамента

 

—

 

Фпнпстеръ

 

и

 

Морбіанъ.

 

Здѣсь

 

вездѣ

 

па-

стоящая

 

бретонская

 

порода,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

разлпчіемъ,

что

 

въ

 

одпихъ

 

мѣстахъ

 

она

 

мельче,

 

въ

 

другпхъ

 

крупнѣе

 

*),
но

 

вообще

 

роста

 

малаго

 

и

 

масти

 

пѣго-черпой.

 

Вѣсъ

 

коро-

вы,

 

смотря

 

по

 

росту,

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

пуд.

Хотя

 

у

 

иасъ

 

такой

 

малый

 

вѣсъ

 

коровы — самая

 

обыкно-

венная

 

вещь,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

наши

 

хозяева,

 

привыкшіо

 

ви-

дѣть

 

въ

 

заграпичномъ

 

скотѣ

 

большею

 

частью

 

колоссовъ,

каковы

 

напр.

 

коровы

 

голландскія,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

іпвейцар-

скія,

 

мы

 

увѣрены,

 

будутъ

 

немало

 

удивлены,

 

прочитавши

прпведеппыя

 

выше

 

отроки.

 

Но

 

мы

 

не

 

безъ

 

памѣрепія

 

пред-

послали

 

описапію

 

бретонской

 

коровы

 

оппсаніе

 

самой

 

Бре-
тани

 

въ

 

Физпко-географическомъ,

 

и

 

экопомическомъ

 

отно-

шеніи.

 

Внимательный

 

читатель,

 

надѣемся,

 

убѣдится,

 

что

при

 

той

 

обстаповкѣ,

 

въ

 

какой

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

находилась

бретонская

 

корова,

 

опа

 

п

 

не

 

могла

 

быть

 

пною,

 

какъ

 

мала-

го

 

роста,

 

легкаго,

 

стройпаго

 

оложенія

 

и

 

тѣмъ

 

пе

 

менѣе,

какъ

 

мы

 

увпдпмъ

 

ниже,

 

она

 

сохранила

 

за

 

собою

 

харак-

теръ

 

животнаго

 

пронзводптельпаго.

 

Не

 

ради

 

же

 

только

своей

 

красоты

 

эта

 

корова

 

сдѣлалась

 

предметомъ

 

рыноч-

наго

 

спроса

 

и

 

выписывается

 

въ

 

разныя

 

местности.

*)

 

Самая

 

мелкая

 

въ

 

Морбіанв,

 

а

 

крупнее

 

въ

 

ФпнпстерЬ.

 

У

 

болылихъ
лемлевла

 

ѵьльиевъ

 

или

 

у

 

болѣе

 

хорошпхъ

 

Фермеровъ

 

круинѣе,

 

а

 

у

 

крр-
стьянъ

 

.то

 

невт.роятія

 

скотъ

 

мелокъ,

 

но

 

тшгь

 

всздЬ

 

одннъ

 

и

 

тоть

 

жо.
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Бретонская

 

корова

 

и

 

но

 

сіе

 

время

 

предоставлена

 

самой
себѣ.

 

Три

 

четверти

 

года

 

она

 

бродить

 

на

 

тощемъ

 

настби-
щѣ;

 

не

 

менѣе

 

тощій

 

кормъ

 

она

 

получаеть

 

въ

 

хлѣвѣ

 

осталь-

ные

 

три

 

мѣсяца.

 

Лѣтомъ

 

ланды,

 

осенью

 

и

 

въ

 

началѣ

 

зимы

луга,

 

послѣ

 

уборки

 

хлѣба

 

жнивникъ,

 

а

 

когда

 

можно,

 

паро-

вое

 

поле— вотъ

 

пастбища

 

бретонскаго

 

скота.

 

Зимой,

 

какъ

и

 

у

 

насъ,

 

главный

 

кормъ

 

скота

 

овсяная

 

солома

 

и

 

очень

малая

 

доля

 

сѣна.

 

Прибавка

 

къ

 

такому

 

корму

 

капусты,

моркови,

 

рутабаги

 

и

 

свеклы

 

составляетъ

 

еще

 

исключеніе.
Равно

 

къ

 

исключительнымъ

 

случаямъ

 

пока

 

нужно

 

причис-

лить

 

кормленіе

 

коровъ

 

весною

 

зеленою

 

рожью,

 

зеленымъ

овсомъ,

 

пунцовымъ

 

клеверомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

это

 

водится

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

заведено

 

искусственное

 

травосѣяніе,

 

слѣ-

довательно

 

въ

 

лучшихъ

 

благоустроеныыхъ

 

Фермахъ,

 

а

 

та-

кихъ

 

еще

 

въ

 

Бретани

 

немного,

 

да

 

и

 

тѣ

 

существуютъ

 

съ

недавнихъ

 

временъ.

Лѣтомъ

 

выгоняютъ

 

бретопскій

 

скотъ

 

изъ

 

хлѣвовъ,

 

какъ

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

4— 5

 

часовъ,

 

но

 

въ

 

1 0

 

час.

 

утра

 

загоняютъ

опять

 

въ

 

хлѣвъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

остается

 

до

 

2 — 3

 

часовъ

 

попо-

лудни.

 

Затѣмъ

 

остальную

 

часть

 

дня

 

до

 

ночи

 

скотъ

 

про-

водить

 

снова

 

на

 

пастбпщѣ.

Доятъ

 

коровъ

 

всегда

 

въ

 

хлѣвахъ

 

по

 

два

 

раза :

 

утромъ

иредъ

 

выгономъ

 

на

 

пастбище

 

и

 

вечеромъ,

 

по

 

прпгонѣ

 

въ

хлѣвъ.

 

Троекратное

 

доепіе

 

допускается

 

только

 

въ

 

окрест-

ностяхъ

 

городовъ,

 

и

 

то

 

лѣтомъ.

Телята

 

оставляются

 

подъ

 

маткой

 

отъ

 

2

 

до

 

4

 

педѣль,

за

 

тѣмъ

 

3 — 4

 

мѣсяца

 

послѣ

 

того

 

на

 

нихъ

 

еще

 

обращает-
ся

 

кой-какое

 

вниманіе.

 

Имъ

 

дается

 

мучное

 

изъ

 

ячменя

 

или

гречихи

 

пойло,

 

по

 

потомъ

 

ихъ

 

гоняютъ

 

на

 

пастбище

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

•крупнымъ

 

скотомъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

подвергаютъ

всѣмъ

 

случайностямъ

 

погоды,

 

т.-е.

 

имъ

 

приходится

 

тер-

нѣть

 

холодъ

 

и

 

голодъ,

 

когда

 

еще

 

не

 

очень

 

тепло

 

и

 

травы

плохи.

 

Потомъ

 

же,

 

когда

 

трава

 

подрастетъ,

 

телята

 

съ

 

го-

лоду

 

на

 

нее

 

слишкомъ

 

накидываются,

 

оттого

 

сплошь

 

и

рядомъ

 

попадаются

 

животиыя

 

еще

 

не

 

старше

 

6

 

мѣсяцевъ,

а

 

брюхо

 

у

 

нихъ

 

уже

 

раздуто,

 

грудь

 

стянута,

 

кожа

 

загру-

бѣла,

 

шерсть

 

отросла

 

торчкомъ.

 

Сейчасъ

 

видно,

 

что

 

паст-

бище

 

для

 

нихъ

 

было

 

слишкомъ

 

тоще

 

и

 

они

 

пили

 

слишкомъ

много

   
воды.

   
Но

  
здоровый

  
климатъ

  
полуострова,

  
не-
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смотря

 

на

 

дуриое

 

содержаніе,

 

па

 

темные,

 

грязные

 

хлѣ-

ва

 

и

 

худой

 

кормъ,

 

скоро

 

ионравляетъ

 

молодыя

 

силы

 

и

 

въ

2— 3

 

года

 

животное

 

совершенно

 

изменяется.

 

Въ

 

этомъ

возрастѣ

 

оно

 

всего

 

красивѣе.

 

Шерсть

 

на

 

немъ

 

лоснится,

кость

 

раздалась,

 

мускулы

 

Сформировались.

 

Нетель

 

въ

 

пол-

ной

 

беременности,

 

а

 

волъ

 

совсѣмъ

 

готовъ

 

въ

 

работу.

 

Но
худой

 

кормъ,

 

который

 

получаетъ

 

корова

 

какъ

 

во

 

время

беременности,

 

такъ

 

и

 

когда

 

она

 

доится,

 

не

 

остается

 

безъ
слѣдовъ.

 

Присоединимъ

 

къ

 

этому

 

неправильное

 

самопро-

извольное

 

снариваніе

 

животныхъ

 

въ

 

самой

 

ранней

 

ихъ

 

мо-

лодости,

 

норѣдко

 

ранѣс

 

1 '/.,

 

лѣтъ,

 

н

 

будетъ

 

понятии,

 

поче-

му

 

бретонская

 

порода

 

такъ

 

мелка.

 

Въ

 

Кямперѣ,

 

въ

 

апрѣлѣ

и

 

маѣ,

 

каждую

 

субботу

 

бываетъ

 

скотская

 

ярмарка

 

и

 

намъ

два

 

раза

 

пришлось

 

здѣсь

 

хорошо

 

присмотрѣться

 

къ

 

бре-
тонскому

 

скоту

 

тамошиихъ

 

крестьянъ,

 

которыхъ

 

нужда

заставляетъ

 

продавать

 

своихъ

 

животовъ.

 

Трудно

 

предста-

вить

 

себѣ

 

ту

 

худобу,

 

ту

 

тощесть,

 

какою

 

отличаются

 

ярма-

рочныя

 

коровы.

 

Вотьуже

 

гдѣ

 

дѣйствительно

 

только

 

кожа

и

 

кости.

 

Но

 

эта

 

кожа

 

и

 

эти

 

кости

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

дають

тѣло,

 

когда

 

животное

 

постунаетъ

 

на

 

хорошій

 

кормъ.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

нетелями

 

и

 

коровами,

 

на

 

ярмарку

 

приводятся

 

и

раскормленные

 

волы.

 

Трудпо

 

было

 

вѣрпть,

 

что

 

это

 

живот-

ныя

 

той

 

же

 

самой

 

породы.

 

Нѣкоторыя

 

коровы

 

вѣрно

 

не

тянули

 

и

 

10

 

пуд.,

 

а

 

волы

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

были

 

пудовъ

въ

 

20 — 25.

 

Но

 

что

 

особенно

 

замѣчательно,

 

во

 

всякой

 

бре-
тонкѣ,

 

какъ

 

бы

 

она

 

пи

 

была

 

тоща,

 

всѣ

 

характеристпческіе
признаки

 

породы

 

такъ

 

и

 

вылиты.

 

У

 

всякой

 

малеиькая

 

го-

лова,

 

довольно

 

длинное

 

тѣло,

 

прямая

 

спииа,

 

большое

 

вы-

мя,

 

тонкія

 

ноги

 

и

 

т.

 

д.

 

Эта

 

типичность,

 

удерживаемая

 

жи-

вотнымъ

 

даже

 

при

 

самомъ

 

безобразиомъ

 

его

 

содержаніи,

располагастъ

 

мѣстиыхъ

 

ипріѣзжихъ

 

спекулянтовъ,

 

позна-

таковъ

 

породы,

 

скупать

 

нѣкоторыхъ

 

телокъ

 

и

 

молодыхъ

коровъ,

 

а

 

равно

 

и

 

быковъ,

 

а

 

потомъ

 

ставить

 

ихъ

 

на

 

лучшій
кормъ.

 

Изъ

 

такихъ

 

элитовъ,

 

при

 

постановив

 

ихъ

 

на

 

хоро-

шій

 

кормъ,

 

современемъ

 

выходятъ

 

отличиые

 

экземпляры,

которые

 

потомъ,

 

какъ

 

намъ

 

говорили,

 

иногда

 

представ-

ляются

 

на

 

сельско-хозяйственныя

 

выставки

 

и

 

нолучаютъ

нреміи.

 

Одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

прасоловъ

 

близь

 

Парижа,

 

нѣкто
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J.

 

Eluard

 

*),

 

скуііавшій

 

скотъ

 

па

 

кямперской

 

выставкѣ

 

и

ярмаркахъ,

 

предлагать

 

и

 

намъ

 

свои

 

услуги

 

и

 

просилъ,

чтобы

 

его

 

рекомендовать

 

русскимъ

 

хозяевамъ.

 

Но

 

мы

 

имѣ-

емъ

 

основаніе

 

желать,

 

чтобы

 

никому

 

изъ

 

нашихъ

 

сооте-

чественниковъ

 

не

 

пришлось

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

подобными

 

ком-

миссіонерами.
Остается

 

сказать

 

о

 

самомъ

 

главномъ— о

 

степени

 

про-

изводительности

 

бретонской

 

породы.

 

Изъ

 

предыдущего

можно

 

было

 

видѣть,

 

что

 

этой

 

породѣ

 

приписываютъ

 

два

качества:

 

хорошую

 

молочность

 

и

 

способность

 

къ

 

выкормкѣ

и

 

выработкѣ

 

особенно

 

вкуснаго

 

и

 

любимаго

 

во

 

Франціи
мяса.

 

Слѣдовательно

 

бретонская

 

порода

 

обладаетъ

 

самы-

ми

 

цѣнными

 

для

 

земледѣльца

 

качествами.

 

Французы

 

на-

зываютъ

 

бретонскую

 

корову

 

провидѣніемъ

 

бѣднаго,

 

но

 

въ

то

 

же

 

время

 

и

 

считаютъ

 

ее

 

полезною

 

и

 

для

 

богатаго.

 

«La
vache

 

bretonne,

 

utile

 

au

 

riche,

 

providence

 

dn

 

pauvre»,

 

го-

ворить

 

извѣстный

 

ветеринаръ

 

въРеннѣ,

 

Беллами.

 

«Въ

 

стра-

нахъ

 

бѣдныхъ,

 

иеразработанныхъ,

 

говоритъ

 

одинъ

 

Фран-

цузскій

 

хозяинъ,

 

бретонская

 

порода

 

какъ

 

разъ

 

на

 

мѣстѣ:

сносливость

 

этого

 

животнаго

 

дѣлаетъ

 

его

 

незамѣнимымъ

для

 

обитателей

 

подобныхъ

 

странъ;

 

она

 

спасаетъ

 

ихъ

 

отъ

голода.

 

Потеря

 

коровы —это

 

верхъ

 

несчастія

 

для

 

бретон-

скаго

 

хозяйства».
Намъ

 

кажется,

 

что

 

этихъ

 

однихъ

 

словъ

 

уже

 

достаточ-

но,

 

чтобы

 

порадоваться,

 

а

 

не

 

глумиться,

 

что

 

къ

 

намъ

привезена

 

такая

 

порода.

 

Опытовъ

 

съ

 

колоссальными

породами

 

мы

 

имѣли

 

уже

 

довольно,

 

по

 

съ

 

породою,

 

под-

ходящею

 

по

 

росту

 

къ

 

нашей,

 

настоящей

 

русской

 

кресть-

янской

 

коровѣ,

 

мы

 

еще

 

не

 

дѣлали.

 

Почему

 

же,

 

„прежде

чѣмъ

 

произносить

 

сужденіе

 

о

 

негодности

 

опыта,

 

не

 

вы-

ждать

 

его

 

результатовъ?

 

Бретонская

 

порода

 

по

 

Формамъ,

складу,

 

красотѣ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

порода

 

замѣчательная;

она

 

дѣйствительно

 

порода

 

установившаяся,

 

отвердѣлая

 

и

удержавшая

 

свой

 

тинъ,

 

потому

 

что

 

она

 

вѣрно

 

передаетъ

его

 

своему

 

потомству.

 

Бретонскую

 

кровь,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

за-

метили,

 

можно

 

узнать

 

въ

 

самыхъ

 

дурныхъ

 

ея

 

экземпля-

рахъ.

  

Но

 

не

 

но

 

красотѣ

 

только,

 

а

 

и

 

по

 

пропзводительно-

*)

 

Marchaml

   

<1е

 

bestiaux.

  

Specialite

  

des

 

vnch.es

  

brrtonnes.

   

A

 

Vert.
A

 

Denis

 

par

 

Cesson,
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сти

 

бретонка

 

стоить

 

выше

 

нашей

 

крестьянской

 

коровы,

 

ес-

ли

 

только

 

не

 

брать

 

для

 

сравненія

 

исключенія.

 

Мы

 

гово-

римъ

 

объ

 

исключеніяхъ

 

потому,

 

что

 

у

 

насъ

 

сплошь

 

и

 

ря-

домъ

 

приходится

 

о

 

нихъ

 

слышать:

 

у

 

одного

 

хозяина

 

ко-

рова

 

даетъ

 

по

 

ведру

 

молока

 

въ

 

день,

 

у

 

другаго

 

по

 

1 J/2,

 

а

иѣкоторые

 

получаютъ

 

чуть

 

не

 

по

 

два

 

ведра.

 

Всѣ

 

нодоб-

наго

 

рода

 

разсказы,

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

и

 

вѣрные

 

въ

данный

 

моментъ

 

и

 

для

 

извѣстнаго

 

случая,

 

не

 

выража-

ютъ

 

однако

 

молочной

 

производительности

 

коровы.

 

Она
понятна

 

становится

 

только

 

тогда,

 

когда

 

опредѣляютъ

количество

 

молока

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года

 

и

 

потомъ

это

 

количество

 

раздѣляютъ

 

на

 

число

 

дней

 

въ

 

году.

Такой

 

способъ

 

опредѣленія

 

молочной

 

производительности

коровы

 

принятъ,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

Знаменской

 

Фермѣ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Нилолая
Николаевича.

 

Тамъ

 

надъ

 

каждой

 

коровой

 

выставлена

 

над-

пись,

 

сколько

 

бутылокъ

 

молока

 

она

 

дала

 

въ

 

теченіе

 

пред-

шествовавшаго

 

года.

 

Этого

 

способа

 

держатся

 

и

 

Француз-

скіе

 

скотоводы.

 

Такъ,

 

по

 

опытамъ

 

Беллами,

 

бретонская
порода

 

даетъ

 

молока,

 

среднимъ

 

числомъ,

 

въгодъ

 

отъ

 

1460
до

 

1825

 

литровъ,

 

что

 

составляетъ

 

на

 

русскую

 

мѣру

 

около

И

 

9 — 148

 

ведеръ

 

въ

 

годъ,

 

а

 

въ

 

день

 

отъ

 

4

 

до

 

5

 

литровъ

(5'/4

 

до

 

6'/2

 

бутылокъ).

 

Но

 

въ

 

Морбіанскихъ

 

ландахъ,

 

по

его

 

словамъ,

 

попадаются

 

коровы,

 

которыя

 

даютъ

 

въ

 

сут-

ки

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

литровъ

 

(13 — 1 5 г/2

 

бутылокъ).

 

Другіе
въ

 

большихъ

 

стадахъ

 

определяли

 

среднюю

 

сумму

 

молока

бретонской

 

среднерослой

 

коровы

 

въ

 

1062

 

—

 

1056

 

лит-

ровъ

 

(81 — 86

 

ведеръ

 

въ

 

годъ).

 

Разница

 

въ

 

циФрахъ

 

мо-

лочной

 

производительности

 

коровы

 

зависитъ,

 

конечно,

 

отъ

различія

 

въ

 

уходѣ

 

и

 

содержаніи.

 

На

 

хорошемъ

 

корму

 

бре-

тонки

 

даютъ,

 

дѣйствительно,

 

отъ

 

130

 

до

 

140

 

ведеръ.

 

Но
вѣдь,

 

молоко

 

молоку

 

рознь.

 

«Когда

 

въ

 

Морбіанѣ

 

спрашива-

ютъ ,

 

готоритъ

 

Беллами ,

 

хозяекъ :

 

хороши

 

ли

 

ихъ

 

коро-

вы,

 

то

 

они

 

зачастую

 

отвѣчаютъ

 

вамъ:

 

«эта

 

корова

 

даетъ

.

 

4

 

Фунта,

 

та

 

6

 

Фунтовъ,

 

а

 

вотъ

 

эта

 

7

 

Фунтовъ».

 

Они

 

хо-

тятъ

 

этимъ

 

сказать,

 

что

 

такая-то

 

корова

 

даетъ

 

въ

 

недѣ-

лю

 

по

 

4

 

Фунта

 

масла,

 

а

 

такая-то

 

по

 

7

 

Фунтовъ.

 

По

 

опы-

тамъ

 

Беллами,

 

для

 

полученія

 

Фунта

 

масла

 

изъ

 

молока

нормандской

 

породы

 

нужно

 

употребить

 

до

 

1 4

 

литровъ,

 

т.-е.
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болье

 

нашего

 

ведра

 

(1,14),

 

а

 

отъ

 

бретонокъ

 

почти

 

вдвое

меньше,

 

т.-е.

 

6

 

—

 

7

 

литровъ,

 

или

 

не

 

болѣе

 

полуведра

(0,49

 

—

 

0,5

 

7).

 

По

 

другимъ

 

на

 

1

 

Фунтъ

 

масла

 

нужно

 

9
литровъ,

 

т.-е.

 

около

 

%

 

ведра

 

молока,

 

или

 

12

 

бутылокъ.

Въ

 

царскосельской

 

Фермѣ

 

изъ

 

сравнительиаго

 

опыта,

 

сдѣ-

лаинаго

 

въ

 

минувшемъ

 

іюлѣ,

 

оказалось,

 

что

 

Фунтъ

 

сливоч-

наго

 

масла

 

выходитъ

 

у

 

бретонскихъ

 

коровъ

 

изъ

 

1 4

 

буты-

локъ

 

молока,

 

у

 

ярославскихъ

 

изъ

 

18,

 

а

 

у

 

холмогорскихъ

изъ

 

20

 

бутылокъ.

 

Извѣстный

 

бретонскій

 

хозяинъ

 

Мёэ,

 

о

которомъ

 

мы

 

уже

 

говорили

 

и

 

у

 

котораго

 

совершенно

 

чис-

тый

 

бретонскій

 

скотъ,

 

но

 

только

 

самый

 

мелкій,

 

получаетъ

съ

 

коровы

 

молока,

 

среднимъ

 

чиоломъ,

 

около

 

88

 

ведеръ

 

и,

за

 

выкормкой

 

теленка,

 

продаетъ

 

до

 

45

 

килограммовъ,

 

т.-е.

2

 

нуда

 

30

 

Фунт,

 

съ

 

каждой

 

коровы

 

на

 

кругъ.

Какъ

 

ни

 

разнорѣчивы,

 

повидимому,

 

всѣ

 

эти

 

показанія

относительно

 

молочной

 

производительности

 

бретонской
коровы,

 

по

 

изъ

 

нихъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

 

что

 

это

 

животное

доброе

 

и

 

благодарное.

 

Корова

 

считается

 

хорошею,

 

если

она

 

изъ

 

2

 

ф.

 

съѣдаемаго

 

ею

 

корма

 

выработываетъ

 

1

 

ф.

молока.

 

Изъ

 

наблюденій,

 

дѣланпыхъ

 

иадъ

 

довольно

 

боль-
шими

 

стадами

 

чистой

 

бретонской

 

коровы,

 

выходитъ,

 

что

бретонки

 

выработываютъ

 

1

 

Фунтъ

 

молока

 

изъ

 

1

 

%

 

до

 

1

 

%
фунта

 

сѣна.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

болынія

 

Фламандскія

 

или

нормандскія

 

коровы,

 

для

 

выработки

 

1

 

Фунта

 

молока

 

тре-

буютъ

 

отъ

 

2

 

до

 

2%

 

ф.

 

сѣна

 

*).

 

Эти

 

цифры

 

служатъ

 

до-

статочнымъ

 

аттестатомъ

 

молочности

 

бретонскихъ

 

коровъ.

На

 

выкормку

 

назначаются

 

волы

 

обыкновенно

 

на

 

5

 

или

на

 

ч6-мъ

 

году,

 

а

 

до

 

этого

 

возраста

 

ихъ

 

употребляютъ

 

въ

работу.

 

Нерѣдко

 

случается,

 

что

 

животное,

 

пока

 

поступитъ

на

 

выкормку,

 

успѣетъ

 

перебывать

 

у

 

двухъ-трехъ

 

хозяевъ.

У

 

пастоящаго

 

же

 

хозяина,

 

т.-е.

 

у

 

котораго

 

родилось,

 

оно

остается

 

обыкновенно

 

до

 

2,лѣтъ,

 

потомъ

 

продается

 

дру-

гому,

 

который,

 

проработавъ

 

на

 

волѣ

 

тоже

 

года

 

два,

 

за-

тѣмъ

 

перепродаетъ

 

тощее

 

животное

 

третьему

 

и

 

т.

 

д.

 

Та-
кой

 

перепродажѣ

 

способствуетъ

 

сильное

 

развитіе

 

въ

 

Бре-

тани

 

скоткихъ

 

ярмарокъ

 

и

 

бѣдность

 

креетьянъ,

 

которыхъ

нужда

 

заставляетъ

 

продавать

 

своихъ

 

животныхъ.

Выкормка

 

скота,

 

впрочемъ,

 

не

 

составляешь

 

особой

 

орга-

*)

 

Borie.

 

Aniniaux

 

<1е

 

la

 

I'erme.
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низованной

 

промышленности.

 

Этимъ

 

занимается

 

всякій
землевладѣлецъ

 

и

 

Фермеръ,

 

по

 

мѣрѣ

 

кормовыхъ

 

средствъ,

и

 

продажа

 

кормнаго

 

скота

 

бываетъ

 

круглый

 

годъ,

 

но

 

осо-

бенно

 

много

 

является

 

такого

 

скота

 

къ

 

веспѣ,

 

начиная

 

съ

конца

 

Февраля.

 

Кто

 

имѣетъ

 

хорошіе

 

запасы,

 

особенно

 

кор-

неплодныхъ

 

растеній

 

(свеклы,

 

турнепса

 

и

 

др.),

 

тотъ

 

ску-

паешь

 

совсѣмъ

 

тощій

 

скотъ

 

на

 

ярмаркахъ

 

съ

 

сентября

 

по

ноябрь,

 

а

 

въ

 

мартѣ

 

или

 

апрѣлѣ

 

онъ

 

уже

 

готовъ

 

на

 

бойню,
слѣдовательно

 

весь

 

періодъ

 

откорма

 

продолжается

 

5 — 6

мѣсяцевъ.

 

Въ

 

первые

 

осенніе

 

мѣсяцы

 

скотъ,

 

назначенный
къ

 

выкормкѣ,

 

пускается

 

на

 

отаву;

 

кромѣ

 

того,

 

ему

 

дается

въ

 

хлѣвѢ

 

мѣсиво,

 

листья

 

капусты

 

и

 

даже

 

овесъ.

 

Затѣмъ

онъ

 

уже

 

не

 

выпускается

 

изъ

 

хлѣвовъ

 

и

 

здѣсь

 

получаетъ

вдоволь

 

сырыхъ

 

корнеплодовъ:

 

турнепса,

 

свеклы

 

и

 

т.

 

п.

 

и,

кромѣ

 

того,

 

сѣно

 

съ

 

яровой

 

соломой,

 

всего

 

разъ

 

по

 

6

 

въ

день.

 

Первыхъ

 

выходитъ

 

на

 

штуку

 

около

 

3

 

пуд.,

 

а

втораго

 

корма

 

около

 

полупуда.

 

Лѣтяяя

 

выкормка

 

происхо-

дить

 

на

 

пастбищахъ

 

и

 

даже

 

въ

 

самыхъ

 

ландахъ,

 

по

 

съ

дачею

 

зеленаго

 

корма

 

и

 

въ

 

хлѣвѣ,

 

и

 

такой

 

скотъ

 

уже

 

не

работаетъ.

Стадо

 

бретонскаго

 

скота

 

пріобрѣтено

 

для

 

Царскосель-
ской

 

Фермы

 

въ

 

числѣ

 

13

 

штукъ;

 

изъ

 

нихъ

 

2

 

быка,

 

1

 

ко-

рова,

 

9

 

стельныхъ

 

нетелей,

 

1

 

телочка.

 

Быкамъ

 

одному

 

2

года,

 

другому

 

1

 

годъ

 

9

 

мѣсяцевъ;

 

коровѣ

 

4

 

года

 

и

 

3

 

мѣ-

сяца.

 

Нетели

 

отъ

 

1

 

года

 

3

 

мѣсяцевъ

 

до

 

2

 

лѣтъ

 

1 1

 

мѣся-

цевъ

 

*).

 

Въ

 

дорогѣ

 

это

 

стадо,

 

вслѣдствіе

 

отела

 

одной

 

не-

тели,

 

увеличилось

 

до

 

14

 

штукъ,

 

который

 

всѣ

 

и

 

прибыли

благополучно

 

въ

 

Царское

 

Село

 

1 1

 

прошлаго

 

мая,

 

пробывъ

безвыходно

 

въ

 

выгонахъ,

 

на

 

разстояніи

 

болѣе

 

3000

 

верстъ,

12

 

сутокъ.

Стадо,

 

по

 

указанію

 

директора ^

 

земледѣлія

 

во

 

Франціи,

г.

 

Монни

 

де-Морнэ,

 

пріобрѣтено

 

въ

 

Кямперѣ,

 

главномъ

 

го-

роде

 

департамента

 

Финистеръ,

 

на

 

бывшей

 

въ

 

концѣ

 

апрѣля

сельскохозяйственной

 

окружной

 

выставкѣ

 

(concours

 

regio-

nal

 

agricol),

 

исключая

 

одной

 

нетели,

 

которая

 

была

 

взята

прямо

 

съ

 

травы

 

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

видѣть,

 

какъ

 

бре-

тонскій

 

скотъ

 

выноситъ

 

дальнюю

 

его

 

отправку

 

при

 

резкой

*)

 

Лѣта

 

всѣмт.

 

животнымъ

 

разсчитаны

 

по

 

1

 

мая

 

1868

 

года.
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перемѣнѣ

 

корма

 

и

 

помѣщенія,и

 

опытъ

 

вполнѣ

 

подтвердилъ

прочность

 

и

 

сносливость

 

этой

 

породы.

 

Эта

 

самая

 

нетель

и

 

отелилась

 

дорогой

 

въ

 

Магдебургѣ

 

6

 

мая.

 

Изъ

 

1 1

 

штукъ,

пріобрѣтенныхъ

 

на

 

сказанной

 

выставкѣ,

 

9

 

получили

 

пре-

міи

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

75

 

до

 

125

 

рублей.
За

 

сказанное

 

число

 

скота

 

на

 

мѣстѣ

 

заплачено

 

1095.
Такимъ

 

образомъ

 

средняя

 

покупная

 

цѣна

 

головы

 

на

 

мѣстѣ

(не

 

включая

 

въ

 

нее

 

телятъ)

 

обошлась

 

около

 

90

 

рублей.
Въ

 

видахъ

 

скорѣйшей

 

доставки

 

скота

 

на

 

мѣсто

 

онъ

 

былъ
отправляемъ

 

вездѣ

 

съ

 

скорыми

 

поѣздами

 

(par

 

la

 

grande

Vitesse),

 

за

 

исключеніемъ

 

пространства

 

между

 

Парижемъ
и

 

Кёльномъ,

 

гдѣ

 

я

 

воспользовался

 

такъ

 

называемымъ

транзитнымъ

 

товарнымъ

 

поѣздомъ

 

(train

 

transit),

 

который
не

 

останавливается

 

на

 

незначительныхъ-станціяхъи

 

идетъ

вдвое

 

скорѣе

 

обыкновеннаго

 

товарнаго

 

поѣзда.

 

Кромѣ

 

того,

въ

 

Бретани

 

мнѣ

 

удалось

 

воспользоваться

 

правомъ,

 

предо-

ставленнымъ

 

Французскими

 

законами

 

экспонентамъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

выставокъ,

 

перевозить

 

представляемый
на

 

выставки

 

скотъ

 

и

 

увозить

 

его

 

съ

 

нихъ

 

за

 

половинную

цѣну.

 

Благодаря

 

этому

 

случаю

 

и

 

перевозкѣ

 

скота

 

отъ

 

Па-
рижа

 

до

 

Кёльна

 

съ

 

товарнымъ

 

поѣздомъ,

 

я

 

уснѣлъ

 

сде-

лать

 

сбереженіе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

450

 

вублей.

 

Всего
же

 

дороже

 

перевозка

 

скота

 

обошлась

 

въ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

за

820

 

верстъ

 

пути

 

(отъ

 

Вержболова

 

до

 

Царскаго

 

Села)

 

за

12

 

штукъ

 

крупнаго

 

скота

 

и

 

4

 

мелкаго

 

(2

 

теленка

 

и

 

2

 

бо-
рова)

 

заплачено

 

640

 

руб.

 

86

 

коп.

 

Весь

 

же

 

провозъ

 

отъ

Кямпера

 

до

 

Царскаго

 

Села

 

стоитъ

 

1582

 

руб.

 

44

 

коп.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

провозъ

 

головы

 

(включая

 

сюда

 

и

 

двухъ

телятъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

перевозная

плата

 

взималась

 

поштучно),

 

обошелся

 

около

 

112

 

руб.,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

покупною

 

цѣною

 

голова

 

приходится

 

около

202

 

рублей.
Плата

 

за

 

провозъ

 

скота

 

берется

 

различно.

 

Однѣ

 

ком-

паніи

 

берутъ

 

по

 

осямъ

 

(per

 

Achse),

 

т.-е.

 

сколько

 

живот-

ныя

 

занимаютъ

 

осей

 

въ

 

вагонахъ.

 

Такъ

 

напр.

 

сѣверная

королевско-прусская

 

железная

 

дорога

 

отъ

 

Берлина

 

до

Эйдкунена

 

(103

 

мили)

 

беретъ

 

за

 

ось

 

вагона

 

42

 

талера

 

28
зильбергрошей,

 

а

 

за

 

цѣлый

 

вагонъ

 

на

 

двухъ

 

осяхъ

 

85

 

та-

леровъ

 
26

 
зильбергрошей

 
и

 
нѣсколько

 
грошей

 
за

 
нагрузку.

Том>
 

IV.— Вып.
 

I.
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-

 

ш

 

-

Въ

 

ТРкрй

 

вагоцъ

 

много-много

 

можно

 

поставить

 

8

 

живот-

ныхъ.

 

Но

 

я,

 

для

 

большаго

 

простора,

 

ставилъ

 

только

 

по

 

6
штукъ.

 

Берутъ

 

и

 

поштучно,

 

но

 

тогда

 

выходитъ

 

дороже:

за

 

каждую

 

корову

 

или

 

лошадь

 

13

 

талеровъ

 

22

 

гроша.

Дирекція

 

потсдамской

 

железной

 

дороги,

 

которая

 

состоитъ

въ

 

связи

 

съ

 

минденъ-кёлыіскою

 

дорогою,

 

разсчитываетъ

плату

 

за

 

перевозъ

 

скота

 

но

 

квадратному

 

размѣру

 

вагона

и

 

беретъ

 

по

 

2'/ 4

 

гроша

 

за

 

10

 

квадратныхъ

 

Футовъ

 

съ

каждой

 

мили.

 

Такимъ

 

образомъ

 

вагонъ

 

во

 

160

 

квадр.

 

фу-

товъ

 

отъ

 

Кёльпа

 

до

 

Берлина

 

(86

 

миль)

 

стоить

 

103

 

талера.

Въ

 

Бельгіи

 

крупный

 

скотъ,

 

исключая

 

лошадей,

 

пеизвѣстпо

почему,

 

вовсе

 

запрещено

 

возить

 

со

 

скорыми

 

поѣздами.

 

Во

Франціи

 

провозная

 

плата

 

за

 

скотъ

 

со

 

скорыми

 

поѣздамп

берется

 

съ

 

вагона

 

и

 

не

 

подчинена

 

никакимъ

 

основаніямъ.

Каждая

 

кампанія

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

имѣетъ

 

свой

 

особый
тариФЪ

 

и

 

вообще

 

тариФъ

 

очень

 

дорогой,

 

не

 

нпже

 

нашего,

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

тарифа

 

Главнаго

 

общества

 

желѣзныхі,

дорогъ,

 

которое

 

беретъ

 

по

 

6

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

крупнаго

животнаго

 

за

 

версту.

 

Такъ

 

напр.

 

отъ

 

Кямпера

 

до

 

Парижа

(619

 

километровъ,

 

или

 

570

 

нашихъ

 

верстъ)

 

за

 

два

 

вагона

заплачено

 

285

 

р.;

 

а

 

эта

 

циФра,

 

по

 

случаю

 

покупки

 

скота

на

 

выставкѣ,

 

какъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

составляетъ

 

только

половину

 

провозной

 

платы

 

собственно

 

по

 

тариФамъ

 

компа-

ній

 

Французской

 

западной

 

и

 

орлеанской

 

линіи

 

желѣзныхъ

дорогъ.

 

Впрочемъ,

 

во

 

Фрапціи

 

очень

 

рѣдко

 

случается,

 

чтобы

скотъ

 

возили

 

съ

 

скорыми

 

поѣздами.

 

Для

 

этого

 

пользуются

всегда

 

поѣздами

 

товарными,

 

а

 

па

 

такихъ

 

провозная

 

плата

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

вдвое

 

ниже.

 

Но

 

что

 

незатрудиителыю

 

на

короткомъ

 

пути,

 

то

 

почти

 

немыслимо

 

на

 

разстояніи

 

нѣ-

сколькихъ

 

тысячъ

 

верстъ.

 

Если

 

бы

 

вести

 

бретонское

 

стадо

изъ

 

Кямпера

 

въПетербургъсъ

 

товарными

 

поѣздами,

 

тогда

пришлось

 

бы

 

ѣхать

 

съ

 

нимъ

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мѣсяцъ,

 

если

не

 

болѣе.

 

Съ

 

скорыми

 

же

 

поѣздами

 

этотъ

 

путь

 

сдѣланъ,

какъ

 

сказано,

 

въ

 

1

 

2

 

дней.

Главныя

 

условія,

 

который

 

должно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

при

перевозке

 

скота

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ — это

1)

 

Просторное

 

стояніе

 

въ

 

вагонахъ,

 

чтобы

 

животныя

не

 

тѣснили

 

другъ

 

друга

 

и

 

могли

 

совершенно

 

свободно

ложиться,

 
когда

 
имъ

 
вздумается.

 
Разумѣется,

 
не

 
слѣдуетъ
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при

 

этомъ

 

скупиться

 

па

 

подстилку.

 

Я

 

нарочно

 

пуішль

только

 

12

 

штукъ

 

бретонскаго

 

окота,

 

чтобы

 

ставить

 

въ

вагонъ

 

пе

 

болѣе

 

какъ

 

по

 

6

 

штукъ,

 

и

 

очень

 

остаюсь

 

дово-

леаъ,

 

что

 

не

 

кунилъ

 

больше.

 

При

 

болѣе

 

тѣсной

 

обстановке

скота,

 

при

 

помѣщеніи

 

въ

 

вагонъ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

быва-

етъ,

 

7 — 8

 

штукъ,

 

нерѣдко

 

случаются

 

несчастія.

 

Такъ

 

напр.

въ

 

эту

 

же

 

иоѣздку

 

намъ

 

пришлось

 

быть

 

свидѣтелями,

 

какъ

дургамскіе

 

быки,

 

тѣсно

 

поставленные

 

но

 

дорогѣ

 

изъ

 

Бре-
тани

 

въ

 

Парижъ,

 

дрались

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

одинъ

 

въ

такой

 

дракѣ

 

сломалъ

 

себѣ

 

ногу.

 

При

 

шести

 

же

 

штукахъ

 

въ

вагонѣ

 

не

 

очень

 

крупнаго

 

скота

 

давки

 

нѣтъ.

 

Кромѣ

 

того,

можно

 

имѣть

 

въ

 

запасѣ

 

корма

 

дня

 

на

 

три

 

и

 

въ

 

каждомъ

вагонѣ

 

по

 

человѣку,для

 

присмотра

 

за

 

скотомъ,

 

доенія

 

ко-

ровъ

 

и

 

кормленія

 

*).

2)

 

Бо-время

 

кормить

 

и

 

поить

 

скотъ,

 

но

 

особенно

 

поить,

потому

 

что,

 

пока

 

скотъ

 

не

 

напьется,

 

онъ

 

и

 

не

 

ѣстъ.

 

Корм-
леніе

 

скота

 

во

 

время

 

провоза

 

его

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ

незатруднительно,

 

такъ

 

какъ

 

вездѣ

 

можно

 

имѣть

 

хорошее

сѣно

 

и

 

шпеничныя

 

отруби

 

и

 

даже

 

не

 

по

 

очень

 

дорогой
цѣнѣ.

 

Сѣно

 

напр.

 

въ

 

болыпихъ

 

городахъ

 

стоить

 

около

 

50

коп.

 

за

 

пудъ,

 

а

 

отруби

 

пшеничный

 

въ

 

лабазахъ

 

около

 

70

коп.

 

пудъ.

 

Но

 

солома

 

для

 

подстилки

 

дорога.

 

Она

 

продает-

ся

 

по

 

пукамъ

 

Фунтовъ

 

въ

 

20

 

и

 

такой

 

пукъ

 

стоитъ

 

коп.

10 — 12.

 

Правда,

 

что

 

тамъ

 

солома

 

не

 

перебитая,

 

а

 

длинная

въ

 

родѣ

 

той,

 

какая

 

получается

 

при

 

обивкѣ

 

хлѣба

 

на

 

посѣвъ

или,

 

такъ

 

называемая,

 

старнованная,

 

идущая

 

у

 

насъ,

 

въ

деревняхъ,

 

главпымъ

 

образомъ,

 

на

 

крыши.

 

Отруби

 

я

 

счи-

таю

 

отличнымъ

 

кормомъ

 

для

 

скота

 

въ

 

дорогѣ.

 

Онѣ

 

удобо-

варимы

 

и

 

сытны;

 

онѣ

 

давались,

 

въ

 

видѣ

 

мѣсива,

 

съ

 

холод-

ною

 

водою

 

поутру

 

и

 

вечеро,мъ,

 

когда

 

скотъ

 

поился.

 

Въ

*)

 

Со

 

мною

 

были

 

смроваръ

 

(онъ

 

же

 

н

 

главный

 

смотритель

 

на

 

Царско-
сельской

 

Фермѣ

 

за

 

скотомъ),

 

Е.

 

И.

 

Лебелевъ,

 

и

 

пастухъ

 

Николаи

 

Терешинъ.
Ихъ,

 

конечно,

 

иримѣрному

 

усердію

 

н

 

умьнью

 

обходитьсн

 

со

 

скотомъ

 

я
обязанъ

 

много

 

тт.мъ,

 

что

 

онъ

 

такое

 

большое

 

путешествіе

 

выдержалъ

 

такъ.
какъ

 

лучше

 

и

 

желать

 

нельзя.

 

Иностранная

 

прислуга

 

едка

 

ли

 

бы

 

согласи-
лась

 

просидѣть

 

безвыходно

 

12

 

сутокъ

 

въ

 

дуишыхъ

 

вагонахъ;

 

а

 

гели

 

бы

 

и

 

со-
гласилась,

 

то

 

положиться

 

на

 

нее

 

было

 

бы

 

небезопасно.

 

Это

 

я

 

говорю

 

по
опыту.

 

Когда,

 

назадъ

 

тому

 

15

 

лвтъ,

 

я

 

везъ

 

венгерскій

 

скотъ

 

по

 

Дунаю
на

 

баржѣ

 

съ

 

пароходомъ

 

въ

 

Бессарабію,

 

тогда

 

я

 

имѣлъ

 

австрійскуго

 

при-
слугу,

 

и

 

ее

 

всякій

 

депь

 

приходилось

 

будить

 

по

 

утрамъ,

 

чтобы

 

во-время
поить

 

скотѣ,

 

да

 

доводилось

 

съ

 

нею

 

имѣть

 

довольно

 

другихъ

 

непріятныхъ
столкновеній,

 

вслѣдствіе

 

ея

 

небрежности.
*
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самомъ

 

началѣ,

 

когда

 

только-что

 

скотъ

 

былъ

 

поставленъ

въ

 

вагоны,

 

еще

 

была

 

взята

 

порядочная

 

порція

 

травы

 

(зе-
ленаго

 

овса),

 

пудовъ

 

5

 

кореньевъ

 

(моркови)

 

и

 

немного

 

яч-

менной

 

муки

 

для

 

новотельной

 

коровы,

 

которая

 

имѣла

 

те-

ленка.

 

Трава

 

и

 

коренья

 

были

 

необходимы

 

для

 

того,

 

чтобы

сдѣлать

 

возможно

 

менѣе

 

чувствительнымъ

 

для

 

скота

 

пе-

реходъ

 

съ

 

зеленаго

 

корма

 

на

 

сухой.

 

Но

 

понятно,

 

что

 

травы

нельзя

 

было

 

долго

 

держать

 

въвагонахъ

 

и

 

ея

 

дача

 

поэтому

была

 

прекращена

 

на

 

другой

 

же

 

день;

 

кореньевъ

 

же,

 

кото-

рые

 

давались

 

въ

 

видѣ

 

лакомства

 

хватило

 

дня

 

на

 

четыре.

Я

 

не

 

говорю

 

о

 

соли,

 

которой

 

всегда

 

нужно

 

имѣть

 

немного

въ

 

запасѣ.

Но

 

если

 

незатруднительно

 

въ

 

дорогѣ

 

кормить

 

скотъ,

когда

 

есть

 

мѣсто

 

въ

 

вагонѣ

 

для

 

запасовъ

 

корма,

 

то

 

ни-

какъ

 

нельзя

 

того

 

же

 

сказать

 

о

 

поеніи

 

скота

 

во-время.

 

Во

время

 

длинныхъ

 

стоянокъ

 

въ

 

болыннхъ

 

городахъ,

 

напр.

 

въ

Парижѣ,

 

Кёльнѣ,

 

Магдебургѣ

 

и

 

Берлинѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

этихъ

 

городовъ

 

приходилось

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пробы-

вать

 

по

 

суткамъ,

 

пока

 

успѣешь

 

управиться

 

съ

 

перевозкой

скота

 

съ

 

одного

 

конца

 

города

 

на

 

другой

 

и

 

съ

 

разными

Формальностями,

 

каковы

 

напр.

 

городскія

 

пошлины

 

(octroi)
и

 

т.

 

под.,

 

напоить

 

скотъ

 

во-время

 

нетрудно.

 

Но

 

когда

 

поѣздъ

идетъ

 

безостановочно

 

цѣлыя

 

сутки,

 

или

 

даже

 

одинъ

 

день,

тогда

 

единственное

 

средетво

 

напоить

 

скотъ

 

во-время —

прибѣгнуть

 

къ

 

посредству

 

телеграфа.

 

По

 

указателю

 

же-

лѣзныхъ

 

дорогъ

 

всегда

 

можно

 

знать

 

наиередъ,

 

гдѣ

 

бу-

детъ

 

поѣздъ

 

въ

 

извѣстные

 

часы

 

и

 

тогда,

 

даже

 

и

 

при

 

10-

минутной

 

стоянкѣ,

 

всегда

 

можно

 

успѣть

 

напоить

 

скотъ

 

во-

время,

 

если

 

заранѣе

 

отправить

 

телеграммы

 

къ

 

начальни-

камъ

 

тѣхъ

 

станцій,

 

гдѣ

 

всего

 

необходимѣе

 

по

 

разсчету

 

ока-

зывается

 

водопой.

 

Я

 

такимъ

 

образомъ

 

заказывалъ

 

воду

 

по

три

 

раза

 

въ

 

день

 

и

 

всегда,

 

при

 

приближенш

 

иоѣзда

 

къ

 

той

станціи,

 

въ

 

которую

 

была

 

отправлена

 

телеграмма,

 

нахо-

дилъ

 

готовую

 

воду

 

и

 

людей.

 

Въ

 

прохладное

 

время

 

доволь-

но

 

поить

 

и

 

два

 

раза:утромъ

 

въ

 

5 — 6

 

и

 

вечеромъ

 

въ

 

6

 

—

 

7

часовъ.

 

Но

 

когда

 

я

 

везъ

 

скотъ,

 

т.-е.

 

въ

 

первой

 

половинѣ

прошлаго

 

мая,

 

стояла

 

жаркая

 

погода

 

и

 

попоить,

 

поэтому,

скотъ

 

лишній

 

разъ,

 

именно

 

около

 

2-хъ

 

часовъ

 

пополудни,

на

 
всякій

 
случай

 
было

 
небезполезно.
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3)

  

При

 

пѳреходѣ

 

съ

 

зеленаго

 

на

 

сухой

 

кормъ

 

скотъ

иногда

 

страдаетъ

 

запоромъ.

 

Поэтому

 

неизлишне

 

имѣть

 

въ

дорогѣ

 

съ

 

собою

 

несколько

 

Фунтовъ

 

глауберовой

 

соли

(сѣрнокислаго

 

натра).

 

Впрочемъ,

 

мнѣ

 

ни

 

разу

 

не

 

пришлось

давать

 

скоту

 

какія-либо

 

лекарства,

 

хотя

 

и

 

были

 

съ

 

собою

глауберова

 

соль

 

и

 

немного

 

селитры.

 

А

 

если

 

есть

 

нетели

или

 

коровы,

 

близкія

 

къ

 

отелу,

 

то

 

слѣдуетъ

 

запастись

 

де-

ревяннымъ

 

масломъ

 

и

 

ячменемъ.

 

Первое

 

необходимо

 

для

помощи

 

при

 

телепіи,

 

а

 

нослѣдній

 

помогаетъ

 

очищенію

 

оте-

лившейся

 

коровы.

4)

  

Такъ

 

какъ

 

на

 

границахъ

 

гооударствъ

 

и

 

въ

 

больнщхъ

городахъ

 

бываетъ

 

много

 

хлонотъ

 

съ

 

перевозкою

 

скота

 

съ

одного

 

конца

 

на

 

другой

 

*)

 

и

 

съ

 

пошлинами — транзитного

и

 

городскою,

 

то

 

не

 

мѣшаетъ

 

наиередъ

 

составить

 

знакомство

съ

 

пакгаузными

 

начальниками

 

и

 

потомъ

 

заранѣе

 

телегра-

фировать

 

имъ

 

о

 

пріѣздѣ.

 

Эти

 

начальники

 

охотно

 

оказыва-

ютъ

 

свое

 

содѣйствіе

 

и

 

ускоряютъ

 

отправку

 

скота.

Нѣтъ

 

надобности

 

говорить,

 

что

 

нужно

 

имѣть

 

съ

 

собою

потребное

 

число

 

ошейниковъ,

 

веревки,

 

2

 

—

 

3

 

ведра

 

и

 

ко-

рыта,

 

вилы

 

и

 

лопату

 

для

 

очистки

 

навоза

 

и

 

т.

 

под.

Таковы

 

главныя

 

требованія

 

при

 

перевозкѣ

 

скота

 

по

 

же-

лѣзнымъ

 

дорогамъ.

 

При

 

соблюденіи

 

ихъ,

 

какъ

 

показалъ

опытъ,

 

скотъ

 

легко

 

переноситъ

 

самую

 

дальнюю

 

перевозку.

Онъ

 

только

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

пугается

 

свиста

 

паровоза

 

и

дребезжащихъ

 

звуковъ,

 

издаваемыхъ

 

колесами

 

вагоновъ

 

и

рельсовъ,

 

и

 

тогда

 

мычитъ.

 

Но

 

потомъ

 

скоро

 

ко

 

всему

 

этому

привыкаетъ

 

и

 

нисколько

 

не

 

безпокоится,

 

лишь

 

бы

 

во-время

имѣлъ

 

питье

 

и

 

кормъ.

*)

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

городахъ,

 

напр.

 

въ

 

Берлинѣ

 

и

 

Кельнѣ, скотъ

 

и

 

по

 

го-
роду

 

перевозится

 

желѣзной

 

дорогой.

 

Но

 

въ

 

Парижѣ

 

между

 

западною

 

и
сѣверною

 

станціями

 

жедѣзныхъ

 

дорогъ

 

нѣтъ

 

такого

 

сообщенія.

 

Поэтому
приходилось

 

скотъ

 

выгружать

 

и

 

гнать

 

его

 

по

 

городу

 

верстъ

 

десять,

 

если
не

 

больше,

 

что,

 

во

 

всякпуъ

 

с.іучаѣ,

 

очень

 

неудобно.

 

Но,

 

благодаря

 

напередъ
сдѣланному

 

знакомству

 

съ

 

нача.іьникомъ

 

станціи

 

западной

 

желѣзной

 

до-
роги,

 

я

 

избѣгнулъ

 

этого

 

неудобства.

 

Мнѣ

 

дали

 

семь

 

рессорныхъ

 

фуръ,

 

въ

которыхъ

 

я

 

и

 

провезъ

 

за

 

16

 

р.

 

скотъ

 

черезъ

 

весь

 

Парижъ.

А.

 

С'овьтовъ
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ЛУГОВОДСТВО.

ПОРКА

 

СЪВ А

 

ВТ>

  

КРЫМУ.

Татары

 

въ

 

Крыму

 

издавна

 

убираютъ

 

сѣно,

 

такъ

 

назы-

ваемыми,

 

басинами.

 

Способъ

 

этотъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

рабочій

 

*)

 

набираетъ

 

граблями

 

кучку, сѣна

 

(примѣрно

 

Фун-

товъ

 

10,

 

15,

 

20),

 

становится

 

на

 

нее

 

и

 

начинаетъ

 

утапты-

вать

 

ногами,

 

забирая

 

граблями

 

съ

 

боковъ

 

расползающіеся

стебли

 

въ

 

средину,

 

къ

 

себѣ

 

подъ

 

ноги,

 

и

 

такъ

 

иродолжа-

етъ

 

дотѣхъ

 

поръ,

 

покавыйдетъ

 

кучка

 

правильнымъ

 

и

 

до-

вольно

 

шютнымъ

 

сплюснутымъ

 

кружкомъ.

 

Тогда,

 

перево-

ротивъ

 

ее

 

верхнею

 

стороною

 

внизъ,

 

дѣлаетъ

 

другую

 

баси-

нуитакъ

 

далѣе.

 

На

 

рисункѣ

 

(фиг.

 

1)

 

представлены:

 

басин-

щикъ,

 

дѣлающій

 

басину,

 

копна

 

въ

 

25

 

басинъ

 

и

 

стогъ

 

сѣна.

Крымское

 

сѣно

 

состоитъ

 

наиболѣе

 

изъ

 

растеній,

 

имѣю-

щихъ

 

широкую

 

листву,

 

сочный,

 

иногда

 

деревянистый

 

сте-

бель,

 

потому

 

и

 

требуетъ

 

подобнаго

 

способа

 

уборки.

 

Иначе
высохшій

 

шпрокій

 

листъ,

 

при

 

сволакиваніи

 

въ

 

копны,

 

ко-

пенъ

 

въ

 

стоги,

 

растирался

 

бы

 

въ

 

труху,

 

которая

 

терялась

бы

 

по

 

землѣ

 

безъ

 

всякой

 

пользы

 

для

 

хозяина.

Вообще

 

принято

 

ставить

 

на

 

трехъ

 

косарей

 

двухъ

 

басин-
щиковъ.

 

Если

 

басины

 

начали

 

дѣлать

 

съ

 

утра

 

(басины

 

нужно

дѣлать

 

тогда,

 

когда

 

трава

 

не

 

совсѣмъ

 

высохла),

 

то

 

съ

полудня

 

начинаютъ

 

класть

 

ихъ

 

въ

 

копны.

 

Копны

 

кладут-

ся

 

такъ,

 

какъ

 

показано

 

на

 

рисункѣ,

 

т.-е.

 

сначала

 

раскла-

дываюсь

 

нижнія

 

четыре

 

басины

 

на-крестъ,

 

на

 

средину

 

ихъ

пятую

 

и

 

на

 

этотъ

 

нижній

 

рядъ

 

кладутъ

 

опять

 

4

 

а

 

5-ю

посрединѣ

 

сверху

 

и

 

т.

 

д.

 

Копна

 

бываетъ,

 

смотря

 

по

 

вели-

чинѣ

 

басинъ,

 

въ

 

20,

 

25

 

и

 

30

 

басинъ.

 

Величина

 

же

 

самыхъ

басинъ

 

зависитъ

 

отъ

 

сѣна:

 

если

 

оно

 

не

 

очень

 

сочно

 

и

 

тра-

вы

 

не

 

такъ

 

грубы

 

и

 

стеблисты,

 

то

 

басины

 

дѣлаютъ

 

боль-
шей

 

величины.

Уборка

 

сѣна

 

басинами

 

въ

 

Крыму

 

обходится

 

наравнѣ

 

съ

обыкновеннымъ

 

способомъ.

 

Хотя

 

при

 

этомъ

 

способѣ

 

не-

много

 

медленнѣе

 

бываетъ

 

перевозка

 

копенъ

 

въ

 

стоги,

 

за

то

 

ускоряется

 

то

 

время,

 

которое

 

употребляется

 

для

 

клад-

ки

 

въ

 

стога.

 

Басины

 

очень

 

удобно

 

и

 

легко

 

взбрасывать

•)
 

Басины
 

искуснт.е
 

дімаютъ
 

женщины.
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а

 

потому

 

и

 

стога

 

изъ

 

нихъ

 

выкладываются

 

аккуратно

 

и

прочно.

 

Копны

 

въ

 

басинахъ

 

стоятъ

 

плотно,

 

а

 

потому

 

и

 

вѣ-

теръ

 

для

 

ннхъ

 

не

 

тэкъ

 

опасенъ.

Преимущество

   

этого

  

способа

  

предъ

   

обыкновеннымъ
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видно,

 

между

 

прочимъ,

 

изъ

 

того,

 

что

 

русскіе

 

и

 

другіе

 

пе-

реселенцы

 

на

 

своей

 

новой

 

родинѣ

 

легко

 

и

 

съ

 

охотою

 

пе-

ренимаютъ

 

его

 

отъ

 

татаръ.

 

Я

 

сообщаю

 

объ

 

уборкѣ

 

сѣна

басинами

 

потому,

 

что,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

этотъ

 

способъ

 

на

югѣ

 

Россіи,

 

въ

 

мѣстахъ

 

съ

 

травою,

 

подобною

 

крымской,

былъ

 

бы

 

неизлишнимъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

многимъ

 

рабочимъ-

косарямъ,

 

приходящимъ

 

на

 

заработокъ

 

въ

 

Крымъ,

 

онъ

 

уже

не

 

безъизвѣстенъ.

Подобными

 

басинами

 

татары

 

убираютъ

 

и

 

хлѣбъ;

  

но

 

я

считаю,

 

что

 

сноповязь

 

лучше.

6

 

сентября

 

1868

 

г.
Симферополь

Дер.

 

Татай-кой.

                                                      

Я.

 

Штил.шнгъ.

ЗЕМІЕДЪЛМЕСКАЯ

 

МЕХАНИКА.

ПО

 

ПОВОДУ

 

публичный

 

опытовъ

вадъ

 

жатвенными

 

машинами

 

гг.

 

Оъвѳрина

 

и

 

Иванова

24

 

августа

 

цроизводилось

 

публичное

 

испытаніе

 

жатвен-

ныхъ

 

машинъ

 

гг.

 

Сѣверина

 

и

 

Иванова.

 

Этимъ

 

послѣднимъ

опытомъ

 

рѣшенъ

 

былъ

 

окончательно

 

вопросъ

 

относитель-

но

 

практичности

 

или

 

непрактичности

 

сказанныхъ

 

машинъ.

Вопросъ

 

этотъ

 

вообще

 

чрезвычайно

 

важенъ;

 

въ

 

особенно-

сти

 

онъ

 

важенъ

 

для

 

нашего

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

важенъ

даже

 

для

 

всего

 

русскаго

 

народа.

 

Бываютъ

 

случаи

 

—

 

и

 

въ

Россіи

 

они

 

нерѣдки — когда

 

благодѣтельная

 

природа

 

воз-

наградись

 

цѣлую

 

страну

 

богатымъ

 

урожаемъ

 

хлѣба

 

и

 

это

богатство

 

гпбпетъ

 

иногда

 

на

 

мѣстѣ

 

по

 

недостатку

 

рабочихъ
рукъ

 

и

 

по

 

невозможности

 

приложить

 

готовую

 

и

 

праздную

животную

 

силу

 

къ

 

своевременной

 

уборкѣ

 

хлѣба,

 

Из-
вѣстно,

 

что

 

каждый

 

родъ

 

хлѣба

 

сѣется

 

одновременно,

стало

 

быть

 

одновременно

 

и

 

поспѣваетъ,

 

слѣдователь-

но

 

и

 

жатва

 

его

 

должна

 

быть

 

также

 

одновременна,

т.-е.

 

масса

 

всего

 

созрѣвшаго

 

хлѣба

 

должна

 

быть

 

сжа-

та

 

въ

 

самый

 

короткій

 

промежутокъ

 

времени.

 

Въ

 

про-

тивномъ

 

случаѣ

 

отъ

 

ранней

 

и

 

преждевременной

 

жатвы

 

не-

дозрѣлое

 

зерно

 

неминуемо

 

потеряеть

 

въ

 

своемъ

 

качествѣ,

а

 

перезрѣлое — въ

 

количествѣ,

 

потому

 

что

 

зерновой

 

хлібъ,
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переотоявшій

 

на

 

корнѣ,

 

сыплется

 

изъ

 

колоса.

 

Кромѣ

 

того,

каждая

   

изъ

 

сельоко-хозяйственныхъ

 

работъ

   

естеотвен-

нымъ

 

образомъ

 

обусловливается

 

извѣотнымъ

 

только

 

про-

межуткомъ

 

времени,

 

по

 

истеченіи

 

которого

 

являются

 

уже

на

 

сцену

 

другія

 

работы,

 

нетерпящія

 

нималѣйшаго

 

отлага-

тельства

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

этому

 

случаю

  

сельскій

 

хозяинъ

 

дол-

женъ

 

выбрать

 

одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

бросить

 

первую

 

рабо-

ту

 

неконченною,

   

оставить,

 

напр.,

 

полосу

 

свою

 

несжатою,

или

 

приступить

  

ко

 

второй

 

работѣ,

  

пропустя

 

уже

 

благо-

пріятное

 

въ

 

году

 

время.

   

Но

 

то

 

и

 

другое,

  

очевидно,

 

вле-

чѳтъ

 

за

 

собою

 

убытокъ,

 

а

 

иногда

 

отражается

 

и

 

бѣдствіемъ

для

 

цѣлой

 

страны.

 

Все

 

это

 

можетъ

 

случиться,

 

и

 

случает-

ся,

 

въ

 

благопріятную

 

еще

 

погоду;

 

но

 

что

 

же

 

сказать,

 

ког-

да

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

медленной

 

уборки

 

хлѣба

 

погода

 

из-

мѣнится

 

къ

 

худшему?

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

богатый

 

и

 

уро-

жайный

 

годъ

 

положительно

 

превращается

 

иногда

 

въ

 

скуд-

ный— неурожайный

 

и

 

народъ

 

нуждается

 

тогда

 

не

 

потому,

что

 

мало

  

уродилось

 

хлѣба,

  

а

 

потому,

  

что

 

уродившійся
хлѣбъ

 

не

 

успѣли

 

своевременно

 

убрать

 

съ

 

поля.

 

Очевидно,

что

 

съ

 

употребленіемъ

 

жатвенныхъ

 

машинъ,

 

какъ

 

споооб-
ствующихъ

 

къ

 

скорой

 

и

 

дешевой

 

уборкѣ

 

хлѣба,

  

положи-

тельно

   

отстраняется

  

подобное

  

бѣдствіе;

  

слѣдовательно

жатвенная

 

машина,

 

принаровленная

 

къ

 

болыпимъ

 

и

 

малымъ

сельскимъ

 

хозяйствамъ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

приспособленная

 

къ

простому

  

и

 

безцеремонному

   

съ

 

вею

 

обращенію

 

на

 

прак-

тикѣ,

 

есть

 

такое

 

драгоценное

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

сельскаго

хозяйства,

 

пользу

 

котораго

 

трудно

 

и

 

оцѣнить.

   

Такова

 

по

опытамъ

 

оказалась

 

машина

 

г.

 

Иванова.

 

Машина

 

Сѣверина

далеко

 

не

 

выдержала

 

и

 

не

 

можетъ

 

выдержать

 

сънеюкон-

куренціи,

 

и

 

не

 

выдержитъ

 

именно

 

потому,

 

что

 

этому

 

пре-

пятствуетъ

 

устройство

 

ея

 

системы,

 

квкъ

 

это

 

увидимъ

 

ни-

же.

 

Мы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

не

 

столько

 

смотримъ

 

на

 

фэктъ,

сколько

 

на

 

идею

 

и

 

на

 

причину

 

этого

 

Факта,

 

а

 

потому

  

не

обращаемъ

 

и

 

не

 

будемъ

 

обращать

   

ни

 

малѣйшаго

 

вниманія

на

 

тѣ

 

мелочныя

   

обстоятельства,

  

которыя

 

зависѣли

  

или

отъ

 

воли

 

конструктора,

 

или

 

отъ

 

случайнаго

 

его

 

недосмо-

тра.

 

Подобный

 

мелочи

 

имѣютъ

 

значеніе

 

только

 

въ

 

глазахъ

придирчивыхъ

   

людей,

  

навязывающихся

   

съ

 

своими

 

отри-

цательными

 

сужденіями

  

о

  

какихъ

  

угодно

 

предметахъ,
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даже

 

и

 

о

 

тѣхъ,

 

о

 

которыхъ

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

малѣйшаго

ионятія;

 

а

 

потому

 

разсматриваніе

 

этихъ

 

мелочей,

 

относя-

щихся

 

къ

 

одному

 

какому

 

нибудь

 

экземпляру

 

машины,

 

мы

предоставляемъ

 

тѣмъ

 

именно

 

людямъ,

 

кого

 

онѣ

 

интересуютъ.

Пробное

 

поле

 

избрано

 

было

 

на

 

Фермѣ,

 

принадлежащей

Землсдѣльческому

 

училищу.

 

Къ

 

срѣзкѣпредпазпаченъ

 

былъ

овесъ

 

средней

 

густоты

 

и

 

весьма

 

низкаго

 

роста.

 

На

 

участ-

кѣ

 

земля,

 

какъ

 

видно,

 

худо

 

была

 

заборонена,

 

потому

 

что

на

 

поверхности

 

ея

 

были

 

довольно

 

большіе,

 

неразбитые

 

комья.

Окружность

 

участка,

 

по

 

приблизительному

 

измѣренію,

 

со-

ставляла

 

около

 

166

 

саженъ.

 

Сначала

 

пущена

 

была

 

въходъ

машина

 

Иванова,

 

въ

 

которую

 

запряжена

 

была

 

одна

 

лошадь.

Машина

 

сдѣлала

 

почти

 

безостановочно

 

5

 

круговъ.

 

Оста-

новка

 

была

 

только

 

на

 

2

 

минуты,

 

потому

 

что

 

выпалъ

 

изъ

машины

 

какой-то

 

крючокъ,

 

вставленный

 

небрежно

 

сампмъ

изобрѣтателемъ.

 

Болѣе

 

не

 

было

 

никакой

 

остановки.

 

5

 

кру-

говъ

 

обойдено

 

было

 

въ

 

продолженіе

 

24

 

минутъ,

 

следова-

тельно,

 

по

 

приблизительному

 

разсчету,

 

машина

 

шла

 

со

скоростью

 

4

 

Фут.

 

въ

 

секунду.

 

Такъ

 

какъ

 

машина

 

Иванова

во

 

все

 

время

 

опыта

 

действовала

 

однообразно

 

и

 

вполнѣ

удовлетворительно,

 

т.-е.

 

хлѣбъ

 

срѣзывала

 

чисто

 

и

 

сбрасы-

вала

 

въ

 

кучи

 

удобныя

 

для

 

перевязки

 

въ

 

снопы,

 

то

 

экс-

пертная

 

коммиоія

 

не

 

сочла

 

нужнымъ

 

продолжать

 

этотъ

онытъ

 

долѣе.

Нослѣ

 

этого

 

пустили

 

въ

 

ходъ

 

машину

 

Сѣверина.

 

Въ

 

эту

машину

 

обыкновенно

 

закладываются

 

двѣ

 

лошади.

 

Изъ

нодражанія

 

ли,

 

или

 

по

 

оплошкѣ,

 

только

 

машину

 

Сѣверина

пустили

 

въ

 

ходъ

 

съ

 

такою

 

же

 

скоростью,

 

какъ

 

и

 

машину

Иианова,

 

не

 

разсуждая

 

того,

 

что

 

для

 

хода

 

машины

 

Сѣве-

рина

 

нельзя

 

допускать

 

скорости

 

болѣе

 

3

 

Футовъ

 

въ

 

се-

кунду,

 

потому

 

что

 

большая

 

скорость

 

чрезвычайно

 

вредна

для

 

ея

 

конструкціи

 

и

 

для

 

самаго

 

дѣла,

 

что

 

доказывается

ея

 

теоріею

 

и

 

что

 

оказалось

 

и

 

на

 

опытѣ.

 

Машина

 

обошла

одинъ

 

только

 

кругъ

 

и

 

остановилась

 

чрезъ

 

4

 

минуты

 

сво-

его

 

дѣйствія,

 

во-первыхъ,

 

потому,

 

что

 

солома

 

заѣлась

 

въ

ножахъ.

 

а

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

чрезвычайно

 

разогрѣлоя

кривошипъ,

 

или

 

эксцентрикъ.

 

сообщающій

 

движеніе

 

рѣз-

цамъ.

 

При

 

обходѣ

 

третьяго

 

круга

 

она

 

опять

 

остановилась

по

 

той

 

же

 

причинѣ,

 

а

 

при

 

копцѣ

 

третьяго

 

круга

   

ее

 

оста-
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новили

 

уже

 

вовсе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

лошади

 

отъ

 

силыіа-

го

 

напряженія,

 

видимо,

 

утомились.

 

Онытъ

 

со

 

всѣми

 

оста-

новками

 

продолжался

 

21

 

минуту.

Мы

 

не

 

видимъ

 

особенной

 

необходимости

 

онредѣлять

здѣсь

 

съ

 

точностью

 

величину

 

площади

 

срѣзаннаго

 

хлѣба

тою

 

или

 

другою

 

машиною.

 

Опредѣленіе

 

это

 

на

 

нашъ

взглядъ

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

практическаго

 

значенія,

 

по-

тому

 

что

 

величина

 

срѣзываемой

 

площади

 

зависитъ

 

не

 

отъ

конструкціи

 

машины,

 

а

 

отъ

 

длины

 

гребенки

 

съ

 

рѣзцами,

отъ

 

скорости

 

хода

 

лошади

 

и

 

отъ

 

умѣнья

 

возчика

 

управ-

лять

 

ею.

 

Если

 

напр.

 

машина

 

Иванова

 

шла

 

со

 

скоростію

 

4

Фут.

 

въ

 

секунду,

 

и

 

гребенка

 

въ

 

этой

 

машинѣ=3

 

Футамъ,

(въ

 

дѣйствительности

 

она

 

немножко

 

длиннѣе),

 

то,

 

при

 

та-

кой

 

скорости

 

и

 

при

 

полномъ

 

захватѣ

 

гребенкою

 

колось-

евъ

 

хлѣба,

 

машина

 

можетъ

 

сжать

 

1 2

 

кв.

 

Футовъ

 

въ

 

секун-

ду,

 

или

 

880

 

кв.

 

оаженъ

 

въ

 

часъ.

 

Но

 

среднюю

 

скорость

 

ло-

шади

 

нельзя

 

допускать

 

болѣе

 

3'/ 2

 

фут.

 

въ

 

секунду.

 

При

 

такой
скорости

 

и

 

длипѣ

 

гребенки

 

въ

 

3

 

ф.

 

она

 

можетъ

 

сжать

 

де-

сятину

 

въ

 

3

 

часа

 

и

 

7

 

минутъ.

 

Принимая

 

же

 

въ

 

разсчетъ

настоящую

 

длину

 

гребенки,

 

какъ

 

она

 

есть

 

въ

 

машинѣ

 

Ива-
нова,

 

т.-е.=3,12Фут.,

 

срѣзка

 

десятины

 

причитается

 

ровно

въ

 

3

 

часа.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

можетъ

 

сжать

 

десятину

 

и

 

ма-

шина

 

Сѣверина

 

при

 

скорости

 

хода

 

лошади=3,3

 

Фута

 

въ

секунду,

 

потому

 

что

 

гребенка

 

въ

 

этой

 

послѣдней

 

машине

сдѣлана

 

длиннѣе,

 

нежели'

 

въ

 

машинѣ

 

Иванова.

 

Но

 

такъ

какъ

 

для

 

машины

 

г.

 

Сѣверина

 

скорость

 

въ

 

3

 

Фута

 

можетъ

считаться

 

наибольшею,

 

то

 

при

 

такой

 

скорости

 

она

 

можетъ

сжать

 

десятину

 

неменѣе,

 

какъ

 

въ

 

3

 

часа

 

20

 

минутъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

машина

 

г.

 

Иванова,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

можетъ

 

действовать

 

посредствомъ

 

одной

 

лошади,

 

должна

сжинать,

 

и

 

действительно

 

сжинаеть,

 

хлѣба

 

болѣе,

 

нежели

машина

 

г.

 

Сѣверина,

 

действующая

 

посредствомъ

 

двухъ

 

ло-

шадей.

 

Въ

 

этихъ

 

двухъ

 

отношеніяхъ

 

машина

 

Иванова

 

имѣ-

етъ

 

уже

 

видимое

 

преимущество.

 

Кромѣ

 

того,

 

машина

 

Ива-
нова,

 

со

 

всѣми

 

послѣдними

 

къ

 

ней

 

прибавленіями

 

вѣситъ

1 2

 

пуд.,

 

а

 

машина

 

Сѣверина

 

2

 

і

 

пудъ,

 

слѣдовательно.

 

при

пересылкѣ

 

послѣдней

 

машины

 

должно

 

платить

 

заЭиудоьъ

лишнихъ.

 

Жатвенная

 

машина

 

Иванова

 

(которая

 

можетъ

быть

 
превращена

 
въ

 
сенокосильную)

 
стоить

 
всего

 
1

 
25

 
р.,
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жатвенная

 

машина

 

Сѣверина

 

—

 

250

 

р.,

 

слѣдовательно

 

за

цѣну

 

одной

 

жатвенной

 

машины

 

Сѣверина

 

можно

 

пріобрѣ-

сти

 

двѣ

 

жатвенно-сѣнокосильныхъ

 

машинъ

 

Иванова

 

*).
Передаточный

 

механизмъ

   

въ

 

машинѣ

 

Сѣверина

 

не

 

за-

ключаетъ

 

въсебѣ

 

никакой

 

новости;

 

онъ

 

такъ

 

же

 

сложенъ

 

и

непрактиченъ,

 

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

иностранныхъ

 

ма-

шинахъ.

 

Чтобы

 

имѣть

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

положительное

 

по-

нятіе

 

о

 

неудобствѣ

 

и

 

непрактичности

 

нодобныхъ

   

слож-

ныхъ

 

механизмовъ,

 

мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

нѣкоторые

 

Факты.

Машина

 

Сѣверина

 

подвергается

 

испытанію

 

уже

 

не

 

первый
годъ,

  

но

 

въ

 

продолженіе

 

всѣхъ

 

опытовъ

 

она

   

однако

 

же

не

 

сжала

 

еще

 

и

 

полудесятины,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

поправку

и

 

починку

 

ея,

 

какъ

 

мы

 

слышали,

 

израсходовано

 

Вольнымъ
Экономическимъ

 

Обществомъ

  

гораздо

 

болѣе

 

100

 

рублей,
олѣдовательно

 

одна

 

только

 

починка

 

сложной

 

машины

 

мо-

жетъ

 

иногда

 

равняться

 

цѣнностн

 

всей

 

несложной

 

машины,

имѣющей

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

назначеніе.

 

Потому-то

 

несложная

машина,

 

какова

 

напр.,

 

машина

 

Иванова,

 

и

 

имѣетъ

 

большое

предпочтеніе

 

предъ

 

машиною

 

сложною,

 

какова,

 

напр.,

 

ма-

шина

 

Сѣверина.

 

Кромѣ

 

того,

 

сложный

 

механизмъ

 

увеличи-

ваетъ

 

треніе,

  

на

 

преодолѣніе

 

котораго

  

всегда

 

уже

 

тре-

буется

 

излишняя

 

сила.

 

Чтобы

 

имѣть

 

нѣкоторое

 

понятіе

  

о

тяжести

 

движенія

 

машины

 

Сѣверина

 

во

 

время

  

ея

 

скораго

хода,

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующій

 

Фактъ.

 

На

 

ок-

ружностяхъ

  

ходовыхъ

  

колесъ

  

этой

 

машины

  

находятся

такіе

 

же

 

поперечные

 

зубья,

 

или

 

лопатки,

 

какъ

 

въ

 

машинѣ

Иванова.

 

Зубья

 

эти,

 

углубляясь

 

въ

 

землю,

 

препятствуютъ

ходовому

 

колесу

 

скользить

 

по

 

земной

 

поверхности.

 

Маши-
на

 

Сѣверина,

 

какъ

 

выше

 

было

 

замѣчено,

  

имѣетъ

 

вѣсу

 

21
пудъ;

  

во

 

время

 

дѣйствія

   

на

 

ней

   

сидитъ

 

возчикъ,

  

стало

быть

 

вѣсъ

 

всей

 

машины

 

съ

 

возчикомъ,

 

безъ

 

большой

 

ошиб-
ки,

 

можно

 

положить

 

въ

 

25

 

пудовъ.

 

За

 

воѣмъ

 

тѣмъ

 

ходо-

выя

 

колеса

 

почти

 

при

 

каждомъ

 

оборотѣ

 

нѣсколько

 

сколь-

зили

 

по

 

землѣ,

 

несмотря

 

на

 

сопротивление

 

углубившихся

въ

 

землю

 

лопатокъ.

  

Мы

 

не

 

знаемъ,

 

великъ

 

ли

  

подобный
коэФФиціентъ

 

тренія,

 

но

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

ме-

нее

 

тренія

 

гладкаго

 

чугуна

 

по

 

гладкому

 

же

 

дубу,

  

или

 

по

*)

 

Одна

 

жатвенная

 

машина

 

Иванова

  

съ

 

поелѣдними

  

усовершенствова-
ніямн

 

стоитъ

 

105

 

р.,

 

сѣнокосильная— 75

 

р.
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крайней

 

мѣрѣ

 

сухаго

 

дуба

 

по

 

дубу;

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

гладкій

 

дубовый

 

ободъ

 

ходоваго

 

колеса,

 

катящегося

 

по

такому

 

же

 

гладкому

 

дубовому

 

полу,

 

обнаружилъ

 

болѣе

тренія,

 

нежели

 

зубчатый

 

ободъ,

 

катящійся

 

по

 

землѣ.

 

А

между

 

тѣмъ

 

коэФФиціентъ

 

тренія

 

первыхъ

 

тѣлъ

 

=

 

0,48.
Такимъ

 

образомъ

 

полагая

 

коэффиціентъ

 

тренія

 

зубчатаго

обода,

 

зацѣпляющагося

 

за

 

земную

 

поверхность,

 

равнымъ

коэФФиціенту

 

тренія

 

гладкихъ

 

дубовыхъ

 

поверхностей,

получимъ

 

величину

 

тяги

 

машипы=25.0,48=12

 

пудовъ,

т.-е.

 

машина

 

Сѣверина,

 

при

 

извѣстной

 

скорости

 

своего

 

дви-

женія,

 

требуетъ

 

усилія

 

не

 

менѣе

 

1 2

 

пудовъ.

 

Мы,

 

впрочемъ,

не

 

ручаемся

 

за

 

вѣрность

 

этихъ

 

циФръ,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

вы-

ведены

 

на

 

основаніи

 

только

 

однихъ

 

вышеприведенныхъ

соображеній.

Главное

 

же

 

преимущество

 

машины

 

Иванова

 

предъ

 

ма-

шиною

 

Сиверина

 

заключается

 

въ

 

самомъ

 

принципе

 

ея

 

ус-

тройства.

 

Тѣ,

 

которые

 

не

 

обращаютъ

 

никакого

 

вниманія

 

на

законы

 

механики

 

и

 

физики

 

и

 

судятъ

 

о

 

всѣхъ

 

предметахъ

поверхностно,

 

порицають

 

этотъ

 

принципъ

 

и

 

называютъ

его

 

нераціональнымъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

вполнѣ

 

практич-

ными

 

Слѣпая

 

и

 

безусловная

 

привязанность

 

ко

 

всему

 

ино-

странному

 

убила,

 

кажется,

 

во

 

многихъ

 

русскихъ

 

людяхъ

послѣднюю

 

самостоятельную

 

мыслительную

 

способность,

такъ

 

что

 

многіе

 

разсуждаютъ

 

теперь

 

только

 

глазами,

 

а

не

 

мозгомъ,

 

а

 

потому,

 

когда

 

они

 

увидѣли

 

въ

 

устройствѣ

машины

 

Иванова

 

совсѣмъ

 

не

 

то,

 

что

 

они

 

до

 

сихъ

 

поръ

привыкли

 

видѣть

 

въ

 

машинахъ,

 

устроен иыхъ

 

по

 

загранич-

нымъ

 

системамъ,

 

то,

 

но

 

нростодушію

 

своему,

 

и

 

заключили,

что

 

машина

 

эта,

 

должно

 

быть,

 

устроена

 

нераціонально

 

и

что,

 

должно

 

быть,

 

действовать

 

не

 

станетъ;

 

но

 

на

 

дѣлѣ

вышло

 

совсѣмъ

 

не

 

такъ.

 

На

 

дѣлѣ

 

вышло,

 

что

 

машина

Иванова,

 

такъ

 

сказать,

 

побила

 

всѣ

 

заграничный

 

системы,

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать.

 

Мы,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

твердо

были

 

увѣрены

 

въ

 

раціональности

 

этой

 

системы,

 

только

 

не

увѣрены

 

были

 

въ

 

средствахъ

 

г.

 

Иванова,

 

въ

 

его

 

терпѣніи

и

 

въ

 

достоинствѣ

 

технпческаго

 

выполненія

 

его

 

машины.

Но,

 

благодаря

 

дѣятельному

 

сочувствію

 

Императорскаго

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

и

 

прилежному

 

стара-

ния

 
конструктора

 
г.

 
Шаберта,

 
идея

 
г.

 
Иванова

  
осущеот-



_

 

46

 

~

влена

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Иередѣлокъ

 

и

 

ноправокъ

 

потребова-

лось

 

такъ

 

мало,

 

что

 

этого

 

трудно

 

было

 

и

 

ожидать.

 

Ботъ

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

главное

 

преимущество

 

ивановской

 

си-

стемы.

Треугольные

 

рѣзцы

 

въ

 

машинѣ

 

Иванова

 

находятся

 

въ

двухъ

 

экземплярахъ,

 

т.-е.

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

движущих-

ся

 

гребенокъ.

 

Одна

 

изъ

 

этихъ

 

гребенокъ

 

находится

 

вни-

зу,

 

а

 

другая

 

лежитъ

 

на

 

ней

 

сверху.

 

Гребенки

 

плотно

 

при-

легаютъ

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

такъ

 

что

 

пѣтъ

 

между

 

ними

 

ни

малѣйшаго

 

пространства;

 

отъ

 

дѣйствія

 

онѣ

 

еще

 

болѣе

 

при-

шлиФовываются

 

и

 

становятся

 

плотнѣе

 

другъ

 

къ

 

другу.

При

 

дѣйствіи

 

машиною

 

обѣ

 

гребенки

 

движутся

 

одновре-

менно

 

въ

 

противоиоложныя

 

стороны,

 

слѣдовательно

 

срѣз-

ка

 

соломы

 

производится

 

здѣсь

 

не

 

ударомъ,

 

требующимъ

значительной

 

скорости

 

рѣзца,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

де-

лается

 

во

 

всѣхъ

 

жатвенныхъ

 

машинахъ,

 

а

 

состриганіемъ,

въ

 

видѣ

 

ножницъ,

 

чего

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

одной

 

жатвенной

 

ма-

шинѣ.

 

А

 

такого

 

рода

 

срѣзка

 

имѣетъ

 

огромный

 

преимуще-

ства

 

предъ

 

срѣзкою

 

ударомъ.

 

Здѣсь,

 

во-первыхъ,

 

не

 

тре-

буется

 

такой

 

скорости

 

для

 

хода

 

рѣзцовъ,

 

какая

 

необходи-
ма

 

для

 

рѣзцовъ,

 

дѣйствующихъ

 

ударомъ;

 

во-вторыхъ,

здѣсь

 

рѣзцы

 

не

 

могутъ

 

такъ

 

скоро

 

затупляться,

 

какъ

 

они

могутъ

 

затупляться

 

въ

 

машинахъ

 

другихъ

 

извѣстиыхъ

 

си-

стемъ,

 

гдѣ

 

лезвее

 

рѣзцовъ

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

свободно,

потому

 

что

 

рѣзцы

 

здъеь

 

ділотно

 

прилегаютъ

 

другъ

 

къ

другу

 

и

 

лезвея

 

ихъ

 

отчасти

 

натачиваются

 

сами

 

собою

чрезъ

 

взаимное

 

треніе;

 

въ

 

третьихъ,

 

здѣсь

 

не

 

нужно

 

и

 

та-

кой

 

остроты

 

рѣзцовъ,

 

какая

 

необходима

 

для

 

машинъ

 

дру-

гихъ

 

системъ,

 

потому

 

что

 

при

 

срѣзкѣ

 

соломы

 

дѣйствуютъ

здѣсь

 

два

 

лезвея,

 

плотно

 

прилегающія

 

другъ

 

къ

 

другу,

изъ

 

коихъ

 

каждое

 

исполняетъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

назначеніе,

т.-е.

 

одновременно

 

служить

 

и

 

срѣзывающимъ

 

орудіемъ,

и

 

точкою

 

опоры

 

длядѣйствія

 

другаго

 

лезвія.

 

Слѣдователь-

но

 

каждая

 

соломина

 

не

 

отводится

 

здесь

 

лезвеемърѣзца

 

ни

вправо,

 

ни

 

влѣво,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

у

 

всѣхъ

 

другихъ

машинъ,

 

а

 

находясь

 

въ

 

нокоѣ,

 

состригается

 

двумя

 

резца-

ми,

 

действующими

 

одновременно

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

и

двигающимися

 

другъ

 

противъ

 

друга

 

въ

 

одной

 

плоскости;

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

машинѣ

 

Сѣверина,

 

равно

 

какъ

 

и

 

во
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всѣхъ

 

другихъ

 

машинахъ,

 

па

 

орѣзку

 

соломы

 

дѣйотвусть

одно

 

только

 

лсзвсе

 

и

 

нритомъ

 

съ

 

одной

 

стороны;

 

съ

 

дру-

гой

 

же,

 

противоположной

 

стороны,

 

находится

 

только

 

тупая,

неподвижная

 

остановка,

 

состоящая

 

изъ

 

неподвижнаго

 

зу-

ба.

 

Но

 

остановка

 

эта

 

находится

 

еще

 

не

 

въ

 

той

 

плоскости,

въ

 

которой

 

движется

 

лезвее

 

рѣзца,

 

а

 

находится

 

нѣсколько

выше

 

этой

 

плоскости,

 

такъ

 

что

 

между

 

лезвеемъ

 

рѣзца,

срѣзывающаго

 

солому,

 

и

 

остановкою,

 

т.-е.

 

препятствіемъ

къ

 

дальиѣйшему

 

отгибанію

 

соломы,

 

находится

 

болѣе

 

или

менѣе

 

значительный

 

промежуток^.

 

Слѣдовательно

 

прити-

хомъ

 

движеніи

 

рѣзца

 

и

 

при

 

недостаточной

 

остротѣ

 

ею

лезвея,

 

солома

 

прежде

 

срѣзки

 

неминуемо

 

должна

 

претер-

пѣть

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительный

 

перегибъ

 

или

 

пере-

ломъ,

 

втягиваясь

 

и

 

при

 

этомъ

 

въ

 

промежуточное

 

простран-

ство,

 

что

 

постоянно

 

и

 

повторялось

 

съ

 

машиною

 

Сѣверина.

Подобное

 

дѣйствіе

 

рѣзцовъ

 

представляютъ

 

разстроенныя

ножницы,

 

у

 

которыхъ

 

каждая

 

сторона

 

во

 

время

 

стрижки

отдѣляется

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

а

 

потому,

 

при

 

подобной

 

си-

стемѣ

 

срѣзки,

 

является

 

необходимость

 

давать

 

такую

 

ско-

рость

 

ножамъ,

 

чтобы

 

солома

 

срѣзывалась

 

ударомъ

 

безъ

помощи

 

препятствія

 

съ

 

противоположной

 

стороны,

 

или,

 

по

крайней

 

мѣрѣ ;

 

при

 

первомъ

 

прикосновеніи

 

къ

 

этому

 

пре-

пятствие.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

или

 

лезвея

 

ножей

 

нужно

постоянно

 

держать

 

какъ

 

бритву,

 

или

 

солома

 

будетъ

 

втя-

гиваться

 

въ

 

промежуточныя

 

пространства.

 

Отсюда

 

стано-

вится

 

очевиднымъ,

 

что

 

система

 

жатвенной

 

машины

 

г.

 

Сѣ-

верина

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

подобныхъ

 

ей

 

машинъ,

 

относится

къ

 

системѣ

 

маншпы

 

г.

 

Иванова,

 

какъ

 

испорченный

 

ножни-

цы

 

къ

 

ножницамъ,

 

дѣйствующимъ

 

исправно.

 

Очевидно

также,

 

что

 

при

 

такой

 

неблагодарной

 

системѣ

 

жатвенныхъ

машинъ

 

необходимо

 

нужно

 

давать,

 

и

 

действительно

 

дает-

ся,

 

рѣзцамъ

 

весьма

 

большая

 

скорость.

 

Напротивъ

 

рѣз-

цы

 

устроенные

 

по

 

системѣ

 

Иванова,

 

дѣйствующіе

 

съ

 

луч-

шею

 

аккуратностью,

 

требуютъ

 

самой

 

незначительной

 

ско-

рости

 

своего

 

движенія,

 

какъ

 

это

 

оказалось

 

и

 

на

 

самомъ

дѣлѣ.

Въ

 

машинѣ

 

г.

 

Сѣверина

 

кривошииъ,

 

сообщающій

 

движе-

те

 

рѣзцамъ,

 

вращается

 

въ

 

2

 

7

 

разъ

 

быстрѣе

 

вращенія

 

хо-

доваго

 

колеса,

 

т.-е.

 

при

 

одномъ

 

оборотѣ

 

ходоваго

 

колеса



—

 

48

 

—

кривогаипъ

 

дѣлаетъ

 

27

 

оборотовъ.

 

Но

 

радіусъ

 

ходоваго

колеса

 

въ

 

9

 

разъ

 

болѣе

 

радіуса

 

кривошипа,

 

слѣдовательно

скорость

 

пуговки

 

кривошипа,

 

по

 

описываемой

 

его

 

окружно-

сти

 

въ

 

3

 

раза

 

болѣе

 

скорости

 

окружности

 

ходоваго

 

коле-

са.

 

Наибольшая

 

скорость

 

рѣзцовъ

 

въ

 

ту

 

и

 

другую

 

сторо-

ну

 

—

 

скорость

 

соотвѣтствующая

 

дпумъ

 

извѣстнымъ

 

мо-

ментамъ,

 

равняется

 

этой

 

же

 

самой

 

скорости,

 

т.-е.

 

рѣзецъ,

придвиженіи

 

своемъ

 

въ

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону,

 

въ

 

извѣст-

ные

 

моменты

 

пріобрѣтаетъ

 

одинаковую

 

скорость

 

съ

 

пу-

говкою

 

кривошипа.

 

На

 

публичныхъ

 

опытахъ

 

машина

 

г.

Сѣверина,

 

какъ

 

выше

 

было

 

замѣчено,

 

шла

 

со

 

скоростью

 

4

Футовъ

 

въ

 

секунду,

 

слѣдовательно

 

наибольшая

 

скорость

рѣзцовъ

 

была

 

равна

 

1 2

 

Фут.

 

въ

 

секунду.

 

Теперь

 

положимъ,

что

 

вся

 

гребенка

 

съ

 

рѣзцами

 

вѣситъ

 

10

 

Фунтовъ

 

(точнаго
вѣса

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

вѣсъ

 

этотъ

 

не

менѣе

 

10

 

Фунтовъ)

 

и

 

изобразимъ

 

наибольшую

 

скорость

рѣзцовъ

 

чрезъ

 

У,

 

вѣсъ

 

гребенки

 

чрезъ

 

Q,

 

ускореніе

 

при

свободномъ

 

паденіи

 

тѣлъ

 

въ

 

секунду

 

чрезъ

 

^

 

=

 

32,2

 

Фу-

та;

 

тогда,

 

по

 

извѣстнымъ

 

законамъ

 

физики,

 

живая

 

сила

всей

 

гребенки

 

будетъ

=

 

$|~

 

=

 

1 0— =

 

22,3

 

ФунтоФута.

Гребенка

 

рѣзцовъ,

 

двигаясь

 

прямолинейно

 

вслѣдствіе

вращательнаго

 

движенія

 

кривошипа,

 

имѣетъ

 

два

 

момента

стоянія

 

(мертвыя

 

точки)

 

и

 

два

 

момента

 

наибольшей

 

ско-

рости.

 

Отъ

 

момента

 

стоянія

 

до

 

момента

 

наибольшей

 

ско-

рости

 

рѣзцовъ

 

кривошинъ

 

описываетъ

 

*/ 4

 

оборота.

 

Въ

 

это

время

 

пуговка

 

крпвошипа,

 

судя

 

по

 

величинѣ

 

его

 

радіуса,

опишетъ

 

дугу

 

=

 

2,4

 

дюйма;

 

слѣдовательно,

 

чтобы

 

сооб-

щить

 

гребенкѣ

 

скорость

 

Т',

 

кривошипъ

 

долженъ

 

будетъ

произвести

 

сказанную

 

работу

 

=22,3

 

ФунтоФута

 

на

 

про-

странствѣ

 

2,4

 

дюймовъ

 

=

 

0,2

 

Фута.

 

Выразимъ

 

эту

 

работу

чрезъ

 

L,

 

пространство

 

чрезъ

 

/г,

 

тогда

 

среднее

 

усиліе,

 

Р,
потребное

 

для

 

этой

 

работы,

 

будетъ

P=j==~^-=iil

 

Фунтовъ.

т.-е.

 

усиліе,

 

приложенное

 

къпуговкѣ

 

кривошипа,

 

сообщаю-

щего

 

рѣзцу

 

данную

 

скорость

 

=

 

1 И

 

Фунтовъ.

 

Иными

 

сло-

вами:

 

кривошинъ,

 

при

 

вращательномъ

 

своемъ

 

движеніи

 

во

время

 
опытовъ,

 
иретерпѣвалъ

 
въ

 
подшипникѣ

 
удары

 
во

 
1 1 1
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Фунтовъ.

 

Вотъ

 

почему

 

во

 

время

 

публичныхъ

 

опытовъ

кривошинъ

 

въ

 

машинт.

 

г.

 

Северина

 

въ

 

продолженіе

 

4

 

ми-

иутъ

 

могъ

 

ніігрѣваться

 

до

 

точки

 

кипѣиія.

 

Вотъ

 

почему

скорость

 

хода

 

подобной

 

машины

 

=

 

4

 

Футамъ,

 

мы

 

призна-

емъ

 

совершенно

 

вредною.

 

При

 

скорости

 

3

 

Футовъ

 

въ

 

се-

кунду,

 

ударъ

 

долженъ

 

уменьшиться

 

до

 

63

 

Фунтовъ.

 

Опре-
делять

 

самые

 

точныя

 

числа

 

мы

 

ие

 

впдпмъ

 

здѣсь

 

особенной
надобности.

'

 

Теперь

 

разберемь

   

въ

 

этомъ

 

же

 

самомъ

 

отношенііі

 

ма-

шину

 

Иванова.

 

Во

 

избѣжаиіе

 

педантичеокпхъ

 

подробностей

мы

 

будемъ

 

приводить

 

здѣсь

 

только

 

главиыя

 

даппыя,

 

а

 

по-

тому

 

упомянемъ

 

только

 

объ

 

одномъ,

 

что

 

наибольшая

 

ско-

рость

 

рѣзцовъ

 

В7>

 

машинѣ

 

Иванова

 

равна

 

скорости

 

ея

 

хо-

да.

   

Слѣдовательно,

 

при

 

одинаковой

 

скорости

 

обѣихъ

 

ма-

шинъ,

 

рѣзцы

 

въ

 

машипѣ

 

Иванова

 

двигаются

 

въ

 

3

 

раза

 

ти-

ше

 

рѣзцовъ

 

въ

 

машинѣ

 

Сѣверина.

 

Такимъ

 

оброзомъ

 

иола-

гая

 

и

 

здѣсь

 

одинаковую

 

тяжесть

 

гребенки

 

=

 

1 0

 

Фунтовъ

и

 

принимая

  

въ

 

разсчетъ

 

действительную

   

величину

 

хода

рѣзцовъ

 

=

 

2

 

дюймамъ,

 

по

 

сделанному

 

нсчисленію

 

оказы-

вается,

 

что

 

при

 

скорости

 

хода

 

машина

 

=

 

3

 

Футамъ,

 

сила

удара

 

гребенки

 

будетъ

   

равна

 

только

 

8,3

 

Фунтамъ,

   

т.-е.

сила

 

удара

 

въ

 

машииѣ

 

Сѣверина

  

въ

 

7 1/.,

 

разъ

 

болѣе

 

силы

удара

 

въ

 

машмнѣ

 

Иванова.

   

И

 

это

 

зависитъ

 

уже

   

не

 

отъ

какой-нибудь

 

случайности,

 

а

 

прямо

 

отъ

 

системы4

 

устрой-
ства

 

самой

   

машины,

   

слѣдователыю

 

недостатокъ

  

этотъ

не

 

можетъ

 

быть

  

устраненъ

 

никакою

 

техникою.

   

Но

 

если

бы,

   

во

 

нзбѣжапіе

 

такихъ

 

сильныхъ

 

ударовъ,

   

въ

 

машинѣ

Сѣверина

 

вздумали

 

дать

 

рьзцамъ

 

такую

 

же

 

скорость,

 

какъ

и

 

въ

 

машинѣ

 

Иванова,

 

то

 

мы

 

готовы

 

ручаться,

 

что

 

она

 

по

крайней

 

мѣрѣ

   

пЬловнну

 

ноля,

 

а

 

можетъ

 

быть

  

и

 

все

 

иоле,

оставила

 

бы

   

несрѣзаннымъ

 

и

 

останавливалась

 

бы

 

уже

 

не

ежеминутно,

 

а

 

ежесекундно.

  

Даже

 

и

 

при

 

такой

 

скорости

колосья

 

забивались

   

въ

 

ножи,

   

слѣдователыю

 

она

 

созы-

вать

 

нхъ

 

не

 

успѣвала.

 

Напротнвъ

 

того,

   

скорость

 

рѣзцовъ

въмашинѣ

 

Иванова,

 

но

 

нашему

 

мнѣиію,

 

можно

 

еще

 

умень-

шить

 

и

 

она,

 

наверное,

 

такъ

 

же

 

будетъ

 

действовать,

 

какъ

 

и

теперь,

 

только

 

сила

 

тяги

 

при

 

этомъ

 

еще

 

уменьшится.

Здѣсь

 

мы

 

дозволиемъ

 

ссбѣ

 

сдѣлать

 

упрекъ

 

почтенному

изобрѣтателю,

 
г.

 
Иванову^

 
что

 
во

 
время

 
публичныхъ

 
опы-

том ь IV.- Выи. і.                                                        *
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товъ

 

машина

 

его

 

собрана

 

была

 

не

 

вполнѣ

 

исправно,

 

пото-

му

 

что

 

слишкомъ

 

туго

 

ходили

 

пилы

 

съ

 

рѣзцами,

 

такъ

 

что

на

 

преодолѣніе

 

излишняго

 

тренія

 

едва

 

ли

 

не

 

потребовалось

'/

 

лошадиной

 

силы.

 

Слѣдовательно,

 

если

 

машина

 

Иванова

на

 

публичныхъ

 

опытахъ

 

действовала

 

удовлетворительно,

то

 

она,

 

значитъ,

 

действовала

 

при

 

довольно

 

еще

 

иевыгод-

ныхъ

 

для

 

нея

 

условіяхъ.

 

Причины,

 

отъ

 

которыхъ

 

зави-

ситъ

 

исправная

 

или

 

неисправиая

 

сборка

 

машины,

 

будутъ
объяснены

 

ниже,

 

въ

 

прнмѣчаніяхъ.

                                   

-

 

/

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

здесь

 

легко

 

убѣдиться

 

въ

 

огром-

ныхъ

 

преимуществахъ

 

машины

 

Иванова

 

и

 

въ

 

превосход-

ствѣ

 

ея

 

системы

 

сравнительно

 

съ

 

системою

 

машины

 

Сѣ-

верина

 

и

 

многихъ

 

другихъ,

 

ей

 

подобныхъ.

 

Въ

 

пользу

 

си-

стемы

 

г.

 

Сѣверрна

 

можно

 

сказать

 

только

 

одно,

 

что

 

въ

безветренное

 

время

 

она

 

сбрасываетъ

 

или

 

складываетъ

хлѣбъ

 

съ

 

платформы

 

прекрасно,

 

какъ

 

это

 

и

 

было

 

во

 

время

публичнаго

 

испытанія,

 

потому

 

что

 

задняя

 

часть

 

платфор-

мы

 

въ

 

этой

 

машинѣ,

 

въ

 

самый

 

моментъ

 

сдвиганія

 

хлѣба

крыломъ,

 

падаетъ

 

книзу,

 

а

 

это

 

весьма

 

благопріятству-

етъ

 

его

 

сдвиганію.

 

Въ

 

машинѣ

 

Иванова

 

задняя

 

часть

платформы

 

сдѣлана

 

неподвижно,

 

только

 

на

 

срединѣ

 

ея

 

сдѣ-

ланъ

 

небольшой

 

перегибъ,

 

отъ

 

котораго

 

задняя

 

часть

 

не-

много 'наклоняется

 

книзу.

 

Этимъ

 

цостояннымъ

 

наклономъ

достигается,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

можетъ

 

быть

 

достиг-

нута

 

та

 

же

 

самая

 

цѣль,

 

какая

 

достигается

 

откидываю-

щеюся

 

платіормою.

 

Только

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

экземн-

лярѣ

 

наклонъ

 

этотъ

 

сдѣланъ

 

слишкомъ

 

малъ.

 

Кромѣ

 

этого,

при

 

предварительных!,

 

частныхъ

 

опытахъ

 

г.

 

Иванову

 

было

замѣчено — да

 

онъ

 

и

 

оамъ

 

это

 

замѣтилъ — что

 

скорость

 

вра-

щательнаго

 

движенія

 

мотовила

 

олѣдуетъ

 

уменьшить,

 

и

онъ

 

действительно

 

уменьшилъ,

 

но

 

все

 

еще

 

недостаточно.

 

N

По

 

этимъ

 

нричинамъ

 

сбрасываніе

 

хлѣба

 

съ

 

платформы

 

въ

машинѣ

 

Иванова

 

производилось,

 

мѣстами,

 

не

 

съ

 

тою

 

акку-

ратностью,

 

какая

 

требуется

 

для

 

иридирчивыхъ

 

людей.

Для

 

сельскохозяйственной

 

цѣлп

 

такой

 

педантической

 

ак-

куратности

 

вовсе

 

не

 

требуется,

 

потому

 

что

 

обрасываемыя

кучи

 

предназначаются

 

не

 

для

 

выставки

 

за

 

стекла

 

магази-

на,

 

но

 

для

 

безцеремонной

 

вязки

 

въ

 

снопы.

 

Если,

 

напр.,

 

сло-

женные

 
колосья

 
удобно

 
связать

   
въ

 
снонъ,

  
то,

   
значитъ,
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цѣль

 

достигается

 

вполнѣ,

  

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

другой

  

цѣли

мы

   

не

 

видимъ.

   

А

 

въ

 

этомъ

   

отношеніи

 

машина

 

Иванова
действовала

 

вполвѣ

 

удовлетворительно;

 

только

 

въ

 

иныхъ

кучахъ

 

недоставало

 

иногда

 

нѣкоторой

   

внѣшней

 

красоты,

какую

 

замѣчялн

 

въ

 

кучахъ,

 

сбрасываемыхъ

 

машиною

 

Се-
верина.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

нп

 

было,

 

но

 

по

 

виду

 

связанныхъ

 

уже

сноповъ

 

нельзя

 

было

 

отличить,

 

который

 

снонъ

 

принадле-

жалъ

 

машине

 

Иванова

 

и

 

которой — машииѣ

 

Сѣверина,

 

слѣ-

дователыю

 

окончательная

 

цѣль

  

въ

 

обѣихъ

 

машинахъ

 

до-

стигалась

 

одинаково.

 

И

 

мы,

 

конечно,

 

не

 

обратили

 

бы

   

на

этотъ

  

кажущійся

  

недостатокъ

  

ни

 

малѣйшаго

 

вниманія,

если

 

бы

 

видѣли

 

какую-нибудь

 

трудность

   

въ

 

его

 

исирав-

леніи.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

исправлевію

 

этого

 

недостатка

  

не

представляется

 

никакой

 

трудности

 

и

 

не

 

требуется

 

ни

 

ма-

лѣйшихъ

 

издержекъ,

   

то

 

мы

 

и

 

совѣтовали

 

бы

   

г.

 

Иванову
высказанныя

 

сейчасъ

 

замѣчанія

 

принять

 

на

 

будущее

 

вре-

мя

 

къ

 

руководству.

  

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

машина

 

Сѣ-

верина

 

съ

 

откидывающеюся

 

платформою

 

аккуратно

 

скла-

дываетъ

 

хлѣбъ

 

только

 

въ

 

безвѣтренное

 

время,

 

но

 

во

 

вре-

мя

 

вѣтра,

   

дующаго

   

по

   

ходу

 

машины,

  

откидывающаяся

платформа

   

ни

 

сколько

  

не

 

помогаетъ,

  

потому

 

что

 

хлѣбъ

сбрасывается

 

тогда

 

въ

 

самомъ

 

спутанномъ

 

видѣ

 

и

 

самая

срѣзка

 

его

 

производится

  

нечисто,

 

что

 

положительно

 

до-

казалось

  

на

   

предпослѣднемъ

  

частномъ

  

опытѣ.

  

Между

тѣмъ

 

какъ

 

машина

  

Иванова

   

одинаково

 

дѣйствуетъ

 

какъ

въ

 

вѣтренное,

  

такъ

  

и

  

въ

 

безветренное

  

время,

 

что

  

до-

казалось

   

на

 

томъ

 

же

 

онытѣ.

 

А

 

потому,

 

если

 

бы

  

машина

Иванова

 

имѣла

 

одно

 

только

 

иослѣднее

 

преимущество,

  

то

въ

 

этомъ

 

одномъ

 

отношеиіи

 

она

 

представляла

 

бы

 

уже

 

ог-

ромный

 

выгоды

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

потому

 

что

 

въ

то

 

время

 

(т.-е.

 

во

 

время

 

вѣтра),

 

когда

 

другую

 

машину

 

не-

возможно

 

употреблять

 

—

 

машиною

 

Иванова

 

можно

  

дей-
ствовать

   

съ

 

одинаковымъ

 

успѣхомъ.

  

А

 

много

 

ли

 

прине-

сетъ

 

пользы

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства

 

та

 

машина,

 

которую

нельзя

 

употреблять?»

Вотъ

 

все,

 

что

 

можно

  

сказать

   

существеннаго

  

относи-

-

   

тельно

 

разсматриваемыхъ

 

машинъ.

 

До

 

внѣшнихъ

 

мелочей

мы

 

здѣсь

 

не

 

касались,

 

а

 

оценивались

 

по

 

преимуществу

 

толь-

ко

 

тѣ

 

недостатки,

 

которые

 

прямо

 

уже

 

зависать

   

отъ

 

си-
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стемы

 

устройства

 

и

 

которые

 

не

 

могутъ

 

быть

 

устранимы

никакою

 

техникою.

Разсматривая

   

достоинство

  

или

 

недостатки

  

сельско-

хозяйствениыхъ

 

машииъ,

 

нельзя,

 

однако

 

же,

 

не

 

коснуться

мимоходомъ

 

и

 

самихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

въ

 

расиоряже-

аіе

 

которыхъ

 

эти

 

машины

 

предназначаются.

  

Нельзя

 

не

заметить,

 

что

 

никакая

 

машина

 

сама

 

собою

 

действовать

 

не

можетъ,

 

но

 

дѣйствуетъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

и

 

подъ

 

надзо-

ромъ;

 

а

 

потому,

 

каковъ

 

будетъ

 

за

 

машипою

 

надзоръ,

 

како-

во

 

будетъ

 

управленіе

 

ею,

 

таковъ

 

будетъ

 

и

 

результатъ

 

ея

дѣйствія.

   

Но

 

многіе

 

ли

  

изъ

 

нашихъ

  

сельскихъ

  

хозяевъ

умѣютъ

 

правильно

   

обращаться

  

съ

 

машинами?

  

многіе

 

ли

понимаютъ

 

главную

 

сущность

 

ихъ

 

устройства?

 

миогіе

 

ли

знакомы

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

съ

 

главными

 

ооноваиіями

 

физи-

ки

  

и

   

механики?

   

Къ

  

сожалѣнію

 

должно

   

сознаться,

  

что

весьма

 

немиогіе;

   

даже

   

изъ

 

числа

 

тѣхъ,

  

которыхъ

   

име-

иуютъ

 

знающими,

 

часто

 

толкуютъ

 

объ

 

этихъ

 

предметахъ

вкривь

 

и

 

вкось.

 

Мудрено

 

ли,

 

послѣ

 

этого,

 

если

 

какая-нибудь

машина,

 

управляемая

 

невежественною

 

рукою,

 

будетъ

 

дей-
ствовать

   

неудовлетворительно?

 

Миогіе

 

сельскіе

 

хозяева

(да

   

и

 

не

 

один

 

хозяева)

   

обыкновенно

   

любятъ

   

обвинять

только

 

однѣ

 

машины

 

it

 

ихъ

 

изобретателей,

 

но

 

себя

 

и

 

свое

неумѣньс

 

обращаться

   

съ

 

машипою

   

въ

 

этомъ

 

олучаѣ

 

ис-

ключаюсь,

   

какъ- будто

   

машина

   

есть

   

нѣчто

   

самодей-

ствующее

   

и

 

научающее

 

хозяина

 

уму-разуму.

   

Нѣт/ь,

 

го-

спода,

 

если

 

уже

 

мы

 

заговорили

 

о

 

машннахъ

 

и

 

если

 

нача-

ли

 

сознавать

   

ихъ

 

практическую

 

пользу,

   

то

 

непременно

должны

 

къ

 

ппмъ

 

и

 

приноровиться.

 

Только

 

одинъ

 

человѣкъ

можетъ

 

иногда

 

безъ

 

ропота

 

выдерживать

  

медвѣжье

  

съ

нимъ

 

обращепіе,

 

только

 

онъ

 

можетъ

 

ѣсть

 

сухую

 

крупу

 

безъ

маоЛа,

 

но

 

машина

 

—

  

капризна,

 

дурнаго

 

съ

 

него

 

обраще-

иія

 

она

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

нотерннтъ,

 

непременно

 

заупрямится;

а

 

безъ

 

масла

  

или

 

безъ

 

сала

 

не

 

отапетъ

 

и

 

работать,

 

какъ

вы

 

ее

 

ни

 

проклинайте.

  

Человѣкъ

   

рабочій

   

можетъ

 

при-

норавливаться

  

къ

   

капризамъ

   

барина,

   

а

  

машина

  

требу-

етъ,

 

чтобы

 

барииъ

 

приноравливался

 

къ

 

ея

 

капризамъ,

   

въ

противномъ

 

случаѣ

 

она

 

нестанет'ь

 

и

 

действовать.

 

Условія

эти

 

служатъ

 

уже

 

закон омъ

 

для

 

всѣхъ

 

тѣхълицъ,

 

которыя

желатотъ

 
пользоваться

 
выгодами

 
машиннаго

 
производства.



А

 

потому

 

если

 

какой-нибудь

 

хозяинъ,

 

пріобрѣтя

 

машину,

будетъ

 

обращаться

 

съ

 

нею

 

такъ

 

же

 

небрежно,

 

какъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

онъ

 

нривыкъ

 

обращаться

 

съ

 

батракомъ,

 

то

 

мы

впередъ

 

готовы

 

поручиться,

 

что

 

машина

 

при

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

работать

 

не

 

будетъ,

 

а

 

если

 

и

 

будетъ,

 

то

 

неудов-

летворительно.

 

Всякое

 

дѣло,

 

за

 

которое

 

мы

 

хотимъ

 

взять-

ся,

 

прежде

 

всего

 

требуетъ

 

съ

 

пашей

 

стороны

 

знанія,

 

тер-

пѣливости

 

и

 

практическаго

 

умѣнья.

 

Не

 

имѣя

 

этихъ

 

качествъ,

ужь

 

лучше

 

не

 

приниматься

 

и

 

за

 

дѣло.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

мы

 

дозволяемъ

 

себѣ

 

высказать

здѣсь

 

пѣкоторыя

 

замѣчанія

 

относительно

 

предосторожно-

стей

 

при

 

устройств!

 

главныхъ

 

частей

 

машины

 

Иванова,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

машина

 

эта,

 

рано

 

пли

 

поздно,

 

но

 

иеире-

мѣнио

 

должна

 

войтп

 

во

 

всеобщее

 

унотребленіе.

 

Если

 

наши

землевладельцы

 

не

 

съумѣш'і"ь

 

или

 

не

 

захотятъ

 

восполь-

зоватьзя

 

этимъ

 

изобрѣтеніемъ,

 

то,

 

навѣрнов,

 

воспользуются

имъ

 

иностранцы.

Замѣчанія

 

эти

 

заключаются

 

въ

 

слѣдующемъ:

1 )

  

Зііднюю

 

часть

 

платформы,

 

какъ

 

замѣчено

 

было

 

выше,

болѣе

 

наклонить

 

къ

 

землѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

орѣзаішые

 

ко-

лосья

 

удобнѣе

 

съѣзжали

 

на

 

землю.

2)

  

Скорость

 

вращательнаго

 

движенія

 

мотовила

 

умень-

шить

 

на

 

одинъ

 

зубъ

 

цѣпнаго

 

колеса,

 

насаженпаго

 

на

 

сту-

пицу.

Самое

 

аккурааное

 

и

 

внимательное

 

исполненіе

 

требует-

ся

 

въ

 

установкѣ

 

ножей

 

и

 

ихъ

 

взаимномъ

 

скрѣплеиіи ;

 

а

 

по-

тому

3)

  

Винты,

 

скрѣпляющіе

 

ножи,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не-

премѣнно

 

нужно

 

обтачивать

 

на

 

токарномъ

 

станкѣ

 

и

 

но

этой

 

обточкѣ

 

дѣлать

 

на

 

нихъ

 

приличныя

 

и

 

возможно

 

ира-

внльпыя

 

грани.

4)

  

Нарѣзка

 

винтовъ

 

должна

 

быть

 

довольно

 

мелкая,

такъ

 

чтобы

 

толщшіа

 

или

 

разстояиіе

 

винтовыхъ

 

нитокъ

было

  

не

 

болѣе

 

Ѵ8

 

части

  

лішій,

 

а

 

если

 

можно,

 

то

  

менѣе.

5)

  

Сверленіе

 

диръ

 

для

 

винтовъ

 

въ

 

нижнемъ

 

полотнѣ

гребенки

 

и

 

самая

 

нарѣзка

 

метчикомъ

 

должны

 

произво-

диться

 

съ

 

особенною

 

тщательностью,

 

такъ

 

чтобы

 

винтъ,

при

 

оборотахъ

 

своихъ,

 

никогда

 

не

 

измѣнялъ

 

вертикальна-
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го

 

своего

 

положепія

 

п

 

всѣ

 

винты

 

пепремѣнно

 

должны

 

на-

ходиться

 

на

 

одной

 

прямой

 

линіи.

 

Винты

 

эти,

 

какъ

 

извѣст-

ио,

 

гранями

 

своими

 

двигаются

 

въ

 

прорѣзяхъ

 

верхней

 

гре-

бенки,

 

а

 

шляпками

 

прижимаютъ

 

верхнюю

 

гребенку

 

къ

нижней.

 

Прижимъ

 

этотъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

ни

 

тугъ,

 

ни

слабокъ,

 

а

 

потому,

 

при

 

нервоначалыюмъ

 

соединеніи

 

гре-

бепокъ,

 

олѣдуетъ

 

стянуть

 

эти

 

гребенки

 

каждымъ

 

винтомъ

до

 

такой

 

степени,

 

чтобы

 

едва

 

можно

 

было

 

ихъ

 

сдвинуть

съ

 

мѣста.

 

Для

 

свободнаго

 

же

 

движенія

 

гребенокъ

 

слѣду-

етъ

 

дать

 

каждому

 

винту

 

'/4

 

оборота

 

въ

 

обратную

 

сторо-

ну,

 

что

 

легко

 

можно

 

определить

 

четыреугольною

 

гранью

винта.

 

Приведя

 

винты

 

въ

 

такое

 

положеніе,

 

слѣдуетъ

 

тща-

тельно

 

осмотрѣть,

 

что,

 

при

 

движеніи

 

гребенокъ

 

взадъ

и

 

впередь,

 

не

 

слишкомъ

 

ли

 

плотно

 

прилегаетъ

 

какая-

нибудь

 

грань

 

винта

 

къ

 

внутренней

 

прорѣзи

 

гребенки:

 

если

прилегаетъ,

 

то

 

прорѣзъ

 

слѣдуетъ

 

нѣсколько

 

расширить.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

шляпки

 

винтовъ

 

не

 

должны

 

быть

 

под-

няты

 

выше

 

*/4

 

оборота

 

винта

 

и

 

гребенки

 

должны

 

двигать-

ся

 

легко

 

и

 

свободно.

 

Настоящее

 

положеніе

 

винтовъ

 

по-

лезно

 

обозначить

 

мѣтками

 

на

 

шляпкахъ

 

такъ

 

чтобы,

 

при

сборкѣ

 

гребенокъ

 

можно

 

было

 

наглядно

 

ставить

 

эти

 

вин-

ты

 

въ

 

прежнее

 

положеніе.
6)

 

Зигзагообразный

 

бороздки,

 

находящаяся

 

въ

 

ободѣ

 

хо-

доваго

 

колеса,

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

не

 

прямолинейными,

 

какъ

значится

 

на

 

риоункѣ

 

2,

 

а

 

волнообразными,

 

какъ

 

видно

 

на

русункѣ

 

3;

 

чрезъ

 

это

 

значительно

 

смягчатся

 

удары

 

и

 

об-
легчится

 

сила

 

тяги.

Фиг.

 

2.

Фиг.

 

3.

7)

 

Колесо,

 

поддерживающее

 

свободный конецъ

 

рѣзцовъ,

олѣдуетъ

 
дѣлать

 
возможно

 
большаго

 
діаметра.
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8)

 

При

 

машинѣ

 

неиремѣнно

 

должны

 

быть

 

холщевыя

пирмы— съ

 

боковъ

 

неподвижный,

 

а

 

сзади

 

откидныя,

 

по-

тому

 

что

 

ширмы

 

эти,

 

какъ

 

показалъ

 

одинъ

 

изъ

 

чаСтныхъ

опытовъ,

 

превосходно

 

защищаютъ

 

дѣйствіе

 

машины

 

отъ

вліянія

 

вѣтра.

Мы

 

дозволили

 

себѣ

 

высказать

 

эти

 

замѣчанія

 

для

 

того,

чтобы,

 

во-первыхъ,

 

напомнить

 

конструкторамъ,

 

на

 

какіе
именно

 

предметы

 

они

 

должны

 

обращать

 

главное

 

свое

 

вни-

маніе

 

при

 

устройстве

 

подобиыхъ

 

машинъ,

 

а

 

во-вторыхъ;

чтобы

 

объяснить

 

публикѣ, .

 

отъ

 

какихъ

 

именно

 

техниче-

скихъ

 

условій

 

зависитъ

 

правильное

 

и

 

легкое

 

дѣйствіе

 

ма-

шины.

 

Зная

 

эти

 

условія,

 

легко

 

соблюсти

 

ихъ

 

въ

 

случаѣ

какой-нибудь

 

починки.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

иастоящаго

конструктора

 

г.

 

Шаберта,

 

то

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

онъ

 

съумѣ-

етъ

 

исполнить

 

это

 

дѣло,какъ

 

слѣдуетъ.

 

Жаль

 

только,

 

что

самъ

 

изобрѣтатель,

 

какъ

 

человѣкъ

 

служащій,

 

не

 

имѣетъ

ни

 

средствъ,

 

ни

 

возможности

 

ближе

 

заняться

 

этимъ

 

дѣ-

ломъ.

Относительно

 

машины

 

г.

 

Сѣверина

 

мы

 

не

 

можемъ

 

вы-

сказать

 

никакихъ

 

замѣчаній,

 

потому

 

что

 

она',

 

на

 

нашъ

взглядъ,

 

въ

 

техническомъ

 

отношеніи

 

выполнена,

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ.

 

Недостатки

 

ея,

 

какъ

 

замѣчено

 

было

 

выше,

 

зави-

сятъ

 

уже

 

не

 

отъ

 

техники,

 

а

 

отъ

 

системы.

 

Нѣтъ

 

никакого

сомнѣнія,

 

что

 

машина

 

эта

 

будетъ

 

также

 

действовать,

 

какъ

и

 

машина

 

Иванова,

 

только

 

далеко

 

не

 

съ

 

тою

 

пользою,

 

не

съ

 

тѣмъ

 

удобствомъ

 

и

 

успѣхомъ.

 

Въ

 

этихъ

 

отношеніяхъ

машина

 

Иванова,

 

но

 

нашему

 

мнѣнію,

 

представляетъ

 

со-

бою

 

единственный

 

образецъ

 

послѣдняго

 

усовершенство-

ван!^

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

это

 

изобрѣтеніе,

 

столь

 

по-

лезное

 

и

 

необходимое

 

для

 

руоскаго

 

сельскаго

 

хозяйству
едва

 

ли

 

бы

 

могло

 

осуществиться

 

безъ

 

дѣятельнаго

 

со-

участие

 

и

 

пособія

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономиче-
ская

 

Общества.

 

Наши

 

сельскіе

 

хозяева

 

умѣютъ

 

только

выть

 

о

 

своихъ

 

нуждахъ

 

и

 

недостаткахъ.

 

но

 

въ

 

дѣлѣ

 

осу-

ществленія

 

общеполезнаго

 

изобрѣтенія,

 

отстраняющего

эти

 

нужды

 

и

 

недостатки,

 

всѣ

 

какъ-то

 

прячутся

 

одинъ

за

 

другаго;

 

у

 

каждаго

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

по

 

русской

 

по-

словпцѣ,

 

оказывается

 

«изба

 

съкраю;

 

я,де,

 

ничего

 

незнаю^.

Всѣ

 

тянуть

 

руку

 

только

 

къ

 

готовому,

 

какъ

 

къ

 

облуплен-
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ному

 

уже

 

яичку

 

—

 

думаютъ,

 

что

 

это

 

яичко

 

свалилось

 

съ

неба

 

или

 

досталось

 

даромъ— нѣть.

 

Пусть

 

спросятъ

 

г.

 

Ива-
нова,

 

во

 

что

 

обошлось

 

ему

 

осуществленіе

 

его

 

жатвенной
машины;

 

пусть

 

спросятъ

 

и

 

В.

 

Э.

 

Общество,

 

сколько

 

и

 

оно,

съ

 

своей

 

стороны,

 

затратило

 

на

 

этотъ

 

нредметъ

 

своего

капитала

 

и

 

во

 

что

 

обошлись

 

ему

 

разсмотрѣнныя

 

сейчасъ

двѣ

 

машины,

 

Сѣверина

 

и

 

Иванова,

 

со

 

воѣми

 

производивши-

мися

 

опытами;

 

тогда,

 

навѣрное,

 

представится

 

этотъ

 

пред-

мета

 

въ

 

иномъ

 

овѣтѣ.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

честь

 

и

хвала

 

г.

 

Иванову

 

за

 

его

 

общеполезный

 

трудъ

 

и

 

терпѣніе.

Искренняя

 

признательность

 

и

 

В.

 

Э.

 

Обществу

 

за

 

его

 

дея-

тельное

 

оочувствіе

 

ко

 

всякому

 

общеполезному

 

дѣлу!

II.

 

Зарубвнъ.

ОШАНІЕ

 

ЖАТВЕННОЙ

 

МАШИНЫ

 

ІВАША

 

Ч

Фиг.

 

4.

*)

 

Чертжь

 

ц

 

ошішніс

 

сдѣлачы

 

члеішмь

  

кошшсіи

 

uo

 

цси

 

шанію

 

маши-
ны

 

гг.

 

Иванова

 

и

 

Свверіша

 

А.

 

О.

 

Буровым ь.

1
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А.

 

А,

   

деревянное

 

ведущее

 

колесо.

a.

  

а.

 

а.

 

чугунные

 

шипы

 

для

 

предупрежденія

 

скользенія.
b.

    

Ъ.

    

желѣзная

 

обдѣлка

 

съ

 

зигзагообразнымъ

 

проре-

зомъ.

c.

          

ось

 

ведущаго

 

колеса.

d.

          

оглобли.

e.

          

козло.

/.

  

f.

  

лопасти

 

грабли.
д.

        

платформа,

 

на

 

которую

 

падаетъ

 

срѣзанное

 

жниво.

h.

  

h.

 

рѣзцы.

БИБЛІОГРАФІЯ.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ,

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ

 

И

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

 

ШІЯ,

въ

 

приложеніи

 

къ

 

искусствамъ

 

и

 

промышленности,

 

Муспратта.

 

Пе-
реводъ

 

ео

 

втораго

 

нвмецкаго

 

пзданія

 

проф.

 

Валтовскаго,

 

реданція

 

н

4

 

дополненія

 

проф.

 

Киттары.

 

Часть

 

первая.

 

Москва.

 

1868

 

г.

До

 

настоящаго

 

времени

 

вышло

 

уже

 

5

 

выпусковъ

 

первой
части

 

этого

 

изданія.

 

Оно

 

выходить

 

выпусками

 

въ

 

Ь

 

листа,

т.-е.

 

въ

 

такомъ

 

же

 

объемѣ,

 

какъ

 

и

 

нѣмецкій

 

оригиналъ,

Первый

 

выпускъ

 

занимаетъ

 

въ

 

себѣ

 

объявленіе

 

отъ

 

изда-

телей

 

гг.

 

Киттары

 

и

 

Калиновскаго,

 

объясняющихъ,

 

что

 

со-

знаніе

 

потребности

 

изданія

 

возможно- полной

 

технической

химіи

 

для

 

нашей

 

промышленной

 

литературы

 

побудило

 

ихъ

приняться

 

за

 

переводъ

 

сочиненія

 

Муснратта,

 

которое

 

со-

ставляетъ

 

классическое

 

достояніе

 

англійской

 

технической

литературы

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

соиерниковъ

 

ни

 

въ

 

нѣмецкой,

 

ни

во

 

Французской

 

литературахъ.

 

Въ

 

Германіи

 

сочиненіе

 

Мус-

нратта

 

было

 

переведено

 

съ

 

англійскаго

 

на

 

нѣмецкій

 

языкъ

и

 

второе

 

изданіе

 

этого

 

перевода,

 

сдѣланное

 

Штоманомъ

 

и

проф.

 

Керлемъ

 

(еще

 

продолжающееся

 

)

 

представляетъуже

гоединеніе

 

двухъ

 

техническпхъ

 

литературъ

 

—

 

англійской

 

и

нѣмецкой.

 

Издатели,

 

принимаясь

 

за

 

переводъ

 

Муспратта.
предположили

 

пополнить

 

это

 

второе

 

нѣмецкое

 

издаиіе

 

ли-

тературою

 

Французскою

 

и

 

всѣмъ,

 

что

 

относится

 

до

 

про-

мышленности

 

и

 

искусствъ

 

отечествеиныхъ.

Намѣреніе

 

издателей

 

получило

 

полное

 

одобреніе

 

мини-

стровъ

 

иародиаго

 

иросвѣщенія

 

и

 

Финансовъ.

 

Представив-
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ши

 

имъ

 

проектъ

 

перевода

 

химіи

 

Муспратта,

 

издатели

 

вы-

звали

 

тѣмъ

 

ихъ

 

ходатайство

 

на

 

отпускъ

 

имъ

 

изъ

 

государ-

отвеннаго

 

казначейства

 

3500

 

руб.

 

въ

 

пособіе

 

на

 

изданіе

этой

 

химіи,

 

на

 

что

 

воспослѣдовало

 

высочайшее

 

разрѣше-

ніе.

 

Лишь

 

въ

 

виду

 

такого

 

пособія

 

издатели

 

могутъ

 

выпу-

стить

 

столь

 

обширное

 

сочиненіе

 

такъже

 

изящно,

 

какъ

 

и

 

ори-

гиналъ,

 

и

 

назначить

 

за

 

него

 

цѣну

 

даже

 

болѣе

 

дешевую,

чѣмъ

 

онъ.

Все

 

сочиненіе

 

Муспратта

 

соотоитъ

 

изъ

 

79-ти

 

статей,
составляющихъ

 

техническое

 

описаніс

 

всевозможныхъ

 

про-

дуктовъ

 

и

 

производству

 

вотрѣчающихся

 

въ

 

мірѣ

 

промыш-

лепномъ,

 

и

 

будетъ

 

выпущено

 

въ4-хъ

 

частяхъ,

 

состоящихъ

изъ

 

80

 

выпусковъ.

 

Первая

 

часть,

 

выходящая

 

нынѣ,

 

должна

заключать

 

въ

 

себѣ

 

20

 

выпусковъ.

 

Цена

 

каждой

 

части

 

безъ

пересылки

 

7

 

руо.,

 

съ

 

пересылкою

 

8

 

р.

 

50

 

к.

Вышедшіе

 

до

 

настоящего

 

времени

 

пять

 

выпусковъ

 

состав-

ляютъ

 

часть

 

одной

 

изъ

 

статей

 

химіи

 

Муспратта,

 

еще

 

пока

неоконченной,

 

именно

 

алкооля.

 

Разбирая

 

статью

 

эту

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

сельско -хозяйственной,

 

мы

 

не

 

будемъ

 

оста-

навливаться

 

на

 

химическомъ

 

отдѣлѣ

 

этой

 

статьи,

 

на

 

опи-

саніи

 

химическаго

 

состава

 

алкооля

 

и

 

всѣхъ

 

однородныхъ

съ

 

нимъ

 

спиртовъ.

 

Въ

 

химическомъ

 

отдѣлѣ

 

заключаются

теоретическія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

образованіи

 

алкооля,

 

о

 

приго-

товленіи

 

безводнаго

 

спирта

 

(лабораторномъ),

 

о

 

свойствахъ
спирта,

 

его

 

удѣльномъ

 

вѣсѣ,

 

сокращеніи

 

при

 

омѣшеніи

 

съ

водою,

 

точкѣ

 

кипѣнія,

 

о

 

его

 

отношеніи

 

къдругимъ

 

тѣламъ

и

 

о

 

продуктахъ

 

его

 

разложенія.

 

Химическій

 

отдѣлъ,

 

доволь-

но

 

обширный

 

у

 

Муспратта,

 

пополненъ

 

лишь

 

немного

 

позд-

нейшими

 

свѣдѣніями

 

объ

 

алкоолѣ

 

изъ

 

Французской

 

хими-

ческой

 

литературы.

Гораздо

 

болѣе

 

интересенъ

 

олѣдующій

 

отдѣлъ,

 

по

 

его

практическому

 

значенію,

 

это

 

о

 

приготовленіи

 

водки

 

и

 

спир-

та

 

(винокуреніи).

 

Воирооъ

 

о

 

винокуреніи

 

лѣтъ

 

пять

назадъ,

 

былъ

 

у

 

насъ

 

животрепещущимъ

 

и

 

насущнымъ;

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

прошло

 

уже

 

столько

 

вре-

мени,

 

русская

 

промышленная

 

литература

 

не

 

имѣетъ

 

до

 

на-

стоящей

 

минуты

 

краткаго,

 

но

 

обстоятельнаго

 

справочнаго

сочиненія

 

по

 

винокуренію.

 

Поэтому

 

отдѣлъ

 

винокуренія

 

въ

химіи

 

Муспратта

 

заслуживаете

 

поднято

 

внимаиія,

 

какъ

 

со-
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вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

главные

 

выподы

 

теоретичеокіе

 

сь

 

ука-

заніями

 

практическими

 

по

 

сему

 

предмету.

Статья

 

о

 

винокуреніи

 

начинается

 

разборомъ

 

матеріа-
ловъ,

 

у

 

потребляемыхъ

 

для

 

добыванія

 

водш

 

и

 

спирта.

 

Ма-
теріалы

 

эти

 

раздѣляются

 

на

 

крахмалистые,

 

сахаристые

и

 

спиртъ

 

содержащіе.

 

Самое

 

важное

 

значеніе

 

для

 

нашего

отечествеинаго

 

винокурепія

 

имѣютъ

 

первые.

 

Къ

 

группѣ

крахмалистыхъ

 

матеріаловъ,

 

которыми

 

пользуется

 

винокут

ренная

 

практика,

 

относятся

 

зерновые

 

хлѣба

 

и

 

др.

 

злачиыя

(крахмалъ

 

зерновой)

 

и

 

картофель

 

и

 

др.

 

корнеплодныя

 

(крах-
малъ

 

корнеплоДный).

 

Въ

 

сочиненіи

 

Муспратта

 

приведенъ

анализъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

матеріаловъ,

 

какъ

 

указатель

 

досто-

инства

 

ихъ

 

для

 

полученія

 

изъ

 

нихъ

 

спирта.

 

Очень

 

интере-

сны

 

данныя

 

о

 

сравненіи

 

крахмалистыхъ

 

матеріаловъ

 

по

количеству

 

добываемаго

 

изъ

 

нихъ

 

спирта.

Данныя

 

эти

 

мы

 

приводимъ

 

здѣсь

 

въ

 

извлечепіи.

 

Вотъ
таблица

 

сравненія

 

этихъ

 

матеріаловъ_ ,

Названіе

 

крахмалистыхъ

матеріаловъ.

Сколько

  

должно

 

получиться
градусовъ

  

безводнаго

 

спир-
та

 

изъ

 

одного

  

пуда.

По

 

теорети-

ческому

   

раз-
счету.

На

 

ирактикѣ,

за

 

вычетомъ

30%.

Рисъ

   

...

Кукуруза

    

.

Рожь

 

.

   

.

    

.

Пшеница.

    

.

Овесъ.

   

.

    

.

Ячмень

  

.

    

.

   

.

Просо.

   

.

    

.

   

,

Чечевица.

    

.

   

.

Полевые

 

бобы ,

Горохъ

   

.

    

.

   

.

Греча .

   

.

    

.

   

,

Картофель

   

.

   

,

70,00
62,36
59,99
58,79
53,30
52,36
49,98
48,91
47,80
47,79
45,79
15,61

49,00
43,65
41,99
41,І5
37,31
36,65
34,98
34,24
33,46
33,45
32,05
10,92

Разсчетъ

 

полученія

 

спирта

 

потому

 

представленъ

 

въ

двухъ

 

столбцахъ,

 

что

 

на

 

практики

 

никогда

 

не

 

получается

всего

 

количества

 

спирта,

 

которое

 

можно

 

добыть

 

иаъ

 

из-

вѣстнаго

 

матеріала

 

по

 

теоретическому

 

соображенію,

 

и

 

эта

потеря

 

можетъ

 

быть

 

выражена

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

въ

30

 
%.

 
Изъ

 
этой

 
таблицы

 
видно,

 
что

 
самый

 
обильный,

 
по



,
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полученію

 

изъ

 

него

 

спирта,

 

матеріалъ

 

есть

 

рисъ;

 

но

 

какъ

онъ,такъ

 

и

 

куруруза

 

не

 

представляютъ

 

пока

 

длярусокихъ

винокуренныхъ

 

заводчиковъ

 

матеріаловъ,

 

приложимыхъ

 

къ

практикѣ.

 

Для

 

русокаго

 

винокуренія

 

интересны

 

главнымъ

образомъ

 

данныя

 

о

 

р?ки,

 

овоѣ

 

и

 

картоФелѣ.

 

Изъ

 

сравиенія

этихъ

 

матеріаловъ

 

окажется,

 

что

 

одинъ

 

пудъ

 

ржи

 

даетъ

почти

 

въ

 

4

 

раза,

 

а

 

одиъ

 

пудъ

 

овса

 

даетъ

 

почти

 

въ

 

3

 

у

 

раза

болѣе

 

спирта,

 

чѣмъ

 

одинъ

 

пудъ

 

картофеля;

 

но

 

эта

 

бѣдность

картофеля,

 

какъ

 

матеріала

 

для

 

винокуренія,

 

есть

 

лишь

 

ка-

жущаяся

 

и

 

не

 

мѣшаетъ

 

ему

 

конкурировать

 

съ

 

прочими

крахмалистыми

 

матеріалами.

 

Причина

 

эта

 

зависитъ

 

отъ

 

его

большего

 

урожая

 

и

 

меньшей

 

стоимости.

 

Принимая

 

во

 

вни-

маніе

 

эти

 

условія,

 

мы

 

получимъ

 

для

 

картофеля,

 

сравнитель-

но

 

съ

 

овоомъ

 

и

 

рожью,

 

слѣдующую

 

норму

 

сравнения:

 

•

Казенная

 

десятина,

 

по

 

ореднимъ

 

выводамъ,

 

въ

 

централь-

ныхъ

 

губерніяхъ

 

даетъ:

•

   

Урожай.

           

Градусовъ

 

безводнаго

 

спирта.

Картофель

  

.

   

.

   

.

Въ

 

чет-
вертяхъ.

Въпудахъ. Изъ

 

1-го
иуда.

Съ

 

деся-
тины.

Ведсръ.

7
13'/,
85

63
81

722Ѵг

41,99
37,03
10,92

2645
3022
7889

26,45
30,22
78,89

Слѣдовательно

 

картофель

 

въ

 

2 1/2 разавыгоднѣедлявино-

куренія,

 

по

 

прямому

 

отношенію

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству.
Но

 

эта

 

выгода

 

должна

 

быть

 

соображена

 

съ

 

сравнительною

стоимостью

 

матеріаловъ;

 

такъ

 

прп

 

цѣнѣ

 

ржи

 

въ

 

4

 

р.

 

50

 

к.

за

 

четверть,

 

овса

 

шести-нудоваго

 

вѣса

 

въ

 

3

 

руб.,

 

а

 

карто-

феля

 

въ

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

четверть

 

(это

 

цѣны,

 

которыя

 

слѣду-

етъ

 

считать

 

нормальными),

 

каждое

 

ведро

 

безводнаго

 

спир-

та

 

(т.-е.

 

і00°)

 

будетъ

 

стоить:

Изъ

 

ржи

            

і

 

р.

 

20

    

к.

»

    

овса

           

1

 

р.

 

34

    

к.

»

    

картофеля

 

1

 

р.

 

37*/ 2

 

к.

Относительное

 

іізмѣненіе

 

цѣнъ

 

должно

 

обусловливать
большую

 

или

 

меньшую

 

выгодность

 

того

 

и

 

другаго

 

мате-

ріала

  

для

 

добываиія

 

спирта.

  

Залѣчательно

 

еще,

   

что

 

въ
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картоФелѣ,

 

по

 

поолѣднимъ

 

изслѣдованіямъ,

 

процентъ

 

крах-

мала

 

съ

 

августа

 

по

 

ноябрь

 

возрастаетъ,

 

за

 

тѣмъ

 

по

 

мартъ

остается

 

постояннымъ,

 

а

 

съ

 

марта

 

начинаетъ

 

уменьшаться.

Это

 

указываетъ

 

также

 

на

 

самое

 

лучшее

 

время

 

уиотребле-
нія

 

картофеля

 

для

 

винокуренія.

Въ

 

отдѣлѣ

 

матеріаловъ

 

сахаристыхъ

 

въ

 

сочиненіи

 

Мус-
пратта

 

подробно

 

описывается

 

свекловица,

 

весьма',

 

впро-

чемъ,

 

небогатая

 

выходомъ

 

спирта,

 

именно,

 

вдвое

 

бѣднѣе

противъ

 

картоФеля,

 

а

 

потому

 

немогущая

 

служить

 

выгод-

нымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

винокуренія.

 

Гораздо

 

выгоднѣе

 

ея

для

 

выдѣлки

 

спирта

 

побочный^нродуктъ

 

свеклосахарныхъ

заводовъ,

 

свеклосахарная

 

черная

 

патока,

 

одинъ

 

пудъ

 

кото-

рой

 

даетъ

 

на

 

практикѣ

 

29°,66

 

спирта.

 

Черная

 

патока

 

упо-

требляется

 

на

 

нашихъ

 

винокурняхъ

 

въ

 

южной

 

и

 

югозапад-

ной

 

Ро.ссш.

Матеріалы,

 

сниртъ

 

содержащіе:

 

виноградное

 

вино

 

и

 

ви-

ноградный

 

выжимки

 

не

 

нмѣютъ

 

значительная

 

приложе-

нія

 

къ

 

нашей

 

отечественной

 

производительности,

 

оттого

 

и

изложеніе

 

о

 

нихъ

 

неподробно.

За

 

обзоромъ

 

матеріаловъ,

 

пдущихъ

 

для

 

винокуренія,

 

слѣ-

дустъ

 

изложепіе

 

самаго

 

процесса

 

этого

 

производства:

 

о

 

за-

торѣ

 

и

 

броженіи,

 

теоретическое

 

объясненіе

 

того

 

акта,

 

какъ

превращается

 

крахмалъ

 

нинокуренныхъ

 

матеріаловъ

 

въ

сахаръ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

спйртъ.

 

Статья

 

о

 

дрождяхъ

 

изложена

въ

 

Муспраттѣ

 

но

 

Пяетёру,

 

но

 

къ

 

объясненіго

 

о

 

различіп

верхнихъ

 

и

 

ппжняхъ

 

дрождей,

 

зависящемъ,

 

по

 

мнѣнію

Муспратта,

 

лишь

 

отъ

 

температуры,

 

при

 

которой

 

опѣ

 

обра-

зовались

 

(при

 

темиературѣ

 

выше

 

+10"

 

образуются

 

дрож-

ди

 

верхиія,

 

при

 

темиературѣ

 

ниже — дрожди

 

пижнія),

 

про-

Фессоромъ

 

Киттары

 

нзложонъ

 

при

 

этомъ

 

свои

 

взглядъ

 

на

это

 

различіе,

 

которое,

 

по

 

его

 

мнѣніго,

 

не

 

обусловливается

лишь

 

различіемъ

 

температуры,

 

а

 

самымъ

 

броженіемъ,

 

при

которомъ

 

дрожди

 

образовались.

 

ВерХнія

 

и

 

нпжнія

 

дрожди,

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Киттары,

 

имѣютъ

 

и

 

различный

 

составъ:

 

дрож-

ди

 

верхнія

 

богаты

 

молодыми

 

грибками

 

и

 

спорами,

 

а

 

пото-

му

 

онѣ

 

обусловливаютъ

 

болѣе

 

скорое

 

броженіе;

 

дрожди

нижнія,

 

болѣе

 

развития,

 

производятъ

 

броженіе,

 

но

 

слабѣе

верхнихъ

 

и

 

требуются

 

въ

 

болынемъ

 

противъ

 

нихъ

 

количе-

ствѣ.

 
Статья

 
объ

 
аттенуаціи

 
(уменьшеніи

 
плотности

 
бро-
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дящей

 

жидкости),

 

по

 

приложенію

 

ея

 

къ

 

практикѣ,

 

весьма

подробно

 

и

 

обстоятельно

 

разработана

 

у

 

Муспратта.

 

Затѣмъ

слѣдуетъ

 

статья

 

о

 

дистилляціи

 

(перегонкѣ

 

спирта),

 

въ

 

кото-

рой

 

весьма

 

интересенъ

 

разсчетъ

 

расхода

 

теплоты

 

на

 

про-

изводство

 

перегонки

 

спирта,

 

а

 

также

 

расхода

 

воды,

 

нуж-

ной

 

для

 

охлажденія

 

перегоняемыхъ

 

паровъ

 

его.

 

Къ

 

дан-

нымъ

 

о

 

расходѣ

 

теплоты,

 

разсчитаннымъ

 

на

 

каменный
уголь,

 

какъ

 

матеріалъ

 

для

 

отопленія,

 

сдѣлано

 

добавленіе,

относя

 

эти

 

цифры

 

къ

 

отопленію

 

дровами,

 

общеупотреби-

тельному

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи.

Статьею

 

о

 

перегонкѣ

 

спирта

 

оканчивается

 

описаніе

 

про-

цесса

 

самого

 

производства

 

винокуренія

 

съ

 

теоретической

стороны

 

и

 

слѣдуеть

 

статья

 

объ

 

акцизѣ

 

съ

 

винокуренія

 

и

объ

 

очеркѣ

 

винной

 

регаліи

 

въ

 

Россіи.

 

Акцизъ

 

съ

 

виноку-

ренія,

 

какъ

 

оказывается,

 

бываетъ

 

двоякій;

 

онъ

 

взимается

или

 

въ

 

видѣ

 

пошлины

 

съ

 

производства,

 

или

 

въ

 

видѣ

пошлины

 

съ

 

заводскаго

 

продукта.

 

У

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

дѣйствуютъ

 

та

 

и

 

другая

 

система,

 

первая

 

подъ

 

Формою

патентовъ.

 

Интересно,

 

что

 

изъ

 

сравненія

 

данныхъ

 

о

взиманіи

 

акциза

 

съ

 

винокуренія

 

въ

 

европейскихъ

 

государ-

ствахъ

 

оказывается,

 

что

 

самая

 

высокая

 

пошлина

 

съ

 

водки

взимается

 

въ

 

Англіи,

 

гдѣ

 

каждый

 

градусъ

 

оплачивается

1 2

 

коп.

 

(у

 

насъ

 

5

 

коп.).

 

Нельзя

 

не

 

замѣтить

 

при

 

этомъ,

что

 

переводчики

 

сочиненія

 

Муспратта,

 

описывая

 

системы

взиманія

 

пошлины

 

въ

 

иностранныхъ

 

государствахъ,

 

не

 

при-

няли

 

во

 

вниманіе

 

тѣхъ

 

перемѣнъ

 

въ

 

Европѣ,

 

какія

 

иослѣ-

довали

 

въ

 

государственномъ

 

ея

 

устройствѣ

 

со

 

времени

 

вы-

хода

 

въ

 

свѣтъ

 

2-го

 

пзданія

 

нѣмецкаго

 

подлинника

 

«Химіи»
Муспратта.

 

Впрочемь

 

это

 

вопросъ

 

геограФическій

 

и

 

нека-

сающійся

 

достоинства

 

технической

 

стороны

 

перевода.

Очеркъ

 

винной

 

регаліи

 

въ

 

Россіи

 

начинается

 

краткимъ

 

из-

ложеніемъ

 

исторіи

 

взиманія

 

акциза

 

со

 

временъ

 

царя

 

Але-
ксѣя

 

Михайловича

 

и

 

оиисываетъ

 

всѣ

 

главныя

 

бывшія

 

въ

 

ней

измѣненія

 

до

 

1863

 

г.

 

—

 

времени

 

введенія

 

у

 

насъ

 

казенной

питейно-акцизной

 

системы

 

и

 

уничтоженія

 

откуповъ.

Главныя

 

основанія

 

системы

 

1863

 

года

 

и

 

измѣненій,

 

по-

слѣдовавшихъ

 

въ

 

1864

 

году,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

уставъ

 

о

 

питей-

номъ

 

сборѣ

 

1867

 

года

 

(нынѣ

 

дѣйствующій)

 

приведены

 

въ

переводѣ

 

«химіи»

 

Муспратта

 

въ

 

самомъ

 

подробномъ

 

изло-



-
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-

женіи.

 

Если

 

за

 

что

 

можетъ

 

быть

 

при

 

семъ

 

сдѣланъ

 

упрекъ

переводчикамъ,

 

то

 

это

 

лишь

 

за

 

слишкомъ

 

подробное

 

изло-

жение

 

этого

 

предмета.

 

Но

 

нельзя,- впрочемъ,

 

не

 

сказать,

 

что

свѣдѣнія

 

эти — изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыя

 

появляются

 

впервые

для

 

читающей

 

публики,

 

занимающейся

 

вопросомъ

 

о

 

вино-

куреніи, — весьма

 

интересны.

 

Приведя

 

въ

 

подлинникѣ

 

тѣ

статьи

 

нывѣ

 

дѣйствующаго

 

устава,

 

которыя

 

имѣютъ

 

пря-

мое

 

отношеніе

 

къ

 

технической

 

сторонѣ

 

винокуренія,

 

пе-

реводчики

 

разбираютъ

 

его

 

съ

 

технической

 

точки

 

зрѣнія.

Относительно

 

нормъ,

 

опредѣленныхъ

 

для

 

выхода

 

вина,

 

они

высказываютъ,

 

что

 

нынѣ

 

дѣйствующій

 

уставъ

 

неправильно

ставитъ

 

овесъ

 

въ

 

одну

 

категорію

 

съ

 

рожью

 

и

 

пшеницею.

Овесъ — продуктъ,

 

менѣе

 

богатый

 

крахмаломъ

 

и

 

дающій

 

ме-

нѣе

 

спирта.

 

Хотя

 

это

 

и

 

сдѣлано

 

въ

 

устраненіе

 

злоупотреб-

леній

 

подмѣшиванія

 

ржи

 

къ

 

овсу,

 

когда

 

этотъ

 

послѣдній,

по

 

узаконеніямъ

 

1863

 

года,

 

принадлежалъ

 

къ

 

низшей

нормѣ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

будучи

 

уравненъ

 

съ

 

хлѣбами,

 

да-

ющими

 

бдлыпіе

 

выходы

 

спирта,

 

овесъ

 

устраняется

 

тѣмъ

отъ

 

винокуренія

 

и

 

уставь

 

заставляетъ

 

для

 

сего

 

употреб-

лять

 

предпочтительнѣе

 

рожь.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

это

 

дѣй-

ствительно,

 

по

 

совершенно

 

справедливому

 

замѣчанію

 

пе-

реводчиковъ,

 

достойно

 

сожалѣнія,

 

такъ

 

какъ

 

овесъ

 

идетъ

на

 

кормъ

 

скоту,

 

а

 

рожь,

 

будучи

 

употребляема

 

на

 

вйноку-

реніе,

 

отнимается

 

тѣмъ

 

отъ

 

пищи

 

людей.

 

Относительно
мѣръ

 

емкости

 

квасильныхъ

 

чановъ

 

нынѣ

 

дѣйствующій

 

ус-

тавъ

 

вводить

 

четыре

 

размѣра

 

емкости,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

емкость

 

эта

 

была

 

одна.

 

Въ

 

переводѣ

 

«химіи»

 

Муспратта
приведенъ

 

цѣльный

 

разсчетъ

 

относительно

 

того,

 

при

 

какой
нормѣ

 

и

 

при

 

какой

 

емкости

 

квасильныхъ

 

чановъ

 

выгоднѣе

производить

 

винокуреніе,

 

разсчитывая

 

на

 

иерекуръ

 

и

 

при-

нимая

 

въ

 

соображеніе

 

[

 

асходъ

 

на

 

топливо

 

для

 

перегонки.

За

 

ириведеніемъ

 

этого

 

разсчета

 

слѣдуетъ

 

обзоръ

 

тѣхъ

мѣръ,

 

какія

 

принимаются

 

въ

 

иностранныхъ

 

государствахъ

для

 

безакцизнаго

 

отпуска

 

спирта,

 

употребляемаго

 

не

 

какъ

напитокъ,

 

а

 

какъ

 

матеріалъ

 

для

 

техническихъ

 

производствъ,

а

 

также

 

и

 

описаніе

 

работъ

 

особой

 

коммисіи,

 

разсматривав-

шей

 

этотъ

 

вопросъ

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

предложившей,

 

по

примиру

 

Англіи,

 

подмѣшивать

 

къ

 

такому

 

сиирту

 

метилъ

(древесный

 
спиртъ)

 
для

 
невозможности

 
его

 
употребленія
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какъ

 

напитокъ.

 

Замѣчательно,

 

что,

 

несмотря

 

па

 

результат-

ность

 

работъ

 

этой

 

коммисіи

 

и

 

на

 

полученные

 

ею

 

положи-

тельные

 

выводы,

 

убѣждающіе

 

въ

 

необходимости

 

установ-

лена

 

безакцизнаго

 

отпуска

 

спирта

 

для

 

техническихъ

 

про-

изводствъ,

 

вопросъ

 

этотъ,

 

разсмотрѣпный

 

въ

 

1864

 

году,

остался

 

безъ

 

разрѣшенія

 

его

 

и

 

въ

 

новомъ

 

уставѣ

 

1867

 

г.

Обзоромъ

 

этимъ

 

оканчивается

 

описаніе

 

узаконеній,

 

касаю-

щихся

 

акциза

 

съ

 

винокуренія.

 

За

 

тѣмъ

 

идетъ

 

описаніе

 

сна-

рядовъ,

 

необходимыхъ

 

при

 

винокуреніи;

 

изъ

 

нихъ

 

первое

мѣсто

 

по

 

подготовительной

 

операціи

 

для

 

винокуренія

 

за-

нимаютъ:

 

мельницы

 

для

 

крупного

 

помола

 

зерноваго

 

хлѣба

и

 

солода,

 

снаряды

 

для

 

раздавливанія

 

зеленаго

 

солода,

 

сна-

ряды

 

для

 

промывки

 

картофеля

 

и

 

его

 

раздавливанія

 

и

 

за-

торные

 

чаны

 

для

 

его

 

варки.

 

Всѣ

 

снаряды

 

эти,

 

равно

 

какъ

и

 

послѣдующіе,

 

сопровождаются

 

рисунками,

 

объясняющи-

ми

 

текстъ.

 

Въ

 

описапіи

 

заторныхъ

 

чановъ,

 

къ

 

описанію

чановъ

 

нѣмецкихъ,

 

добавлено

 

описаніе

 

такихъ

 

же

 

чановъ

Французскихъ,

 

англійскихъ

 

п

 

русскихъ.

За

 

описаніемъ

 

заторныхъ

 

чановъ

 

слѣдуютъ

 

снаряды

 

для

охлажденія

 

затора

 

(вводимые

 

нынѣ

 

у

 

насъ

 

лишь

 

на

 

немно-

гихъ

 

заводахъ

 

и

 

замѣняющіе

 

расхоложеніе

 

затора

 

ль домъ),
квасильные

 

чаны

 

и

 

перегонные

 

аппараты.

 

Описаніе

 

пере-

гонныхъ

 

аппаратовъ,

 

весьма

 

полное

 

у

 

Муспратта,

 

пополне-

но

 

оппсаніемъ

 

аппарата

 

Писторіуса,

 

усовершенствованнаго

и

 

употребляемаго

 

иынѣ

 

въ

 

Англіи,

 

Французскаго

 

огневаго

аппарата

 

Шампоннуа,

 

Французскаго

 

пароваго

 

аппарата

ДюбрепФо,

 

пароваго

 

аппарата

 

КоФФрея

 

послѣдняго

 

уст-

ройства,

 

перегоннаго

 

аппарата

 

американскаго

 

и

 

перегон

 

ныхъ

аппаратовъ

 

русскихъ.

Описаніемъ

 

перегонныхъ

 

аппаратовъ

 

и

 

заканчивается

пятый

 

выпускъ,

 

въ

 

которомъ

 

есть,

 

впрочемъ,

 

начало

 

статьи

о

 

контрольпыхъ

 

аппаратахъ,

 

вводимыхъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

на

 

нашихъ

 

винокуренныхъ

 

заводахъ

 

дляиспытанія

 

ихъ

дѣйствія;

 

послѣ

 

чего

 

съ

 

окончательпымъ

 

введеніемъ

 

ихъ

произойдет^

 

вѣроятно,

 

пзмѣненіе

 

самой

 

системы

 

взиманія

у

 

насъ

 

акциза,

 

не

 

съ

 

количества

 

матеріаловъ,

 

употребляе-
мыхъ

 

для

 

производства,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

теперь,

 

а

 

съ

количества

 

производства

 

спирта

 

по

 

указанію

 

контрольнаго

аппарата.

    
Объяснивъ

   
въ

 
краткомъ

  
очеркѣ

  
содержаніе
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всѣхъ

 

вышедшихъ

 

до

 

настоящего

 

времени

 

вьшусковъ

 

пе-

ревода

 

«химіи»

 

Мусиратта,

 

мы

 

добавимъ

 

къ

 

сему,

 

что

 

пере-

вода

 

сдѣланъ

 

удобоионятно

 

и

 

изложеніе

 

весьма

 

гладкое,

сопровождаемое

 

хорошими

 

рисунками

 

при

 

оиисаиіи

 

снаря-

довъ,

 

весьма

 

легко

 

для

 

чтенія.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

нель-

зя

 

не

 

привѣтствовать

 

появленіе

 

церевода

 

этого

 

классичес-

каго

 

техническаго

 

сочпненія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

переводчики

дополняютъ

 

его

 

всѣмъ,

 

касающимся

 

русской

 

промышлен-

ности

 

но

 

излагаемому

 

предмету.

Петербурга

                                                                 

Л.

 

В— овъ.

27

 

сентября

 

1868

 

г.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ

 

КОРРЕСПОНДЕЩШ.

И

 

3

 

Ъ

   

ВОЛЫНИ.

Въ

 

августѣ

 

погода

 

была

 

у

 

насъ

 

болѣе

 

удовлетворительна:

средняя

 

температура

 

дня

 

была

 

16°

 

въ

 

тѣни,

 

средняя

 

вы-

сота

 

барометра

 

29,24

 

дюйма;

 

ясныхъ

 

дней

 

въ

 

теченіе

 

ме-

сяца

 

насчитывалось

 

12;

 

въ

 

5

 

дней

 

атмосфера,

 

отъ

 

горѣв-

шихъ

 

лѣсовъ,

 

была

 

такъ

 

наполнена

 

дымомъ,

 

что

 

невидно

было

 

и

 

солнца;

 

пасмурныхъ

 

дней

 

было

 

7,

 

облачныхъ

 

2

 

и

въ

 

2

 

дня

 

шелъ

 

дождь.

 

1 5

 

дней

 

вѣтеръ

 

дуль

 

съ

 

з.,

 

1 2

 

дней
съ

 

в.,

 

2

 

дня

 

съ

 

ю-в.,

 

1

 

день

 

съ

 

с-в.

 

и

 

1

 

день

 

съ

 

ю.

Рожь

 

начали

 

мы

 

сѣять

 

съ

 

7

 

августа

 

и

 

покончили

 

по-

сѣвъ

 

къ

 

20-му;

 

пшеницу

 

же

 

начали

 

сѣять

 

22-го

 

и

 

покон-

чили

 

съ

 

посѣвомъ

 

4-го

 

сентября.

 

Сосѣднія

 

экономіи

 

и

крестьяне

 

покончили

 

сѣять

 

рожь

 

также

 

около

 

24-го,

 

на-

чавъ

 

носѣвы

 

со

 

2-го;

 

пшеницу

 

еще

 

сѣють,

 

но,

 

вѣроятно,

іюкончатъ

 

съ

 

нею

 

на

 

дняхъ.

 

Всходы

 

ржи

 

очень

 

хороши,

пшеничные

 

также

 

обѣщаютъ

 

быть

 

хорошими.

Что

 

касается

 

количества

 

урожая

 

яроваго

 

хлѣба,

 

то

 

мы

не

 

можемъ

 

взять

 

свой

 

урожай

 

за

 

норму,

 

такъ

 

какъ

 

наши

носѣвы

 

сдѣланы

 

были

 

въ

 

болѣе

 

тщательно

 

обработанной
землѣ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

были

 

нѣкоторыя

 

другія,

 

нѣсколько

выдающіяся,

 

обстоятельства.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

горохъ

 

и

ячмень

 

посѣяны

 

были

 

не

 

такъ

 

рано,

 

какъ

 

здѣсь

 

обыкно-

венно

 

сѣютъ,

 

а

 

потому

 

они

 

дали

 

намъ

 

изрядный

 

урожай,
тогда

 

какъ

 

повсемѣстно

 

пропали.

 

Но

 

разспросамъ

 

въ

 

со-

том*
 

IV.
 

-Вып.
 

і.
                                                       

*
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сѣдствѣ

 

и

 

у

 

крестьянъ

 

оказывается,

 

что

 

овесъ

 

далъ

 

съ

десятины

 

не

 

болѣе

 

4-хъ

 

копенъ,

 

а

 

умолотъ

 

не

 

превышаетъ

6-ти

 

мѣръ,

 

слѣдователыю

 

получилось

 

не

 

болѣе

 

3-хъ

 

чет-

вертей

 

съ

 

десятины,

 

тогда

 

какъ

 

посѣяно

 

было

 

2

 

четверти;

ячмень

 

далъ

 

не

 

болѣе

 

3-хъ

 

копенъ

 

и

 

умолотъ

 

его

 

не

 

пре-

ііышаетъ

 

3-хъ

 

мѣръ,

 

следовательно

 

получилось

 

около

 

9

мѣръ;

 

столько

 

же

 

было

 

и

 

высѣяно;

 

гречихи

 

получалось

 

3

копны

 

и

 

намолотили

 

изъ

 

нихъ

 

около

 

7-ми

 

мѣръ,

 

между

тѣмъ

 

посѣяли

 

одну

 

четверть;

 

гороху

 

получили

 

до

 

10

 

ко-

пенъ,

 

но

 

не

 

намолотили

 

и

 

одной

 

мѣры

 

съ

 

копны,

 

посѣяли

же

 

не

 

менѣе

 

9

 

мѣръ;

 

проса

 

нажали

 

на

 

десятинѣ

 

до

 

6'/ 2

копенъ

 

и

 

намолотили

 

изъ

 

копны

 

около

 

одной

 

мѣры;

 

посѣя-

но

 

же

 

около

 

2-хъ

 

мѣръ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

отъ

 

яровыхъ

хлѣбовъ

 

выручились

 

только

 

сѣмена.

Что

 

урожай

 

у

 

насъ

 

плохой — это

 

видно

 

и

 

изъ

 

рыночныхъ

цѣнъ

 

на

 

хлѣба.

 

Осенью

 

хлѣбъ

 

всегда

 

дешевъ;

 

у

 

насъ

 

же,

гдѣ

 

покупатели

 

его

 

евреи,

 

а

 

помѣщики,послѣ

 

мятежа,

 

безъ

денегъ,

 

гдѣ

 

крестьяне

 

тоже

 

въ

 

долгахъ

 

у

 

евреевъ,

 

осенью

хлѣбъ

 

бываетъ

 

крайне

 

дешевъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

уже

урожай

 

озимыхъ

 

хлѣбовъ

 

былъ

 

крайне

 

плохой,

 

яровыхъ

же

 

ниже

 

посредственнаго,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

въ

 

началѣ

 

сен-

тября

 

четверть

 

пшеницы

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

была

 

7

 

р.

 

40

 

к.;

нынѣ

 

же

 

8

 

р.

 

2 1

 

'/2

 

к.;

 

за

 

четверть

 

ржи

 

прошлый

 

годъ

 

плати-

ли

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

нынѣ

 

3

 

р.

 

30

 

к.;

 

за

 

овесъ

 

платили

 

і

 

р

 

64'/ а к.,

нынѣ

 

3

 

р.

 

28'/ 2

 

к.;

 

за

 

гречиху

 

платили

 

3

 

р.

 

70

 

к.,

 

нынѣ

4

 

р.

 

93

 

к;

 

за

 

ячмень

 

3

 

р.

 

30

 

к., за

 

просо

 

3

 

р.

 

и

 

за

 

горохъ

3

 

р.

 

87

 

к.,

 

нынѣ

 

на

 

базара хъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

видать

 

и

 

никто

 

ни-

чего

 

не

 

покупалъ.

Тутъ

 

и

 

тамъ

 

косили

 

въ

 

концѣ

 

августа

 

отаву;

 

но

 

такъ

какъ

 

цѣлое

 

лѣто

 

на

 

пару

 

никакой

 

травы

 

не

 

было

 

и

 

скотъ

ходилъ

 

исключительно

 

по

 

покосамъ,

 

то

 

косить

 

можно

 

было

только

 

на

 

тѣхъ

 

мокрыхъ

 

покосахъ,

 

куда

 

скота

 

не

 

пускали.

Хотя

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

немного

 

накосилось

 

сѣна,

 

но

 

и

эта

 

малость

 

имѣетъ

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

нынѣганемъ

 

году,

гдѣ

 

корма

 

имѣемъ

 

всего

 

четвертую

 

часть

 

противъ

 

обыкно-

веннаго.

Падежъ

 

скота,

 

слава

 

Богу,

 

прекратился,

 

и

 

послѣ

 

дождей

у

 

него

 

есть

 

кормъ

 

на

 

поляхъ;

 

но

 

вымерло

 

его,

 

надо

 

пола-

гать,

 
около

 
половины.
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Пчела

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

дала

 

поразительно

 

мало

 

ро-

енъ,

 

но

 

за

 

то

 

меду

 

оказывается

 

изрядное

 

количество.

 

У

евреевъ

 

теперь

 

праздники,

 

а

 

какъ

 

новый

 

годъ

 

свой

 

они

встрѣчаютъ

 

непременно

 

въ

 

городахъ

 

или

 

мѣстечкахъ,

 

то

они

 

сговорятся

 

теперь

 

въ

 

цѣнѣ

 

на

 

медъ,

 

а

 

съ

 

будущей

 

не-

дѣли

 

начнется

 

объѣздка

 

пасѣкъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

цѣна

 

на

медъ

 

еще

 

неизвѣстна.

Лѣсиыхъ

 

іюждровъ

 

дождь

 

не

 

унялъ;

 

все

 

еще

 

лѣсъ

 

тлѣ-

етъ,

 

все

 

горитъ;

 

къ

 

лѣснымъ

 

пожарамъ

 

прибавились

 

еще

частью

 

и

 

пожары

 

въ

 

селахъ

 

и

 

на

 

Фольваркахъ;

 

у

 

йныхъ

 

нѳ-

счастныхъ

 

весь

 

скудный

 

урожай,

 

свезенный

 

уже

 

на

 

гумно,

погорѣлъ.

1

 

5

 

августа

 

была

 

въ

 

Бердичевѣ

 

большая

 

конная

 

ярмарка;

говорят

 

ъ,

 

что

 

простыя

 

рабочія

 

лошади

 

были

 

крайне

 

де-

шевы,

 

но

 

лучшія

 

были

 

болѣе

 

въ

 

цѣиѣ,

 

потому

 

что

 

заку-

пали

 

для

 

ремонта.

 

Рогатый

 

скотъ

 

у

 

насъ,

 

не

 

взирая

 

на

бывшій

 

падежъ,

 

крайне

 

дешевъ.

Ьарваронка,
6

 

сентября

 

1868

 

года.

                                               

Ѳ.

 

Треймугь.

ИЗЪ

  

С

 

И

 

В

 

И

 

Р

 

И.

Нынѣшній

 

урожай

 

хлѣбовъ

 

у

 

насъ

 

оказался

 

вообще

 

не

только

 

удовлетворительный,

 

но,

 

можно

 

сказать,

 

хорошій;

родились

 

въ

 

особенности

 

очень

 

хороню

 

озимовая

 

рожь

 

и

яровая

 

пшеница.

 

Изъ

 

свѣдѣній,

 

полученныхъ

 

нами

 

изъ

Бійскаго,

 

Кузнецкаго

 

и

 

Усть-каменогорскаго

 

округовъ,

Томской

 

губерніи,

 

видно,

 

что

 

тамъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

востяхъ

 

умолотъ

 

ржи

 

съ

 

десятины

 

доходитъ

 

до

 

350

 

пуд.^

но

 

вообще

 

мепѣе

 

какъ

 

самъ-двадцать

 

не

 

надаетъ.

 

Такому

неожиданному

 

и

 

давно

 

невиданному

 

урожаю

 

крестьяне

не

 

могутъ

 

надивиться.

 

Въ

 

Омскомъ

 

округѣ,

 

на

 

земляхъ

собственниковъ,

 

съ

 

каждой

 

десятины

 

пшеницы,

 

круглымъ

чноломъ,

 

получилось

 

ЮООопоновъ;

 

умолотъ

 

также

 

превос-

ходный.

 

У

 

меня

 

на

 

хуторѣ,

 

несмотря

 

на

 

засуху

 

и

 

нри-

томъ

 

не

 

совсѣмъ

 

хорошо

 

приготовленную

 

землю,

 

умолотъ

хлѣбовъ

 

оказался

 

слі.о0 ;^щій:

 

рожь

 

самъ-десять,

 

пшеница

самъ-двѣнадцать;

 

плохо

 

родился

 

только

 

одинъ

 

овесъ.

 

Проб-
ные

 

посѣвы

 

кукурузы,

 

сахариаго

 

тростника

 

и

 

кунжута,
•
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сѣмена

 

которыхъ

 

мною

 

были

 

выписаны

 

изъ

 

г.

 

Вѣрнаго,

удались

 

какъ

 

нельзя

 

лучше;

 

въ

 

особенности

 

вполиѣ

 

можно

надѣяться

 

на

 

разведеніе

 

кунжута,

 

который

 

далъ

 

отличныя

сѣмена.

 

Полагаю,

 

что

 

будетъ

 

нелишнимъ,

 

если

 

я

 

скажу

при

 

этомъ,

 

что

 

кунжутное

 

сѣмя

 

даетъ

 

превосходное

 

масло,

могущее

 

угодить

 

самому

 

прихотливому

 

вкусу.

 

Однажды

 

въ

г.

 

Вѣрномъ

 

за

 

обѣдомъ,

 

вмѣсто

 

прованскаго

 

масла,

 

подано

было,

 

по

 

ошибкѣ,

 

кунжутное

 

масло,

 

но

 

никто

 

изъ

 

бывшихъ

на

 

обѣдѣ

 

гостей

 

этого

 

не

 

замѣтилъ,

 

кромѣ

 

хозяина;

 

между

тѣмъ

 

въ

 

числѣ

 

гостей,

 

бывшихъ

 

на

 

этомъ

 

обѣдѣ,

 

были

личности

 

высшаго

 

полета

 

и

 

только

 

лишь

 

пріѣхавшія

 

изъ

столицы.

 

Лѣсныхъ

 

пожаровъ

 

и

 

мы

 

не

 

йзбѣгли.

 

Въ

 

Тарскомъ

округѣ

 

торфяныя

 

болота

 

и

 

лѣса

 

горѣли

 

и

 

продолжаютъ

горѣть

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

несмотря

 

на

 

начавшійоя

 

дождь

 

на

огромномъ

 

пространствѣ;

 

огонь

 

въ

 

лѣсахъ

 

появился

 

во

второй

 

половинѣ

 

іюня.

 

Цѣны

 

на

 

хлѣбъ

 

падаютъ

 

съ

 

каж-

дымъ

 

днемъ:

 

гдѣ

 

были

 

зимою

 

\

 

руб.,

 

а

 

весною

 

доходили

до

 

2

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

тамъ

 

теперь

 

дошли

 

до

 

3

 

5

 

кон.

 

за

 

пудъ;

а

 

если

 

кое-гдѣ

 

и

 

держатся

 

цѣны

 

на

 

хлѣбъ

 

отъ

 

70

 

до

 

80

коп.

 

за

 

пудъ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

на

 

омскомъ

 

базарѣ,

 

то

 

это

потому,

 

что

 

крестьяне

 

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

убрались

 

съ

 

полемъ,

да

 

къ

 

тому

 

же

 

мѣшаютъ

 

молотить

 

начавшіеся

 

дожди.

Овесъ

 

какъ

 

на

 

омскомъ

 

базарѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

уже

 

покупаютъ

 

отъ

 

1

 

до

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

четверть.

1-е

 

сентября

 

1868

 

г.

                              

Хуторянинъ

 

Д.

 

Баскаковъ.
Хуторъ

  

Марфуншнъ.

НЗЪ

  

ІЗЮНШГО

  

ШДА.

Въ

 

№

 

33-мъ

 

«Земледѣльческой

 

Газеты»,

 

отъ

 

17

 

августа,

помѣщена

 

статья

 

г.

 

П.

 

Зарубина

 

«По

 

поводу

 

частныхъ

опытовъ,

 

производившихся

 

съ8и

 

12

 

августа

 

надъ

 

жатвен-

ными

 

машинами

 

гг.

 

Сѣверина

 

и

 

Иванова»,

 

а

 

въ

 

«Трудахъ»

протоколы

 

коммисіи,

 

испытывавшей

 

эти

 

жнеи.

 

При

 

доро-

говизнѣ

 

рабочихъ

 

рукъ

 

и

 

нлохомъ

 

качестве

 

рабочихъ,

 

от-

сутствіе

 

жатвенныхъ

 

машинъ

 

ставить

 

насъ

 

въ

 

положеніе

вести

 

хлѣбопашество

 

на

 

авось,

 

потому

 

что

 

я

 

веду

 

хозяй-

ство

 

исключительно

  

вольнонаемнымъ

  

трудомъ:

 

десяти-
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лѣтній

 

опытъ

 

убѣдилъ

 

меня,

 

чтовсякій

 

другой,

 

равно

 

какъ

и

 

татищевскій

 

способъ

 

хозяйства,

 

ведеть

 

владѣльца

 

земли

къразоренію.

 

Поспѣлъ

 

хлѣбъ,

 

положимъ,

 

гирка;

 

я

 

посылаю

узнать,

 

что

 

возьмутъ

 

отъ

 

десятины.

 

Говорятъ

 

3

 

р.

 

и

 

я

объявляю,

 

чтобы,

 

кто

 

хочетъ,

 

выходили

 

бы

 

на

 

завтра

 

на

50

 

десятинъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

займутъ

 

всю.

 

На

 

завтра

 

выѣз-

жаю

 

утромъ

 

и

 

оказывается

 

всего

 

занятыхъ

 

12

 

десятинъ.

Да

 

гдѣ

 

же

 

остальные?

 

вѣдь

 

всѣ

 

обѣщали

 

выѣхать

 

на

 

сего-

дня?

 

да

 

поздно

 

вечеромъ

 

проѣзжалъ

 

прикащикъ

 

оттуда-то

и

 

они

 

пошли

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

Если

 

намъ

 

не

 

дадите

 

по

 

3

 

р.

50

 

к.,

 

то

 

и

 

мы

 

завтра

 

не

 

выйдемъ.

 

Да

 

представьте

 

при

этомъ

 

страшную

 

жару,

 

а

 

гирку,

 

между

 

тѣмъ,

 

день

 

два

 

не

косите.

 

Вотъ

 

и

 

получите

 

соломку;

 

вотъ

 

и

 

часаешь

 

по

 

со-

еѣднимъ

 

слободамъ,

 

да

 

по

 

крестьянскимъ

 

нивамъ,

 

да

 

про-

сишь

 

на

 

завтра

 

опять

 

на

 

гирку

 

и

 

даешь

 

по

 

4

 

р.

 

Овесъ
тоже

 

сыпучій

 

хлѣбъ,

 

рожь

 

тоже,

 

ячмень

 

тоже:

 

поневолѣ

 

и

сѣешь

 

арнаутку,

 

которая

 

ужь

 

не

 

высыпется

 

ни

 

за

 

что,

 

да

только

 

на

 

четверть

 

даетъ

 

рублемъ

 

или

 

полутора

 

меньше

противъ

 

гирки,

 

а

 

родитъ

 

также,

 

да

 

трудно

 

вымолачивает-

ся.

 

Судя

 

по

 

описанію

 

жнеи

 

г.

 

Иванова,

 

она

 

чистѣйшая

 

на-

ходка

 

для

 

насъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

частное

 

лицо,

 

какъ

 

миѣ

 

ка-

жется,

 

можетъ

 

поддержать

 

изобрѣтателя

 

только

 

лишь

 

сдѣ-

лавши

 

заказъ.

17

 

сентября

 

1868.

                                                       

А.

 

Пашкин

 

ь.

ВРЕДЪ

 

ОТЪ

 

ОБЫЧАЯ

 

УБОРКИ

 

ШБА

 

ЗА

 

С

 

В

 

О

 

D

 

Ъ.

Исторія

 

сельекаго

 

хозяйства

 

доказываетъ,

 

что

 

народы

нерѣдко

 

цѣлыми

 

столѣтіями

 

въ

 

земледѣліи

 

держатся

 

та-

кихъ

 

пріемовъ,

 

которые

 

вовсе

 

не

 

еоотвѣтотвуютъ

 

иногда

ихъ

 

пользѣ;

 

поэтому,

 

не

 

все

 

практично

 

то,

 

что

 

изотари

 

за-

ведено

 

и

 

поддерживается,

 

благодаря

 

вліянію

 

обычая.

Въ

 

Малоросоіи

 

особенно

 

бросаются

 

въ

 

глаза

 

два

 

из-

отари

 

сохранившееся

 

обычая,

 

которые

 

заслуживають

 

вни-

манія.

 

Это,

 

во-первыхъ,

 

обычай

 

уборки

 

хлѣба

 

за

 

снопъ

 

и,

во-вторыхъ,

 

отсутствіе

 

всякой

 

плодоперемѣны

 

въ

 

полевод-

ству

 

хотя

 

природа

 

нигдѣ

 

не

 

высказываетъ

 

такъ

 

нагляд-

но

 

необходимость

 

такой

 

плодоперемѣны,

 

какъ

 

у

 

насъ.

 

По-
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ель

 

зерновыхъ

 

хлѣбовъ

 

въ

 

Малороссіи

 

растетъ

 

бурьянъ,
потомъ

 

пырей,

 

тонконогъ,

 

наконецъ

 

ковыль

 

употребляе-
мый

 

въ

 

болѣе

 

южныхъ

 

губерніяхъ

 

на

 

скудный

 

зимній
кормъ,

 

и

 

подобный

 

травы,

 

между

 

тѣмъ

 

хозяева

 

не

 

подчи-

няют^

 

своихъ

 

нолей

 

никакому

 

севообороту.

Такое

 

явленіе

 

доказывает!,

 

что

 

въ

 

Малороссии

 

еще

 

не

обращаютъ

 

вниманія

 

на

 

требованія

 

природы,

 

тогда

 

какъ

въ

 

знаніи

 

ея

 

законовъ

 

заключается

 

вся

 

суть

 

земледѣлія,

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

развитъі

 

ленъ

 

и

 

овцеводство,

 

слѣдова-

телыю

 

гдѣ

 

цѣлина

 

и

 

пастбище

 

составляюсь,

 

но

 

торго-

вымъ

 

требованіямъ

 

края,

 

основаніе

 

хозяйства.

 

Безъ

 

созна-

тельнаго

 

и

 

соотвѣтотвеннаго

 

для

 

этихъ

 

двухъ

 

произ-

вод'ствъ

 

сѣвооборота

 

съ

 

выгодою

 

хозяйничать

 

невозможно.

Въ

 

настоящій

 

разъ

 

мы

 

ограничимся

 

только

 

разборомъ

вреда

 

отъ

 

уборки

 

хлѣба

 

за

 

снопъ.

  

.

Время

 

и

 

трудъ,

 

какъ

 

учить

 

политическая

 

экономія,

 

со-

ставляюсь

 

главные

 

капиталы

 

общественной

 

жизни,

 

а

 

по-

тому

 

всякое

 

неправильное

 

употребленіе

 

времени

 

и

 

труда

во

 

всѣхъ

 

хозяйственны хъ

 

дѣлахъ

 

всегда

 

будетъ

 

противъ

правилъ

 

науки,

 

а

 

потому

 

въ

 

ущербъ

 

хозяйства.
При

 

уборкъ

 

хлѣбовъ

 

за

 

снопъ

 

расходуется

 

неправильно

и

 

время,

 

и

 

трудъ,

 

а

 

потому

 

она

 

одинаково

 

вредна

 

какъ

 

для

тѣхъ,

 

которые

 

пользуются

 

такимъ

 

способомъ

 

уборки

 

хлѣ-

ба,

 

такъ

 

равно

 

и

 

для

 

самихъ

 

рабочихъ,

 

т.-е.

 

крестьяне

Первымъ,

 

т.-е.

 

помѣщикамъ

 

уборка

 

хлѣба

 

изъ

 

снопа

 

обхо-

дится

 

вдвое

 

дороже,

 

дблыне

 

тянется

 

и

 

требуетъ

 

большаго

надзора

 

какъ

 

за

 

правильностью

 

работы,

 

такъ

 

и

 

затѣмъ,

 

что-

бы

 

не

 

было

 

воровства.

Вредна

 

уборка

 

хлѣба

 

за

 

снопъ

 

и

 

крестьянину.

 

Зная,

 

что

этой

 

работой

 

можетъ

 

обезпечить

 

себя,

 

онъ

 

не

 

заботится

 

о

носѣвахъ

 

ообственнаго

 

хлѣба,

 

отчего

 

меньше

 

требований
на

 

наемъ

 

земли,

 

понижается

 

годовая

 

плата

 

за

 

нее,

 

а

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

становится

 

ниже

 

и

 

капитальняя

 

ея

 

стоимость.

Уборка

 

хлѣба

 

за

 

снопъ

 

вредна

 

и

 

въ

 

торговомъ

 

отношеніи

жнецъ:

 

за

 

снопъ,

 

имѣя

 

въ

 

рукахъ

 

почти

 

третью

 

часть

 

чужаго

урожая,

 

рабочій

 

дѣлается

 

сонерникомъ

 

производителю

 

въ

продажѣ

 

хлѣба;

 

ему

 

онъ

 

достается

 

дешево;

 

дешево,

 

поэто-

му,

 

онъ

 

его

 

и

 

продаетъ,

 

нерѣдко

 

дешевле

 

того,

 

что

 

стоитъ

хлѣбъ

  
производителю.

 
У

  
малороссовъ

  
есть

 
пословица:
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іхлѣбъ

 

да

 

одежа,

 

ѣлъ

 

бы

 

лежа»;

 

а

 

ничего

 

аѣтъ

 

легче,

 

какъ

добыть

 

себѣ

 

хлѣбъ,

 

снимая

 

его

 

изъ-за

 

снопа.

 

Какая

 

же

цѣна

 

можетъ

 

быть

 

па

 

продукта,

 

такъ

 

легко

 

добываемый?
Отъ

 

этого,

 

естественно,

 

въ

 

жнецахъ

 

развиваются

 

без-
печность,

 

лѣность

 

и

 

неспособность

 

къ

 

труду

 

во

 

время

 

не-

урожайныхъ

 

годовъ,

 

когда

 

хлѣбъ

 

дорогъ,

 

а

 

трудъ

 

дешевъ;

и

 

требуется

 

усиленный

 

трудъ

 

для

 

удовлетвореиія

 

самыхъ

иеобходимыхъ

 

потребностей,

 

когда

 

жнецъ

 

за

 

снопъ

 

впа-

даетъ

 

въ

 

нищету.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

причина,

 

почему

 

нѣтъ

 

примѣ-

ра,

 

чтобы

 

кто

 

нзъ

 

жнецовъ

 

за

 

сиопъ

 

разбогатѣлъ,

 

или

жилъ

 

въ

 

довольствѣ.

 

Сколько

 

у

 

него

 

напрасно

 

теряется

времени

 

на

 

проходы

 

для

 

отъискиванія

 

себѣ

 

работы,

 

а

 

по-

томъ

 

для

 

свозки

 

домой

 

причитающихся

 

ему

 

сноповъ.

 

Не-
редко

 

жнецы

 

являются

 

изъ-за

 

1 5

 

верстъ.

 

Такой

 

дальніп

провозъ

 

иногда

 

стоитъ

 

всего

 

заработанная»

 

жнецомъ

 

хлѣ-

ба.

 

А

 

сколько

 

при

 

этомъ

 

пропадаетъ

 

напрасно

 

времени

 

у

жнецовъ,

 

когда

 

они

 

разъискиваютъ

 

уборки

 

хлѣба

 

изъ-за

снопа!
Непростительно,

 

поэтому,

 

благоразумному

 

хозяину

 

при-

держиваться

 

вредпаго

 

обычая,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

изстари

 

за-

веденъ;

 

равно

 

непростительно

 

оставаться

 

равнодушпымъ,

если

 

есть

 

возможность

 

противодѣйствовать

 

вредному

 

об-

щественному

 

дѣлу.

 

Я

 

бы

 

полагалъ,

 

установивъ

 

поденную

плату,

 

которая

 

соотвѣтствовала

 

бы

 

нуждамъ

 

семейной

жизни

 

рабочаго

 

сословія

 

и

 

обезпечивала

 

его

 

въ

 

голодные

годы,

 

просить

 

правительство

 

содѣйствовать

 

малороссій-
скому

 

хозяйству

 

освобожденіемъ

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

возмож-

наго

 

числа

 

войска

 

отъ

 

его

 

вседневныхъ

 

занятій,

 

а

 

имен-

но,

 

съ

 

15

 

іюня

 

по

 

15

 

сентября,

 

на

 

время,

 

когда

 

хозяйство
особенно

 

нуждается

 

въ

 

поденщикахъ,

 

для

 

уборки

 

сѣна

 

и

хлѣбовъ.

 

Для

 

большей

 

пользы

 

отъ

 

такого

 

увеличенія

 

рукъ

для

 

уборки

 

хлѣбовъ

 

хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

войска

 

раз-

мѣщались

 

преимущественно

 

но

 

уѣздамъи

 

вътакпхъ

 

мѣст-

ноотяхъ,

 

которыя

 

особенно

 

слабо

 

населены,

 

или

 

больше
отдалены

 

отъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

откуда

 

крестьянинъ

 

идетъ

 

на

заработки;

 

но

 

при

 

этомъ

 

сами

 

землевладельцы

 

должны

 

бы

напередъ

 

определить,

 

въ

 

какихъ

 

мѣстностяхъ

 

особенно

 

не-

обходимо

 

такое

 

содѣйствіе,

 

соображаясь

 

съ

 

размѣромъ

 

посѣ-

вовъ,положеніемъ

 

крестьянъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Если

 

бы

 

могло

 

такъ
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устроиться,

 

то

 

меньше

 

оставалось

 

бы

 

хлѣба

 

на

 

корню

 

для

жнецовъ

 

за

 

снопъ.

 

Тогда

 

этотъ

 

обычай

 

потерялъ

 

бы

 

свои

обманчивыя

 

выгоды

 

и

 

деньги.

Знаю,

 

что

 

всякое

 

нововведете

 

принимается

 

,

 

труд-

но

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

соблюдаютъ

 

воѣ

 

предосторожности,

необходимый

 

при

 

противодѣйствіи

 

укоренившимся

 

изстари

обычаямъ.

 

L'habitude

 

fait

 

la

 

seconde

 

nature.

Двулѣтній

 

успѣхъ

 

уборки

 

хлѣбовъ

 

поденщиною,

 

при

моемъ

 

управленіи

 

имѣніемъ

 

князя

 

Льва

 

Викторовича
Кочубея,

 

Полтавской

 

губерніи,

 

и

 

открытый

 

кредитъ

 

обо-
ротиаго

 

капитала

 

за

 

извѣстный

 

процентъ

 

подъ

 

залогъ

хлѣбовъ

 

урожая

 

того

 

же

 

года,

 

могутъ

 

послужить

 

примѣ-

ромъ

 

возможности

 

практическаго

 

выполненія

 

вышесказан-

наго;а

 

потому

 

правильное

 

ведеиіе

 

сельско-хозяйственнаго

дѣла

 

неоспоримо

 

возможно,

 

особенно,

 

если

 

земство,

 

благо-
разумнымъ

 

распоряженіемъ

 

протянетъ

 

обществу

 

друже-

ски

 

руку.
ІІстръ

 

Тибо.

ХОЗЯЙСТВЕНННЯ

 

И

 

ПРОИЫШЛБВНЫЯ

  

ИЗВИСТІЯ.

Ввглядъ

 

нностранпевъ

 

на

 

многочисленность

 

сооружаемыхъ

 

дорогъ

 

въ

 

Рое-
сіи;

 

мнѣніе,

 

изложенное

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

 

газетахъ

 

«Daily

 

News»

 

и

«Economist».

 

—

 

О

 

будущемъ

 

заграннчномъ

 

отпускѣ

 

хлѣба

 

изъ

 

Россіи.—
Устройство

 

хлѣбозапаснаго

 

вспомогательнаго

 

магазина

 

для

 

всѣхъ

 

со-

словій

 

въ

 

г.

 

Глуховѣ,

 

Черниговской

 

губерніи.— Заботы

 

Земской

 

Управы
Петербургскаго

 

уѣзда

 

о

 

народномъ

 

продовольствіи.— Дѣятельность

 

Оло-
нецкой

 

Губернской

 

Управы

 

по

 

тому

 

же

 

предмету,— Разсужденія

 

по

 

во-

просу

 

объ

 

общественной

 

запашкѣ. —Данковское

 

Общество

 

любителей

 

ско-

товодства. — Общество

 

садоводовъ

 

и

 

винодѣловъ

 

Ялтинскаго

 

уѣзда. —Импе-
раторское

 

Казанское

 

Экономическое

 

Общество. — Открытіе

 

отдѣленія

 

Тех-
ническая

 

Общества

 

въ

 

Иркутск*

 

и

 

устройство

 

тамъ

 

публичной

 

выставки.—

Устройство

 

мѣстнаго

 

музея

 

при

 

Московскомъ

 

Статистическомъ

 

Комитет*.—
Стрѳмленіе

 

къ

 

переселѳнію. —Прибытіе

 

въ

 

Крымъ

 

нѣсколькихъ

 

семействъ

чеховъ. — Китайскіе

 

эмигранты

 

въ

 

Семирѣчинской

 

области

 

и

 

въ

 

городѣ

Семипалатинск*. — Переселенцы

 

съ

 

острова

 

Даго. — Водвореніе

 

латышей

 

въ

Могшгевской

 

губерніи.— Некрологъ:

 

граФЪ

 

А.

 

А.

 

Бобринскій

 

и

 

А.

 

П.

 

Степановъ.

Многочисленность

 

желъзныхъ

 

дорогъ,

 

одновременно

 

сооружае-

мыхъ

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

займы,

 

двлаемые

 

по

 

этому

 

случаю

 

за

 

грани-

цей,

 

возбудили

 

опасеніе,

 

что

 

отъ

 

этого

 

могутъ

 

пострадать

 

го-

сударственные

 

доходы,

 

прежде

 

чъмъ

 

будутъ

 

достигнуты

 

значи-

тельные

  

успѣхи

   

въ

  

двл-в

   

открытія

  

и

   

развитія

 

громадныхъ



—

 

n

 

—

средствъ

 

страны,

 

и

 

вслѣдствіе

 

сего

 

на

 

заіраничныхъ

 

биржзхъ
возбуждался

 

вопросъ:

 

давать

 

ли

 

Россіи

 

деньги

 

на

 

эти

 

займы

 

или

нѣтъ.

 

Биржевый

 

Ведомости

 

поместили

 

ц-влыя

 

статьи

 

изъ

 

ан-

глійскихъ

 

газетъ,

 

весьма

 

оживленно

 

разсуждающихъ

 

объ

 

этомъ

предметѣ.

 

Единственный

 

понятный

 

доводъ

 

противниковъ

 

ска-

занныхъ

 

займовъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

статьи

 

газеты

 

«Daily

 

News»,
состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

какъ

 

они

 

говорятъ,

 

бумаги

 

будущихъ

 

зай-
мовъ

 

можно

 

будетъ

 

пріобрътать

 

дешевле,

 

чъмъ

 

бумаги

 

нынъ

предлагаемыхъ;

 

впрочемъ,

 

судя

 

по

 

полученнымъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

результатамъ,

 

капиталисты

 

не

 

питаютъ

 

опасеній

 

на

 

этотъ

 

счетъ.

Едва

 

только

 

откроется

 

подписка

 

на

 

новый

 

заемъ,

 

какъ

 

подпис-

ные

 

листы

 

наполняются

 

подписями

 

желающихъ

 

и

 

облигаціи

 

зай-
ма

 

продаются

 

съ

 

большою

 

и

 

непонижающеюся

 

преміею.

 

Русскія
процентныя

 

бумаги

 

снова

 

возвысились

 

въ

 

мнъніи

 

англійской

 

пуб-
лики,

 

особенно

 

съ

 

той

 

поры,

 

какъ

 

онъ

 

стали

 

имъть

 

внутреннюю

цѣнность,

 

независимо

 

отъ

 

правительственной

 

гараптіи.

 

Ц*ль

 

но-

выхъ

 

русскихъ

 

займовъ,

 

по

 

мпънію

 

«Daily

 

News»

 

и

 

«Economist »,

лучшая,

 

какая

 

только

 

можетъ

 

быть,

 

именно

 

разтштіе

 

источни-

ковъ

 

обширнѣйшей

 

въ

 

мірѣ

 

имперіи.

 

Пока

 

деньги

 

требуются
для

 

линій,

 

объщающихъ

 

хороюій

 

доходъ,

 

нътъ

 

причины,

 

почему

бы

 

капиталы

 

не

 

должны

 

устремляться

 

на

 

этотъ

 

новый

 

источ-

никъ

 

помъщенія,

 

а

 

нътъ

 

достаточнаго

 

основанія

 

опасаться,

 

что

эти

 

займы

 

увеличатъ

 

Финансовое

 

затрудненіе

 

Россіи.

 

А

 

потому

англійскіе

 

капиталы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

съ

 

большею
выгодою,

 

чъмъ,

 

сочувствуя

 

увеличение

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

со-

зданію

 

средствъ

 

сообщенія

 

въ

 

странъ,

 

которая

 

уже

 

тѣсно

 

свя-

зана

 

съ

 

Англіею

 

узами

 

торговли.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

«Economist»
совътуетъ:

 

прежде

 

чъ-мъ

 

помѣщать

 

капиталы

 

въ

 

эти

 

займы,

 

со-

бирать

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

величина

 

городовъ,

 

соединяемыхъ

проектированною

 

желъзною

 

дорогою,

 

о

 

длинѣ

 

линій,

 

суммъ

 

из-

держекъ

 

по

 

сооруженію

 

ея

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

обстоятельствъ,
потому

 

что

 

польза

 

и

 

доходность

 

проводимой

 

дороги

 

болъе

 

обез-
печиваетъ

 

капиталъ,

 

чъмъ

 

какая-либо

 

гарантія.

 

Скорости,

 

съ

которою

 

слъдуютъ

 

эти

 

займы,

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

по

 

словамъ

корреспондента

 

«Daily

 

News»,Heqero

 

удивляться,

 

такъ

 

какъ

 

мож-

но

 

сказать

 

безъ

 

преувеличенія,

 

что

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

ни

въ

 

одной

 

стран*

 

сбть

 

желъзныхъ

 

дорогъ

 

не

 

увеличивается,

сравнительно,

 

такъ

 

быстро,

 

какъ

 

въ

 

Россіи.

 

Лричемъ

 

на

 

всъхъ

открытыхъ

 

линіяхъ

 

доходы

 

увеличиваются

 

и

 

правительствен-

ная

 

гарантія

 

становится

 

почти

 

номинальною.

 

Повсюду,

 

гдъ

 

от-

крываются

 

рельсовые

 

пути,

 

появляется

 

благоСостояніе

 

и

 

въ

Россіи

 

все

 

принимаешь

 

видъ

 

прогресса.

 

Торговыя

 

сношенія

 

об-
легчены,

 

перевозка

 

товаровъ

 

подешевъла

 

и

 

размъры

 

ея

 

увеличи-

лись.

 

Ириведенныя

 

статистическія

 

данныя

 

ясно

 

показываютъ

намъ

 

это;

 

изъ

 

нихъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

Соединенное

 

Королев-
ство

 

Великобританіи

 

и

 

Ирландіи

 

быль

 

слъдующій

 

нривозъ

 

пше-



_

 

74

 

—

ницы

 

въ

 

1866

 

г.:

 

всего

 

23.1 56,000,

 

въ

 

томъ

 

числъ

 

изъ

Россіи.

                                                                            

8.937,000

въ

 

1867

 

г.

     

»

     

34.645,000

                                

14.025,000

Въ

 

течеиіе

 

первыкъ

 

семи

 

мъсяцевъ

 

нынѣшняго

 

года,

 

Роесія
удержала

 

за

 

гобою

 

роль

 

главнаго

 

поставщика

 

пшеницы

 

для

 

Анг-

яіи— роль,

 

которую

 

оіга

 

начала

 

играть

 

съ

 

1865

 

года,

 

и

 

даже,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

прошлого

 

зимою

 

во

 

многихъ

 

мъстностяхъ

 

об-
ширной

 

Русской

 

нмперін

 

былъ

 

педостатокъ

 

въ

 

хлъбъ

 

и

 

голодъ.

— Относительно

 

видовъ

 

на

 

будущій

 

заграничный

 

отпускъ

 

хлъба
изъ

 

Роосіи

   

можно

   

составить

 

нъкоторыя

   

предположенія

   

изъ

дяпиыхъ,

 

помѣщеиныхъ

 

въ«ОдесскомъВъстникъ».Районъ

 

Азов-
скаго

  

моря

 

будетъ

 

обладать

 

значительными

 

излишками

  

хлъба
для

 

заграничнаго

 

отпуска;

 

въ

 

районв

 

одесскаго

 

и

 

ннколаевскаго

порта

 

озимая

 

пшеница

 

дала

 

менве

 

средняго

 

урожая;

 

гирка

 

объ-
щаетъ

 

невполпъ

 

удовлетворительный,

 

арнаутка— средствеииый,
кукуруза

 

хѳрошій

 

средній

 

сборъ.

 

Правда,

 

хлъбъ

 

вышелъ

 

превос-

ходяаго

 

качества,

 

но

 

это

 

качество,

 

прп

 

паденіи

 

цѣнъ,

 

не

 

объ-
щаетъ

 

вознаградить

  

недостающее

 

количество.

 

Лучшій

 

урожай
былъ

 

въ

 

губерніяхъ

 

средняго

 

теченія

 

Волги,

 

но

 

сильные

 

дожди

помъшали

 

несколько

 

уборкв; среднія

 

губерніи

 

Россіи

 

пострадали

вначалѣ

 

отъ

 

засухи,

 

а

   

потомъ

 

отъ

 

частыкъ

 

ливней.

   

Вся

   

за-

падная

 

Россія

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

урожаемъ,

 

особенно

 

Бѣ-

лорусскія

 

губерніи.

 

Овверныя

 

губерніи

 

страдали

 

также

 

отъ

 

за-

сухи;

 

впрочемъ,

 

настоящій

 

годъ

 

въ

 

Архангельской

 

губерніи,

 

по

словамъ

 

мѣстныхъ

 

въдомостей,

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

необы-
чайно

 

рѣдкихъ

 

явленій

 

на

 

еввер-в.

 

Весна

 

началась

 

тамъ

 

необык-
новенно

 

рано,

 

такъ

 

что

 

съ

 

половины

 

апр-вля

 

можно

 

было

 

произ-

водить

 

ііосѣвъ

 

яровыхъ

 

хлъбовъ.

 

Весь

 

май

 

былъ

 

теплый;

 

свой-
ственныхъ

 

съверу

 

рвзкихъ

 

переходовъ

 

отъ

 

теплой

 

температуры

дпя

 

къ

 

холодной

 

температуръ

 

ночи

 

совершенно

 

не

 

было.

 

Ночи
бы

 

ін

 

Необыкновенно

 

теплы

 

и

 

не

 

только

 

не

 

было

 

морозовъ-утрен-

никовъ,

 

убивающихъ

 

хлѣбъ,

 

но

 

даже

 

самыя

 

утра

 

были

 

весьма

теплы;

 

такъ

 

въ

 

іголѣ

 

средняя

 

температура

 

шести

 

часовъ

 

утра

была

 

11,66

  

градуса.

 

Росы

 

второй

 

половины

 

іюля

 

и

 

дожди

 

въ

первыхъ

 

числахъ

 

августа

   

едълали

 

свое

 

двло.

 

Необыкновенное
л-вто

    

даю

 

п

 

урожай

 

необыкновенный.

 

По

 

отзывамъ

 

старожи-

ловъ,

 

такого

 

урожая

 

не

 

было

 

съ

 

1819

 

года.

 

Вообще,

 

стѣсненій

 

въ

народномъ

 

продовольствіи

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

только

 

развъ

 

запа-

сы

 

которые

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

были

 

нѣсколько

 

удовлетвори-

тельны,

 

сильно

 

истощатся;

   

это

 

обстоятельство

 

высказывается

отчасти

 

и

 

теперь

 

вздороженіемъ

 

хлѣба;

   

но

 

въ

 

этомъ

 

играготъ

немалую

 

роль

 

обмелъніе

 

натихъ

 

ръкъ,

 

препятствующее

 

сплаву

и

 

слабые

 

подвозы

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

  

изъ

 

заграницы

 

ожидаютъ

нрибытія

 

мноіихъ

 

зафрахтованными,

 

судовъ.—Въ

 

газетъ

 

«Москва»
сообщено,

 

что

 

ьъ

 

г.

 

Глуховѣ,

 

Черниговской

 

губерніи,

 

для

 

произ-

водства

 

хл-вбпыхъ

 

ссудъ

 

жителямъ

 

всехъ

 

сословій

 

учреждается



—

 

75

 

—

хлвбозапасный

 

вспомогательный

 

магазинъ.

 

Въ

 

виду

 

важности
этого,

 

пока

 

единичнаго

 

у

 

насъ

 

учрежденія,

 

передаемъ

 

нѣкоторыя

изъ

 

главныхъ

 

основаній

 

его

 

устава,

 

утвержденнаго

 

минчстромъ
внутреннихъ

 

двлъ.

 

Магазинъ

 

этотъ

 

устроивается

 

изъ

 

пожертво-

ванныхъ

 

глуховскимъ

 

почетнымъ

 

гражданиномъ

 

Терещенко
3

 

тысячъ

 

рублей,

 

изъ

 

наличныхъ

 

хл*бныхъ

 

запасовъ

 

и

 

могу-

щихъ

 

поступить

 

добровольныхъ

 

пожертвованій.

 

Онъ

 

состоитъ

въ

 

распоряжопіи

 

городскаго

 

общества;

 

по,

 

для

 

ближайшаго

 

завъ-

дыванія,

 

учреждается

 

сов*тъ

 

по

 

одному

 

члепу

 

изъ

 

каждаго

 

со-

словія.

 

Хлъбъ

 

изъ

 

магазина

 

выдается

 

или

 

въ

 

ссуду

 

нл:і

 

безвоз-
мездно

 

бъднѣйншмъ.

 

Пополняется

 

же

 

ирода?кею,

 

когда

 

хлъбъ
дорогъ

 

и

 

покупкою,

 

когда

 

опъ

 

дешев*.—Изъ

 

отчета

 

Земской
Управы

 

Петербургскаго

 

уѣзда

 

заимствуемъ

 

слвдугощія

 

извъстія
относительно

 

иароднаго

 

нродовольствія.

 

Въ

 

распоряженін

 

Петер-
бургской

 

Управы

 

было

 

отпущено

 

изъ

 

Высочайше

 

утвержденной
коммисіи

 

доставленія

 

пособія

 

жителямъ

 

Россііг,

 

пострадавшимъ

отъ

 

неурожая,

 

всего

 

400

 

кулей

 

съмепной

 

ржи.

 

Рожь

 

эта

 

была
выдана

 

въ

 

ссуду

 

къ

 

нуждающаяся

 

волости,

 

съ

 

обязательствомъ

возвратить

 

взятое

 

количество

 

зерномъ

 

въ

 

септябрѣ

 

будущаго
1869

 

г.

 

полностію

 

на

 

в*съ

 

и

 

хорошего

 

качества,

 

за

 

личною

 

от-

ветственное!

 

ію

 

получателей,

 

безъ

 

круговой

 

поруки;

 

и

 

она

 

выда-

на

 

только

 

Т'вмъ

 

б*дн*йшимъ

 

крестьяиамъ,

 

у

 

которыхъ

 

была

 

го-

това

 

земля

 

для

 

поевва,

 

и

 

только

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

количеств*,

сколько

 

понадобилось

 

для

 

засъва

 

этой

 

земли.

 

За

 

раздачею

 

изъ

400

 

кулей,

 

осталось

 

еще

 

въ

 

запасв

 

129'/ 2

 

кулей.
—

 

Изъ

 

журнала

 

чрезвычайнаго

 

Олонецкаго

 

Губернскаго

 

Зем-
скаго

 

Собранія

 

видно,

 

что

 

значительное

 

нособіо

 

полученное

 

гу-

 

,

берніею

 

отъ

 

Высочайше

 

утвержденной

 

коммисіи,

 

подъ

 

предс*-

дательствомь

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

 

и

 

отъ

 

Министер-
ства

 

Внутренпихъ

 

Дълъ,

 

дало

 

возможность

 

губернской

 

Земской
Управ*

 

удешевить

 

продажныя

 

цвны

 

на

 

хлѣбъ

 

изъ

 

земскихъ

 

за-

пасовъ

 

до

 

9

 

руб.

 

за

 

куль,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

вольной

 

продаж*

 

цвны

существовали

 

чрезмърно

 

высокія —производить

 

бѣдивйшимъ

крестьянамъ

 

выдачу

 

хлъбныхъ

 

ссудъи

 

усилить,

 

по

 

возможности,

крестьянскіе

 

посъвы.

 

За

 

т*мъ

 

къ

 

настоящей

 

осени

 

осталось

 

въ

запас*

 

всего

 

хлъба

 

15,536

 

кулей

 

и

 

свободныхъ

 

продовольствен-

ныхъ

 

суммъ

 

84,176

 

руб.

 

А

 

какъ,

 

по

 

мнвнію

 

губернской

 

Зем-
ской

 

Управы,

 

необходимо,

 

для

 

обезпеченія

 

продовольствія

 

и

 

для

зас*ва

 

'полей

 

въ

 

будущемъ

 

1869

 

году,

 

заготовить

 

въ

 

донолне-

ніе

 

къ

 

вышеозначенному

 

запасу

 

покрайней

 

м*р*

 

до

 

20,000

 

ку-

лей

 

муки

 

и

 

до

 

25,000

 

четвертей

 

яровыхъ

 

с*мянъ,

 

на

 

что

 

по-

требно,

 

по

 

настоящимъ

 

рыбинскимъ

 

цвнамъ,

 

еще

 

сверхъ

 

им*ю-

щихся

 

суммъ

 

258,000

 

рублей,

 

то

 

губернское

 

Земское

 

Собраніе
постановило

 

ходатайствовать

 

у

 

министра

 

внутреннихъ

 

двлъ

объ

 

отпуск*

 

земству

 

вышеупомянутой

 

суммы

 

изъ

 

общаго

 

про-

довольственнаго

  

капитала

 

имперіи;

    

иа

 

это

 

послъдовало

 

разр*-



-

 

76

 

-

шеиіе

 

министра;

 

деньги

   

ассигнованы

   

и

   

къ

 

заготовк*

 

хл*ба

 

и

съмяпъ

 

приняты

 

земствомъ

 

вс*

 

нужныя

 

м*ры.

—

   

По

 

распоряжение

 

херсонскаго

 

губернатора

 

былъ

 

созван*

въ

 

этомъ

 

году

 

комитета

 

изъ

 

предводителей

 

дворянства,

 

миро-

выхъ

 

посредников*

 

и

 

двухъ

 

членовъ

 

губернской

 

Земской

 

Упра-
вы

 

для

 

обсужденія

 

вопросовъ:

 

объ

 

обязательной

 

общественной
запашкв

 

для

 

обезпеченія

 

всѣхъ

 

вообще

 

взносовъ

 

крестьянъ,

 

и

 

о

контрол*

 

надъ

 

ссыпкою

 

и

 

расходомъ

 

хлъба

 

въ

 

запасных*

 

ма-

газинах*

 

Оба

 

эти

 

вопроса

 

возбудили

 

много

 

преній,

 

и

 

первый

 

изъ

пихъ—о

 

запашкѣ,

 

былъ

 

ръшенъ

 

въ

 

отрицательномъ

 

смысл*.

 

Всъ
были

 

того

 

мн*нія,

 

что

 

общественная

 

запашка— двло

 

хорошее,

если

 

вводится

 

добровольно,

 

а

 

пе

 

обязательно

 

для

 

обезпеченія
взносовъ

 

хлъба;

 

но

 

обезпечивать

 

ею,

 

какіе

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

другіе
взносы,

 

собраніе

 

признало

 

неудобным*.

 

Для

 

рвшенія

 

вопроса

 

о

контрол*

 

исправляющій

 

должность

 

предевдателя

 

Губернской
Управы

 

предложил*

 

въ

 

руководство

 

правила,

 

составленныя

 

еще

въ

 

1866

 

году

 

въ

 

губерискомъ

 

собраніи,

 

вслъдствіе

 

циркуляра

министра

 

внутреннихъ

 

д*лъ,

 

о

 

принятіи

 

м*ръ

 

къ

 

устраненію
растраты

 

хлвба

 

изъ

 

запасныхъ

 

магазиновъ

 

сельскими

 

обще-
ствами.

 

Правила

 

эти

 

были

 

найдены

 

собраніемъ

 

на

 

столько

 

ра-

ціональными,

 

что

 

были

 

приняты

 

безъ

 

малъйшаго

 

изм*ненія.
Наконец*

 

губернаторъ

 

возбудилъ

 

вонросъ

 

объ

 

урожа*

 

настоя-

щаго

 

года

 

и

 

о

 

средствах*

 

продовольствія

 

и

 

обсѣмененія

 

полей.
Комитетъ,

 

поел*

 

продолжительных*

 

но

 

сему

 

предмету

 

преній,
заключил*,

 

что

 

податное

 

сословіе,

 

при

 

помощи

 

собственныхъ
запасовъ,

 

при

 

заработкахъ

 

на

 

сторон*

 

и,

 

в*

 

случа*

 

крайней

 

не-

обходимости,

 

посредством*

 

ссуд*

 

изъ

 

наличныхъ

 

общественныхъ
запасовъ—прокормитъ

 

свои

 

семейства

 

до

 

будущаго

 

урожая

 

и

обсъменитъ

 

свои

 

поля.

—

 

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

утверждены

 

были

 

уставы

 

некото-

рых*

 

новых*

 

экономических*

 

обществ*,

 

а

 

именно:

 

Данковскаго
Общества

 

любителей

 

скотоводства,

 

Общества

 

винодвловъ

 

и

 

садо-

водов*

 

Ялтинскаго

 

у*зда

 

и

 

Казанскаго

 

Экономическаго

 

общества.
20

 

прошлаго

 

іюля,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

«Земледъльческая

 

Газета»,

 

в*

с.

 

Бабин*,

 

Данковскаго

 

у*зда

 

Рязанской

 

губерніи,

 

было

 

1

 

іюля
первое

 

зас*даніе

 

новооткрывшагося

 

Данковскаго

 

Общества

 

люби-
телей

 

скотоводства

 

(Труды,

 

т.

 

II,

 

вып.

 

5).

 

На

 

это

 

засвданіе

 

при-

было

 

11

 

членовъ-осиователегі

 

и

 

оно

 

началось

 

въ

 

1

 

ч.

 

пополудни

и

 

продолжалось

 

до

 

7

 

вечера.

 

Председателем*

 

Общества

 

избран*
данковскій

 

пом*щикъ

 

Л.

 

М.

 

Муромцев*,

 

вице-предс*дателемъ

К.

 

Ф.

 

Авдрушкевичъ,

 

инспекторомъ

 

скотоводства

 

И.

 

А.

 

Бабинъ,
членомъ

 

совета

 

В.

 

П.

 

Ахшарумовъ, секретаремъ

 

граф*

 

Д.Н.Тол-
стой

 

и

 

казначеемъ

 

Н.

 

Н.

 

Шишкинъ.

 

На

 

выставк*,

 

бывшей

 

одно-

временно

 

съ

 

открытіемъ

 

общества,

 

г.

 

Бабину

 

выдана

 

премія

 

за

лучших*

 

телятъ;

 

прнмія

 

же,

 

назначенная

 

скотнику

 

за

 

уходъ,

раздълена

 

пополамъ

 

и

 

одна

 

часть

 

выдана

 

скотницв

 

г.

 

Андруш-
кевича,

 
а

 
другая

 
скотнику

 
въ

 
с.

 
Бабипк*.
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—

 

Изъ

 

устава

 

Общества

 

винодѣловъ

 

и

 

садоводивъ

 

Ялтішскаго
уезда

 

видно,

 

что

 

Общество

 

имеете

 

целью

 

усовершенствовать

 

и

распространить

 

культуру

 

виноградныхъ

 

лозъ,

 

плодовыхъ

 

и

 

дру-

гихь

 

садовыхъ

 

растеній,

 

усвоить

 

въ

 

Крыму

 

нолезныя

 

отече-

ственныя

 

и

 

иноземный

 

растенія,

 

усовершенствовать

 

производ-

ства

 

вина

 

и

 

садовую

 

технику.

Для

 

достиженія

 

этой

 

цели

 

Общество,

 

между

 

прочимъ,

 

устрои-

ваетъ

 

выставки

 

по

 

части

 

садоводства

 

и

 

винодѣлія

 

съ

 

целію

 

по-

ощренія

 

производителей

 

и

 

доставленія

 

возможности

 

удобнее
ознакомиться

 

съ

 

состояніемъ

 

винодѣлія

 

и

 

садоводства

 

и

 

ста-

рается

 

установить

 

прочный

 

и

 

выгодный

 

для

 

производителей
сбытъ

 

какъ

 

сырыхъ

 

продуктовъ,

 

такъ

 

и

 

продуктовъ

 

техниче-

ской

 

обработки.

 

Начальникъ

 

губерніи,

 

губернскій

 

предводитель

дворянства

 

и

 

управляющій

 

государственными

 

имуществами

принадлежатъ,

 

по

 

своему

 

званію,

 

къ

 

действительнымъ

 

членамъ,

доколе

 

пребываютъ

 

въ

 

этихъ

 

должностяхъ.

 

Въ

 

действитель-
ные

 

платящіе

 

члены

 

избираются

 

лица

 

обоего

 

пола;

 

каждый

 

изь

платящихъ

 

членовъ

 

производитъ

 

ежегодный

 

взносъ,

 

количество

котораго

 

определяется

 

обществомъ.

 

Кроме

 

платящихъ

 

членовъ,

Общество

 

имеете

 

еще

 

действительныхъ

 

неилатящихъ

 

членовъ,

почетныхъ

 

и

 

членовъ-корресішндентовъ.

 

Для

 

иеденія

 

делъ

 

Обще-
ства,

 

избирается

 

совете

 

изъ

 

президента,

 

вице-президента,

 

секре-

таря

 

и

 

двухъ

 

членовъ.

 

Лица,

 

принадлежащія

 

къ

 

составу

 

совета,

избираются

 

на

 

одинъ

 

годъ.

 

Секретарь

 

совета,

 

въ

 

вознагражденіе
за

 

труды,

 

получаетъ

 

жалованье

 

изъ

 

суммъ

 

Общества.

 

Для

 

достн-

женія

 

целей

 

Общества

 

оно

 

пользуется

 

содействіемъ

 

правитель-

ственныхъ

 

учреждепій

 

Императорскаго

 

Никитскаго

 

сада

 

и

 

Ма-
гарачскаго

 

училища

 

виноделія,

 

входнтъ

 

съ

 

этими

 

правительствен-

ными

 

учрежденіями

 

въ

 

соглашенія

 

относительно

 

производства

опытовъ,

 

при

 

участіи

 

одного

 

изъ

 

лицъ,

 

по

 

выбору

 

Общества.

 

Въ
случае

 

какихъ-либо

 

недоразуменій

 

въ

 

нхъ

 

отношеніяхъ,

 

Обще-
ству

 

предоставляется

 

объ

 

этомъ

 

входить

 

съ

 

представленіемъ

 

въ

Департаментъ

 

Земледелія

 

и

 

сельской

 

промышленности.

—

 

Казанское

 

Экономическое

 

общество,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

устава

его,

 

имеетъ

 

целію

 

содействовать

 

развитію

 

сельско-хозяйствен-
ной

 

и

 

мануфактурной

 

промышленности

 

въ

 

Казанской

 

губерніи

 

и

вообще

 

въ

 

евверо-восточно.мъ

 

крае

 

Россін.

 

Для

 

достиженія

 

этой
цели

 

Общество

 

избираетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

следующія

 

средства:

совещанія

 

и

 

беседы

 

о

 

иредметахъ,

 

относящихся

 

до

 

сельскаго

хозяйства

 

и

 

промышленности

 

и

 

до

 

наукъ,

 

находящихся

 

съ

 

ними

въ

 

тесной

 

связи.

 

Распространеніе

 

ни

 

тѣмъ

 

же

 

предметамъ

теоретическихъ

 

и

 

практическихъ

 

сввденій

 

носредствомъ

 

пуб-
лнчныхъ

 

чтеній;

 

изданія,

 

но

 

мере

 

средстве

 

сочиненій,

 

пркзнан-

ныхъ

 

Обществомъ

 

полезными.

 

Обнародованіе

 

иосредствомъ

 

раз-

ныхъ

 

изданій

 

о

 

действіяхъ

 

Общества,

 

о

 

наблюденіяхъ

 

и

 

откры-

тіяхъ

 

въ

 

области

 

промышленности

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

наукъ,

служащихъ

 

имъ

 

основаніемъ.

 

Содействие

 

советами,

 

или

 

необхо-
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димыми

 

научными

 

и

 

практическими

 

данными

 

лицамъ,

 

жѳлаю-

щимъ

 

осуществить

 

новое

 

промышленное

 

предпріятіо

 

или

 

усо-

вершенствовать

 

существующее.

 

Попечеиіе

 

о

 

сохраненіи

 

з

 

(оровья,

особенно

 

ремесленниковъ

 

и

 

рабочихе

 

городскаго

 

и

 

сельскаго

 

на-

селенія,

 

а

 

также

 

и

 

домашпихъ

 

животныхъ.

 

При

 

устройстве
сельско

 

хозяйствонныхъ

 

съездовъ

 

Общество

 

каждый

 

раз

 

ь

 

иолра-

шиваетъ

 

разрешеніе

 

губернатора

 

на

 

время

 

н

 

место

 

сьездове

 

и

доводите

 

до

 

свѣденія

 

министерства

 

государственныхъ

 

иму-

ществъ

 

о

 

результатахъ,

 

которыми

 

будутъ

 

сопровождаться

 

суж-

денія

 

на

 

съѣздахъ.

 

Обществу

 

предоставляется

 

ходатайствовать
чрезъ

 

министерства

 

о

 

иринятіи

 

меръ,

 

которыя

 

могутъ

 

иметь

полезное

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

местной

 

промышленности,

 

и

 

объ
устраненіи

 

препятствій

 

къ

 

ея

 

развитію.

 

Въ

 

кругу

 

своихъ

 

дей-
ствій

 

Общество

 

входитъ

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

учеными

 

обществами,
хозяйственными

 

и

 

промышленными

 

учрежденіями

 

какъ

 

въ

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границею,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

отдельными

 

лицами,

»

 

съ

 

кемъ

 

признаетъ

 

нужнымъ.

 

Имеете

 

своихъ

 

коммисіоноровь,
которымъ

 

дозволяетъ

 

именоваться

 

коммисіонерами

 

Император-
скаго

 

Казанскаго

 

Экономическаго

 

общества.

 

Дъйствнтельные

 

чле-

ны

 

вносятъ

 

въ

 

кассу

 

общества

 

по

 

8

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Ежегодные
взносы,

 

по

 

желанію

 

каждаго

 

члена,

 

могутъ

 

быть

 

заменены

 

еди-

новременнымъ

 

въ

 

100

 

руб.

 

Сообразно

 

предметамъ

 

занятій,

 

Об-
щество

 

имеете

 

три

 

отделенія:

 

і)

 

сельскохозяйственное,

 

2j

 

тех-

ническое

 

и

 

3)

 

попечительное

 

о

 

сохраненіп

 

здоровья.

 

На

 

попече-

ніи

 

председателя

 

1-го

 

отдъленія

 

состоите

 

депо

 

образцовъ

 

сель-

ско-хозяЦственныхъ

 

произведеній,

 

машине,

 

орудій

 

я

 

ихъ

 

моде-

лей.

 

При

 

2-мъ

 

отделенін

 

состоите

 

химическая

 

станція

 

для

 

про-

изводства

 

анализовъ,

 

т.-е.

 

химическаго

 

онределеаія

 

состава

почве,

 

удобреній,

 

продуктовъ

 

природы,

 

заводскихъ

 

и

 

Фабричныхъ
и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

завѣдываніи

 

и

 

подъ

 

управленіемъ

 

председателя

 

3-го
отдиленія,

 

состоите

 

лечебница

 

для

 

прнходящихъ.

 

Врачи-члепы
отделенія

 

составляютъ

 

вдіѣсте

 

съ

 

темь

 

консультацію

 

лечебницы.
—

 

«Енисейскія

 

Ведомости»

 

заявляютъ,

 

что

 

въ

 

Иркутске

 

пред-

полагается

 

открыть

 

отдъленіе

 

техническая

 

общества.

 

Учреди-
тели

 

признали

 

необходпмымъ

 

прежде

 

всего

 

ознакомиться

 

съ

состояніемъ

 

мѣстной

 

производительности

 

во

 

всемъ

 

ея

 

объеме,
съ

 

естественными

 

богатствами

 

края

 

и

 

съ

 

нздѣліямя

 

изъ

 

нихъ,

приготовляемыми

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

подобное

 

ознакомленіе

 

по-

кажетъ,

 

какія

 

отрасли

 

промышленности

 

могли

 

бы

 

развиться

 

и

при

 

какихъ

 

пособіяхъ.

 

Съ

 

этою

 

целію

 

учредители

 

просили

 

раз-

рѣшенія

 

на

 

устройство

 

ве

 

Иркутске

 

публичной

 

выставки,

 

кото-

рое

 

и

 

получили.

 

Выставка

 

предполагается

 

ве

 

1869

 

году;

 

но

 

таке

какъ

 

устройство

 

ея

 

представляетъ

 

для

 

края

 

дело

 

совершенно

новое,

 

то,

 

для

 

ознакомленія

 

производителей

 

съ

 

предназначеніемъ
выставки

 

и

 

мерой

 

пользы,

 

которую

 

могуте

 

извлечь

 

изъ

 

нея,

предположено

 

устроить

 

еще

 

въ

 

нынешнемъ

 

году

 

въ

 

первой

 

по-

ловине

 
октября

 
оиытную

 
выставку,

 
или

 
частную,

 
въ

 
ограничен-
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ныхъ

 

размѣрахъ

 

преимущественно

 

для

 

ближайшихъ

 

мѣотно-

стей.

 

Предметы,

 

назначаемые

 

для

 

выставки,

 

разделяются

 

на

 

три

категории:

 

1)

 

сырыя

 

нроизведенія,

 

семена

 

всѣхъ

 

растеній,

 

ово-

щи,

 

образцы

 

деревъ,

 

домашній

 

скотъ

 

и

 

птицы,

 

минералы,

 

въ

томе

 

числе

 

глина

 

и

 

торфе.

 

2)

 

Изделія

 

какъ

 

сельской,

 

таке

равно

 

заводской

 

и

 

ремесленной

 

промышленности.

 

3)

 

Машины,
орудія,

 

модели

 

и

 

чертежи;

 

сюда

 

же

 

относятся

 

ФотограФпческія
изделія

 

и

 

гальванопластическіе

 

слепки.

—

 

При

 

Московскоме

 

губернскомъ

 

статистическомъ

 

Комите-
те

 

устраивается

 

местный

 

музей.

 

Сельскохозяйственный

 

отдѣле

его

 

представляетъ

 

собраніе

 

торфовъ,

 

глине,

 

древесныхъ

 

породе,

минераловъ,

 

гербаріуме

 

и

 

коллекцію

 

насекомыхъ;

 

но

 

особый

 

ин-

тересе

 

имеете

 

собраніе

 

местной

 

промышленности:

 

образцы

 

сит-

цевъ,

 

стеклянный

 

изделія,

 

изготовляемыя

 

для

 

всей

 

Россіп

 

ве

трехъ

 

деревняхе

 

Дмитровскаго

 

уезда

 

на

 

400,000

 

рублей:

 

мебель,
сделанная

 

крестьянами

 

Звенигородскаго

 

уезда;

 

парчи,

 

выткан-

ныя

 

ве

 

деревняхе

 

того

 

же

 

уезда,

 

термометры

 

и

 

оптическіс
инструменты,

 

приготовляемые

 

крестьянами

 

села

 

Волосова,

 

Серпу-
ховская

 

уезда.

—

 

Виды

 

на

 

удовлетворительный

 

урожай

 

въ

 

началѣ

 

лета

возбудили

 

ве

 

крестьянахе

 

нѣкоторыхъ

 

губерній

 

стремленіе

 

къ

переселению.

 

Изъ

 

Ирилукъ

 

Полтавской

 

губерніи

 

пишутъ,

 

что

целые

 

села

 

ве

 

уезде

 

изъявили

 

на

 

то

 

готовность,

 

общества

 

из-

брали

 

изъ

 

среды

 

своей

 

по

 

нескольку

 

расторопиыхъ

 

человеке,

снабдили

 

ихе

 

деньгами

 

и

 

отправили

 

для

 

разведыванія

 

и

 

узпанія

удобныхе

 

месте

 

для

 

поселенія

 

преимущественно

 

на

 

Кавказе.
Ве

 

«Ставропольскихе

 

же

 

местныхе

 

Ведомостяхе»

 

пишуте,

 

что

количество

 

просьбъ

 

о

 

неречисленіи

 

изъ

 

другнхе

 

губернш

 

въ

Ставропольскую

 

такъ

 

велико,

 

что

 

не

 

предвидится

 

возможности

удовлетворить

 

всѣхе

 

ихъ,

 

а

 

потому

 

местное

 

начальство

 

доводить

о

 

семъ

 

до

 

вееобщаго

 

сведвнія,

 

во

 

избежаніе

 

напраснаго

 

разоре-

нія

 

переселенцевъ,

 

которые

 

заблаговременно

 

распродаютъ

 

свое

имущество,— Въ

 

прогаломъ

 

месяце,

 

ппшуте

 

изъ

 

Симферополя,
прибыло

 

въ

 

Крыме

 

несколько

 

семействе

 

чехове;

 

они

 

были

 

на-

няты

 

и

 

оказались

 

весьма

 

сносными

 

въ

 

поле

 

рабочими.

 

Вообще
работою

 

ихе

 

можно

 

быть

 

довольнымъ;

 

кроме

 

того,

 

на

 

пищу

 

они

неприхотливы

 

и,

 

повидпмаму,

 

очень

 

довольны

 

мѣстностью,

 

осо-

бенно

 

восхищаются

 

черною

 

землею:

 

можно

 

полагать,

 

что

 

водво-

реніе

 

ихе

 

ве

 

Крыму

 

будете

 

легко

 

и

 

прочно.

—Бе

 

«Тобольскихе

 

Губернскихъ

 

Ведомостяхе»

 

пишутъ,

 

что

 

въ

настоящее

 

время

 

перешло

 

эмигрантовъ

 

изъ

 

Китая

 

въ

 

Семи-
речинскую

 

область

 

и

 

въ

 

городъ

 

Семипалатинске

 

Калмыкове

 

и

китайцеве

 

всего

 

до

 

15

 

тысяче

 

человеке.

 

Китайцы,

 

изе

 

просто-

людинове,

 

большею

 

частію

 

опытные

 

земледельцы

 

и

 

мастера

строить

 

домы

 

изе

 

глины.

— «Ревельская

 

Газета»

 

сообщаете

 

следующія

 

подробности

 

о

 

пе-

реселенцахе

 
се

 
оетрова

 
Даго.

 
Многіе

 
изе

 
недавно

 
бывшихе

 
въ



—

 

80

 

—

Петербурге

 

переселенцеве

 

и

 

высланныхе

 

оттуда

 

обратно,

 

ли-

шенные

 

у

 

себя

 

долга

 

крова

 

и

 

пристанища,

 

решились

 

снова

 

вер-

нуться

 

ве

 

Петербурге

 

и

 

ждать

 

отиравленія

 

для

 

посменія

 

щ

Ставропольскую

 

губернію.

 

93

 

переселенца

 

прибыли

 

се

 

этою

целью

 

ве

 

Ревель;

 

они

 

се

 

радостью

 

и

 

признательностью

 

услыха-

ли

 

о

 

полученноме

 

отъ

 

губернскаго

 

начальства

 

предписаніи

 

не-

медленно

 

доставить

 

имъ

 

пристанище

 

и

 

средства

 

къ

 

жизни.

—

 

Изе

 

Горокъ,

 

Могилевской

 

губерніи,

 

пишуте,

 

что

 

ве

 

Климо-
вическоме

 

уезде

 

поселено

 

более

 

200

 

латышскихе

 

семействе

 

на

приблизительно

 

след.

 

условіяхе:

 

сроке

 

аренды

 

30

 

летъ,

 

земли

 

на

семейство

 

15

 

десятине,

 

ве

 

томе

 

числе

 

4

 

дес.

 

леса.

 

Въ

 

первые

четыре

 

года

 

ничего

 

не

 

илатятъ,

 

потомъ

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

десятину

(въ

 

Курляндіи

 

они

 

платили

 

затакое

 

же

 

количество

 

земли

 

отъ

 

60
до

 

100

 

р.);

 

на

 

постройку

 

выданъ

 

имъ

 

лесъ

 

безплатно,

 

а

 

на

 

по-

севе

 

даны

 

семена

 

до

 

первой

 

жатвы.

—

  

Нынешнюю

 

хронику,

 

также

 

каке

 

и

 

ве

 

ирошломе

 

месяце,

приходится

 

заключить

 

некрологоме.

 

Почти

 

на

 

дняхе

 

скончался

графе

 

Л.

 

А.

 

Бобринскій,

 

ве

 

своемъ

 

поместье

 

м.

 

Смѣла

 

(Кіев-
ской

 

губерніи).

 

Едва

 

ли

 

чье-либо

 

имя

 

изе

 

русскихе

 

сельскихъ

хозяевъ

 

пользовалось

 

такою

 

популярностью,

 

какъ

 

имя

 

покойна-
го

 

графа.

 

Почти

 

съ

 

той

 

самой

 

норы,

 

какъ

 

появилась

 

на

 

русскихъ

іюляхъ

 

сахарная

 

свекловица,

 

граФъ

 

сталъ

 

во

 

главе

 

новой,

 

столь

благодетельной

 

для

 

Россіи,

 

свеклосахарной

 

промышленности

 

и

этаго

 

высокаго

 

поста

 

не

 

устуналъ

 

никому

 

до

 

самой

 

смерти.

 

За-
воды

 

графа

 

Бобринскаго

 

не

 

только

 

не

 

уступали

 

лучшимъ

 

заво-

дамъ

 

Франціи

 

и

 

Германін,

 

но

 

въ

 

некоторыхъ

 

отношеніяхъ

 

сто-

ятъ

 

даже

 

выше.

 

Положительно

 

можно

 

сказать,

 

что

 

нете

 

ни

одного

 

ве

 

Европе

 

но

 

заводской

 

обработке

 

свеклы

 

улучшенія,

 

ко-

торое

 

бы

 

не

 

было

 

лично

 

перепробовано

 

графоме.

 

Оне

 

не

 

за-

думывался

 

ни

 

преде

 

какими

 

средствами

 

тамъ,

 

где

 

дело

 

шло

 

о

любимой

 

имъ

 

свекле.

 

Поэтому

 

на

 

его

 

заводахъ

 

съ

 

давнйхъ

цоръ

 

группировались

 

все

 

лучшія

 

въ

 

Россіи

 

по

 

технике

 

свекло-

сарнаго

 

производства

 

молодыя

 

научныя

 

силы,

 

и

 

граФъ

 

всегда

отъ

 

души

 

радовался,

 

если

 

кто

 

изъ

 

образованной

 

молодёжи

 

яв-

лялся

 

на

 

его

 

заводы

 

учиться.

 

И

 

сколько

 

переучилось

 

у

 

него

 

пи-

томцевъ

 

технологическая

 

института

 

и

 

даже

 

кончившихъ

 

курсъ

въ

 

университетахъ.

 

Все

 

эти

 

учащіеся

 

конечно

 

номянутъ

 

добрыме
словомъ

 

покойная

 

графа

 

Алексея

 

Алексеевича

 

и

 

искренно

 

по-

жалеютъ

 

о

 

его

 

кончине.

 

Но

 

не

 

однимъ

 

свеклосахарнымъ

 

произ-

водствомъ

 

будете

 

намятенъ

 

граФъ

 

въ

 

исторіи

 

отечественной
промышленности.

 

Последнія

 

два

 

десятилѣтія

 

своей

 

жизни

 

онъ

почти

 

безвыедно

 

жиле

 

ве

 

своемъ

 

Кіевскомъ

 

именіи

 

и

 

занимал-

ся

 

исключительно

 

хозяйствомъ.

 

Оне

 

первый

 

ве

 

своеме

 

крае

ввелъ

 

въ

 

огромныхе

 

размерахе

 

травосеяніе — посевы

 

люцерны

 

и

эспарцета;

 

онъ

 

первый

 

поборолъ

 

предразеудокъ,

 

что

 

черноземе

не

 

следуете

 

пахать

 

глубоко;

 

первый

 

начале

 

пахать

 

его

 

на

 

не-

мыслимую

 

дотоле

 

въ

 

крае

 

глубину

  

и

 

вся

 

цель

 

придумыванія



—
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имъ

 

разныхъ

 

плуговъ

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

какъ

 

можпо

глубже

 

пахать

 

землю;

 

онъ

 

же

 

ввелъ

 

и

 

правильное

 

удобрепіе
чернозема.

Все

 

это

 

капитальныя — улучіиснія

 

и

 

улучшенія,

 

осуществленный

на

 

целыхъ

 

тысячахъ

 

десятинъ.

 

ГраФъ

 

А.

 

А. Бобринскій

 

съІьЗО
года

 

былъ

 

члепомъ

 

Вольная

 

Экономнческаго

 

Общества,

 

и

 

оно

глубоко

 

ценило

 

заслуги

 

своего

 

сочлена.

 

Празднуя

 

свой

 

столетній
юбилей

 

ве

 

1865

 

яду,

 

Общество

 

заявило

 

торжественно

 

о

 

без-
примерныхе

 

заслугахе

 

графа

 

ве

 

делѣ

 

свеклосахарной

 

промыш-

ленности

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Дай

 

Боге

 

только,

 

чтобы

 

все,

что

 

графе

 

Бобрипскій

 

созидалъ,

 

развивалось

 

и

 

расло

 

и

 

по

 

его

смерти

 

такъ

 

же

 

крепко,

 

каке

 

было

 

при

 

его

 

жизни. — Ве

 

конце

прошлая

 

сентября

 

скончался

 

въ

 

Москве

 

члене-корреспонденте

Вольная

 

Экономнческаго

 

Общества

 

А.

 

П.

 

Степановъ,

 

профес-

соре

 

ветеринаріи

 

въ

 

Петровской

 

Академіи.

 

Читатели

 

«Трудове»
знакомы

 

съ

 

ученою

 

деятельностью

 

покойная,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

не

разъ

 

номещале

 

въ

 

нихъ

 

свои

 

работы.

 

Такъ

 

покойпому

 

А.

 

П.
Степанову

 

принадлежать

 

следующія

 

статьи:

 

1)

 

о

 

пропсхожденіи
полове

 

(1864

 

г.,

 

т.

 

Н,

 

вып.

 

2),

 

2)

 

заметка

 

изъ

 

путешествія

 

но

Россіи

 

и

 

за

 

границею

 

(т.

 

1,

 

вып.

 

5

 

и

 

т.

 

II.

 

вып.

 

2

 

и

 

3);3)

 

о

 

рас-

познавали

 

возраста

 

у

 

домашнихъ

 

животпыхъ

 

(1866

 

г.,

 

т.

 

1

 

и

 

И'і;
4)

 

исторія

 

коннозаводства

 

въ

 

Россіп

 

(т.

 

ІѴі

 

и

 

некоторые

 

дриія.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОВЪ

 

ИЗДАН1И

 

«ТЙ^^ІІ"ЙІп.»

Императѳрскаго

 

Вольнаго

 

Экоиомичеекаго

 

Общества,

въ

 

1869

 

году-

«Труды»

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эко-
номическаго

 

Общества

 

въ

 

будущемъ

 

1869

 

году

будутъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Въ

 

составъ

 

ихъ

 

воіідутъ

 

статьи:

 

по

 

сельскому

 

хозяйству
и

 

его

 

отраслямъ;

 

политической

 

экономіп,

 

сельскохозяй-
ственной

 

техпологіп,

 

естественнымъ

 

наукамъ;

 

разборе

книге,

 

относящихся

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

промыш-

ленности;

 

хозяйственный

 

и

 

промышленный,

 

отечественны!]

и

 

иностранный,

 

извѣстія;

 

указаніе

 

на

 

двпжеиіе

 

цѣнъ

 

\' 1 -

зяііственныхъ

 

произведеиій;

 

журналы

 

бнщйхъ

 

собрапіи.

 

ог-

Томь

 
IV.— Ими.

 
I.

                                                                         
'

 
Лі



—
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—

дѣленій,

 

комитетовъ

 

и

 

совѣта

 

Общества

 

и

 

объявленія

 

о

сельскохозяйствеииыхъ

 

и

 

иромышленпыхъ

 

предметахъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

будущемъ году

 

предполагается

 

печатать

 

въ

«Трудахъ»

 

составляемый

 

одпимъ

 

изъ

 

членовъ

 

Общества
аобгцііі

 

обзоръ

 

трехлтпней

 

деятельности

 

русскаго

 

зем-

ства*,

Въ

 

статьи,

 

иомѣщаемыя

 

въ

 

"Трудахъ»,

 

будутъ

 

вхо-

дить

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

литограФированпые

 

рисунки

 

и

политипажи.

«Труды»

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эко-
номнческаго

 

Общества

 

будутъ

 

выходить

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ

 

книжками,

 

каждая

 

не

 

монѣе

 

пяти

 

печатныхъ

лпстовъ,

 

но

 

обыкновенно

 

болѣе.

 

Подписная

 

цѣна

 

издапія,

вмѣсто

 

ирежпихъ

 

ТРВХЪ

 

руб.,

 

оъ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ,

 

ЧЕТЫРЕ

 

РУБЛЯ

 

СЕР.,

такъ

 

какъ

 

Общество

 

съ

 

будущего

 

года

 

должно

 

нести

 

почто-

вые

 

расходы

 

за

 

переоылку

 

журнала.

Подписка

 

на

 

«Труды»

 

на

 

1869

 

годъ

 

принимается

 

въ

С.-Петербурггь\

 

въ

 

доме

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экоио-
мичеекаго

 

Общества

 

(на

 

углу

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго
полка

 

и

 

Обуховскаго

 

проспекта)

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

С.-Петер-
бургскихъ

 

Ведомостей,

 

на

 

Адмиралтейской

 

площади,

 

меж-

.

 

ду

 

Гороховой

 

улицей

 

и

 

Возпесенекимъ

 

проспектомъ,

 

въ

домѣ

 

Гамбса,

 

№

 

8,

 

кв.

 

№

 

25.

 

Ипогородные

 

благоволятъ
адресоваться:

 

въ

 

С.-Петербургъ,въ

 

Императорское

 

Воль-
ное

 

Экономическое

 

Общество.
Для

 

желающихъ

 

изч>

 

гг.

 

подішсчиковъ

 

Редакція

 

изъяв-

ляете

 

готовность

 

высылать

 

издаваемыя

 

Обществомъ

 

кои-

структорскіе

 

чертежи

 

сельско-хозяйственныхъ

 

орудій,

 

ма-

інинъ

 

и

 

построекь,

 

по

 

мѣрѣ

 

выхода

 

этого

 

изданія.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

такихъ

 

чертежей

 

изготовлено

 

шесть:

 

1)

 

не-

большая

 

саксонская

 

вѣялка;

 

2)

 

ручная

 

мялица

 

для

 

льна;

3)

 

двуколесная

 

англійская

 

телега*

 

и

 

тачка;

 

4)

 

приборы

 

мо-

лочнаго

 

хозяйства;

 

5)

 

гогепгеймскій

 

нлугъ

 

и

 

борона

 

Валь-
кура

 

и

 

6)

 

гогепгеймскій

 

почвоуглубитель

 

и

 

плугъ-окуч-

никъ

 

для

 

картофеля.

 

Всѣ

 

шесть

 

чертежей,

 

съ

 

нодробпымъ

къ

 

иимъ

 

ошюаніемъ,

 

упаковкою

 

на

 

скалкѣ

 

и

 

пересылкою

стоять

 

1

 

р.

 

50

 

к,,

 

а

 

каждый

 

чертежъ

 

отдельно

 

25

 

коп.,

безъ

 

пересылки

 

20

 

к.



—
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Редакція

 

отвѣчаетъ

 

за

 

своевременную

 

доставку

 

журна-

ла

 

только

 

при

 

подпискѣ

 

въ

 

указанпыхъ

 

мѣстахъ.

 

На

«ТрУДЫ>

 

1868

 

года,

 

за

 

разборомъ

 

всьхъ

 

экземнляровъ,

подписка

 

не

 

принимается.

Редакторъ

 

Д.

 

СоВѣФоВІ».

О

 

ЖАТВЕННОЙ

 

И

 

ШШКбСШЫІІІЙ

 

НАШИМ

 

ИВАНОВА.

Жатвенныя

 

и

 

сѣнокосильпыя

 

машігаы

 

Иванова

 

изготов-

ляются

 

въ

 

С.-Петербурга

 

въ

 

механическомъ

 

заведепіи

 

К.

 

Ю.
Шаберта,

 

подъ

 

наблюденіеыъ

 

самого

 

изобретателя

 

Иванова.

 

Ма-
шины

 

дѣлаются

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

заказу.

ЦѢНА

 

МАШИНЪ.

Сенокосилка...... ........

      

75

 

руб-
Жатвенная

 

машина ........... 105

   

»

Жатвепйо-сенокосильная.......... 12')

   

»

Къ

 

машинамъ

 

прилагаются

 

безплатно:

 

1)

 

ключи

 

для

 

огвергокъ

винтовъ,

 

2)

 

запасные

 

ножи

 

и

 

заклепки

 

для

 

резцовъ,

 

3)

 

запасные

ролики,

 

4)

 

наставленіе

 

и

 

рисунокъ.

Нѣкоторыѳ

 

желаютъ

 

иметь

 

для

 

запаса

 

весь

 

ръжущій

 

спарядъ,

который

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

гребенокъ.

 

И/вва

 

такому

 

снаряду

15

 

рублей.
Ящикъ

 

съ

 

укупоркой

 

для

 

косилки.......

      

7

 

руб.
»

        

»

       

»

       

»

     

в

   

жатвенной

 

машины

 

.

    

.

    

.

    

10

   

»

Цена

 

за

 

пересылку

 

определяется

 

по

 

разстоянію

 

верстъ.

 

Пере-
сылка

 

машинъ

 

производится

 

чрезъ

 

пересылочныя

 

конторы,

 

отъ

которыхъ

 

зависитъ

 

и

 

онределепіе

 

цены

 

за

 

пересылку.

И.іобрѣтатель

 

покорнейше

 

просить

 

техъ

 

лицъ,

 

которыя

 

иоже-

лаютъ

 

почтить

 

его

 

своимъ

 

запасомъ,

 

уведомить

 

его

 

объ

 

этомъ

за

 

два

 

месяца

 

до

 

того

 

времени,

 

къ

 

которому

 

должна

 

быть^при-
готовлена

 

та

 

или

 

другая

 

машина.

 

Въ

 

противпомъ

 

случав,

 

при

значительномъ

 

числе

 

одновременные

 

и

 

срочныхъ

 

заказовъ,

 

лег-

ко

 

можетъ

 

замедлиться

 

ходъ

 

дела,

 

по

 

недостатку

 

опытныхъ

 

ма-

стеровыхъ,

 

которыхъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

потребуется

 

пріискать
заблаговременно.

При

 

заказе

 

высылается

 

въ

 

задатокъ

 

половина

 

стоимости

 

ма-

шины,

 

а

 

другая

 

половина

 

по

 

ея

 

изготовленіи.
Заказъ

 

я

 

задаточныя

 

деньги

 

присылаются

 

по

 

следующему

адресу:

«Въ

 

С.-Петербурге,

 

въ

 

Технологически

 

Института

 

столярно-

му

 

подмастерью,

 

Тимоѳею

 

Ивановичу

 

Иванову».

Тіпіофсй

 

Иванонъ.



-
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   

У

 

С

 

Л

 

У

 

Г

 

Ъ.

Редакцін

 

Трудовъ

 

Императорскаго

 

Во.іьнаго

 

Экономнчсскаго
Общества

 

основательно

 

известно,

 

что

 

Якове

 

Петроішчь

 

Рудневъ,
личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

и

 

корреспондента

 

Общества,

 

сдавъ

арендііое

 

хозяйство

 

детямъ,

 

имѣетъ

 

возможность

 

посвятить

 

де-

ятельность

 

и

 

знанія

 

свои

 

управленію

 

помещичьими

 

имепіяѵш.

Онъ

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

распоряженія

 

хозяй-
етвомъ,

 

осложненпымъ

 

учрежденіемъ

 

техиическихъ

 

заведенін,

 

и

именно:

 

винокуренными,

 

свеклосахарными

 

-и

 

крахмальными

 

за-

водами,

 

Фабриками

 

ткацкаго

 

полотна

 

и

 

оберточной

 

бумаги,

 

и

 

въ

которыхъ

 

работы

 

по

 

хозяйству

 

и

 

овцеводству

 

испанскихъ

 

овець

пополняются

 

наемнымъ

 

трудомъ.

Такъ

 

какъ

 

редакціи

 

известна

 

тридцатилетняя

 

опытность

 

Як.
Петр.

 

Руднева

 

по

 

управленію

 

именіями

 

и

 

те

 

почтенпыя

 

свиде-

тельства

 

о

 

его

 

деятельности

 

и

 

практическомъ

 

знаніи

 

хозяйотвен-
наго

 

дела,

 

какія

 

онъ

 

имеете

 

отъ

 

многнхъ

 

высокопоставленныхъ

и

 

достойныхъ

 

увяжепія

 

лицъ,

 

то

 

она

 

просить

 

гг.

 

землевладель-

цем,

 

и

 

хозяевъ,

 

-о

 

месте

 

его

 

жительства

 

и

 

условіяхъ,

 

-

 

адре-

соваться

 

прямо

 

къ

 

ней.

ПРОДАЖА

 

КНИГЪ.

СЛѢДУЮЩІЯ

   

КНИГИ

продаются

  

въ

  

Ияшер.

 

Вольноаіъ

  

Экономическом*

Обществ»:
Цѣна.

1.

 

і»рыкоиа.

 

II.

   

Руководство

 

къ

  

разведенію,

  

сохранен

 

ію

 

и

уіютребленію

   

піавокъ.

  

Изд.

 

второе.

 

Съ

 

5

 

рпсункамп

 

на

 

Руб.

 

Копі'
одномъ

  

листе

 

и

 

планолъ

 

піявочнаго

 

завода.

 

8°,

 

87

 

стр.
І856

 

г ......................—

   

.

 

50

 

і

2

 

Варгась-де-Бсдемара,

 

графа.

 

Изслѣдовинш

 

запаса

 

и
прироста

 

лѣсонасажденій

 

С.

 

Петербургской

 

губерніи.

 

8°
200

  

стр.

   

1850

 

г ..................—

   

.

 

50 ■

 

»

3.

  

Горюнсва.

 

А.

 

Руководство

 

къ

 

добыванію

 

торфа

 

для

 

топ-
лива,

 

съ

 

рисунками

 

на

 

2-хъ

 

табл.,

 

8°,

 

32

 

стр.

 

1858

 

г..

 

—

  

•

 

10

 

»

4.

  

Грушяіа

 

1С.

 

Руководство

 

къ

 

прпвиванію

 

предохранительной
оспы;

 

изд.

 

второе,

 

8,

 

102

 

стр.

 

1846

 

г .........—

   

•

 

20

 

t

5.

  

Грумть-Гряшмиіі.іо,

 

Е.

 

О

 

свеклосахарной

 

промышлен-
ности

 

и

 

развитіп

 

ея

 

въ

 

Россіи.

 

8".

 

i860

 

г .......—

   

»

 

50

 

»

в.

 

Іонсоііа.

 

Я.

 

Руководство

 

къ

 

винокуренію

 

и

 

приготовленію
сладкпхъ

 

и

 

горькихъ

 

ароматныхъ

 

водокъ,

 

ратаФІй,

 

лике-

ровъ,

 

искусственнаго

 

рома,

 

арака,

 

коньяка

 

и

 

о-де-колоня.
Съ

 

ltil

 

рисункомъ

 

въ

 

тексте

 

п

 

въ

 

7

 

таблицахъ.

 

8°,

 

598
стр.

 

1859

 

года ...................5

  

»

 

—

 

»

1. -------- Руководство

 

къ

 

прпготовленію

 

солода.

 

Съ

 

30

 

рисун-
ками

 

въ

 

тексте

 

и

 

2-хъ

 

таблнцахъ.

 

8°,

 

54

 

стр ..... —

  

»

 

50

 

>

S. -------- Правила

   

оценки

   

сельско-хозяйственныхъ

   

земель.
Изд.

 

второе.

 

Съ

 

примернымъ

 

планомъ

 

оценки.

 

226

 

стр.
1862

 

г .......................

    

2

   

.

 

-

 

.



—

 

85

 

-

О.

   

О

 

пасморке

  

или

  

каттаре

 

у

 

детей.

 

8°,

 

21

 

стр.

 

1842

 

г.

 

.

   

.

   

р.

  

•

 

10

 

к.

10.

 

О

 

распознаваніи

 

и

 

леченіи

 

нькоторыхъ

 

болезней,

 

повально

оказывающихся

   

между

 

дѣтьми.

 

8°,

 

45

  

стр.

 

1840

 

г.

  

.

  

.

 

—

  

•

 

10

 

»

11.

   

Скобликова.

 

91.

 

Руководство

 

къ

 

свеклосахарному

 

про-
изводству

 

съ

 

10-ю

 

лпстамп

 

чертежей.

 

8°,

 

249

 

стр.

 

1854

 

г.

    

1

   

і

 

50

 

»

12.

  

Тенлоухова.

 

А.

 

Устройство

   

лесовъ

   

въ

 

помещпчыіхъ
именіяхъ.

 

Руководство

 

для

 

управителей,

 

лѣснпчпхъ

 

и

 

зем-
лемеровъ.

 

8°,

 

256

 

стр.

 

1850

 

г ............1

   

»

 

—

 

>

13.

 

Ходиева.

 

А.

 

Курсъ

 

технической

 

хнмін.

 

Часть

 

органиче-
ская.

 

Съ

 

рисунками

  

въ

 

тексте

 

и

 

на

 

одной

 

таблице.

 

8°,
596

 

стр.

 

1856

 

г ..................2

  

.

 

—

 

.

1

 

А.

 

Труды

 

Общества

 

за

 

1843,

 

1844,

 

1845

 

и

 

1846

 

гг.

 

за

  

годъ

   

2

  

•

 

—

 

»

1856,

 

1857,

   

1858,

 

1859

 

н

   

181ІІ

 

гг ..........4

  

.

 

—

 

.

тоже

 

за

 

1863,

 

1864,

 

1865

 

и

  

1867

 

г.г ....... 3

   

>

 

—

 

»

15.

 

Mittheilungen

 

der

  

Kaiserlichen

 

Ireien

 

okonomischen

 

Oe-
sellschaft

 

1844

 

bis

 

1850

 

unci

 

1852

 

bis

 

1862,

 

furs

 

Jahr.

 

1

 

p.

 

—

 

.

Ів.

 

Ходнева

 

A.

 

II.

 

Исторія

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эко-
номическаго

 

Общества

 

съ

 

1765

 

до

 

1865

 

года.

 

.

 

.

 

.

 

2

 

>

 

—

 

»

1?.

 

Съезде

  

сельскихъ

 

хозяевъ

 

въ

 

С.-Петербурге

 

въ

 

1865

 

г.,

но

 

случаю

 

столетняго

 

юбплея

 

И

 

В.

 

Э.

 

Общества.

 

.

    

.

  

.

    

1

   

•

 

— »

18.

  

Чернопятова

 

И.

 

II.

 

Руководство

 

къ

 

сушке

 

и

 

храпенію
хлеба,

 

съ

 

атласомъ

  

чертежей .........

   

.

   

3

  

»

 

50

 

•

19.

    

АлФавитпо-снстематпческій

   

каталогъ

  

книге

   

библіотеки
Общества .................1,_,

ДВИЗКЕНІЕ

   

ЦИІГЬ

   

НА

   

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

    

ПРОИЗВЕДЕНА

съ

 

15-го

 

сентября

 

по

 

1-е

 

онтября.

С.-Летербургъ.

 

Съ

 

хлебами

 

тихо

 

и

 

делъ

 

неслышно.

 

Цены
на

 

пшеницу

 

стояли

 

слабыя;

 

саксонка

 

продавалась

 

отъ

 

9

 

р.

 

90

 

к.

до

 

10

 

р.;

 

русская

 

самарская

 

по

 

9

 

р.

 

75

 

к.

 

Цены

 

же

 

на

 

рожь

 

и

муку

 

ржаную

 

кренкія;

 

рожь

 

продавалась

 

отъ

 

8

 

р.

 

25

 

к.

 

до

 

8

 

р.

60

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

8

 

р.

 

40

 

к.

 

до

 

8

 

р.

 

50

 

к.

 

четв.;

 

мука

крупичатая

 

отъ

 

10

 

р.

 

до

 

12

 

р.

 

75

 

к.

 

мешокъ;

 

крупа

 

гречневая

отъ

 

8

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

9

 

р.

 

25

 

к.;

 

овесъ,

 

смотря

 

по

 

весу,

 

отъ

 

4

 

р.

 

25

к.

 

до

 

5

 

р.

 

25

 

к.,

 

шастаный

 

—

 

5

 

р.

 

75

 

к.

 

за

 

четв.;

 

пенька

 

буду-
щая

 

на

 

іюнь

 

и

 

іюль

 

продана

 

по

 

34

 

р.;

 

одну

 

треть

 

денегъ

 

те-

перь,

 

другую

 

въ

 

ноябре,

 

остальныя

 

въ

 

декабре;

 

ленъ

 

псковской

продавался

 

по

 

52

 

р.,

 

отборный

 

лужскій

 

по

 

53

 

р.;

 

сало

 

продано

по

 

52

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

по

 

53

 

р.;

 

на

 

августе

 

1869

 

года

 

закуплено

 

по

51

 

р.

 

50

 

к.

Ставрополь.

 

Мука

 

ржаная

 

продавалась

 

отъ

 

10

 

р.

 

25

 

к.

 

до

10

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

куль,

 

нудомъ

 

же

 

1

 

р.

 

18

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

6

 

р.

 

25

 

к.

до

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

четв.

Вознесенская

 

пристань

 

(Олонецкой

 

губерніп).

 

Торговля

 

хлеба-
ми

 

очень

 

тиха.

 

Цепы

 

на

 

нихъ:

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

8

 

р.

 

до

 

8

 

р.

25

 

к.;

 

овесп

 

5

 

р.;

 

пшено

 

отъ

 

12

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

13

 

р.;

 

іорохъ

 

отъ

 

8
до

 

10

 

р.,

 

смотря

 

по

 

сорту.

Каргополь.

 

Хлѣбъ

 

нынешня

 

го

 

урожая

 

продается:

  

мука

 

ржа-

t



-

 

86

 

-

нйй,

 

отъ

 

75

 

к.

 

до

 

80

 

к.;

 

ячмень

 

отъ

 

70

 

к.

 

до

 

75

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

65

 

к,

 

до

 

70

 

К.

 

пудъ.

Шенкурскъ.

 

Следствія

 

хорошего

 

урожая

 

отразились

 

пониже-

піемъ

 

Ценъ

 

на

 

хлебъ:

 

мука

 

ржаная

 

продается

 

на

 

базаре

 

по

 

80
к.

 

пудъ.

Вологда.

 

Въ

 

пастоящее

 

время

 

начинается

 

подвозъ

 

хлебныхъ
товаровъ,

 

цена

 

которымъ

 

установилась

 

следующая:

 

рожь

 

отъ

85

 

к.

 

до

 

88

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

1

 

р.

 

3

 

к.;

 

овесъ

 

отѣ

60

 

к.

 

до

 

62

 

к.;

 

сѣмя

 

льняное

 

отъ

 

1

 

р.

 

30

 

К

 

до

 

1

 

р.

 

35

 

к.

Рыбинскъ.

 

Наличныхъ

 

хлебовъ

 

вообще,

 

а

 

ржи

 

и

 

муки

 

ржа-

ной

 

въ

 

особенности,

 

на

 

бирже

 

очень

 

мало;

 

цены

 

на

 

рожь

 

и

 

му-

ку

 

ржаную

 

сделались

 

гораздо

  

крепче:

 

рожь

 

отъ

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

до

6

  

р.

 

75

 

к.

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

7

 

р.

 

до

 

7

 

25

 

к.

 

а

 

въ

 

двухъ

 

куля.хъ

7

  

р.

 

50

 

к.;

 

овесъ

 

въ

 

6

 

пуд.

 

отъ

 

3

 

р.

 

25

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

50

 

к.;

 

крупа

гречневая

 

отъ

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

до

   

6

 

р.

 

75

 

к.;

 

пшено

 

сызранское

 

отъ

9

  

р.

 

до

 

10

 

р.;

 

іорохъ

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

9

 

р.;

 

пшеница

 

самар-

ская

 

и

 

хвалынская

 

отъ

 

10

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

11

 

р.

 

25

 

к.

Москва.

 

Цены

 

на

 

Болотной

 

площади

 

были

 

следу

 

ющія:

 

мука

ржаная

 

отъ

 

80

 

к.

 

до

 

90

 

к.

 

пуд.;

 

рожь

 

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

6

 

р.

 

10

 

к.

куль;

 

овесъ,

 

въ

 

9

 

меръ,

 

отъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

20

 

к.;

 

ячмень

 

отъ

6

 

р.

 

до

 

6

 

р.

 

50

 

к.— На

 

баркахъ:

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

8

  

р.

 

25

 

к.;

 

овесъ

 

въ

 

8

 

меръ

 

отъ

 

3

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

75

 

к;

 

крупа

гречневая

 

отъ

 

7

 

р.

 

25

 

к.

 

до

 

8

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

куль;

 

мука

 

крупича-

тая

 

отъ

 

9

 

р.

 

до

 

10

 

р.

 

75

 

к.

 

за

 

мешокъ.— -На

 

платФормахъ

 

мо-

сковской

 

сганціи

 

рязанско-железной

 

дороги:

 

мука

 

ржаная

 

отъ

6

 

р.

 

до

 

7

 

р.

 

80

 

к.

 

куль;

 

мука

 

крупичатая

 

за

 

мешокъ

 

въ

 

5

 

пуд.

оть

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

И

 

р.;

 

мука

 

гречневая

 

отъ

 

7

 

р.

 

до

 

8

 

р.

 

50

 

к.;

крупа

 

гречневая

 

за

 

куль

 

въ

 

8

 

меръ,

 

отъ

 

7

 

р.

 

до

 

8

 

р.

 

50

 

к.;

пшенная

 

отъ

 

8

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

9

 

р.

 

75

 

к;

 

рожь

 

отъ

 

5

 

р.

 

80

 

к.

 

до

6

 

р.;

 

ячмень

 

отъ

 

6

 

р.

 

до

 

6

 

р.

 

25

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

4

 

р.

 

до

 

5

 

р.

 

25

 

к.

за

 

куль;

 

гороха

 

за

 

куль

 

въ

 

8

 

меръ,

 

отъ

 

8

 

р.

 

до

 

1 1

 

р.

 

50

 

к ,

смотря

 

по

 

сорту;

 

стна

 

пуд.

 

отъ

 

30

 

к.

 

до

 

35

 

к.;

 

соломы

 

возъ

оть

 

2

 

р.

 

до

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Коломна.

 

Цены

 

крепче:

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

70

 

к.

 

до

 

75

 

к.

 

за

пуд.;

 

рожь

 

оть

 

5

 

р.

 

до

 

5

 

р.

 

75

 

к.;

 

овесъ

 

3

 

р.;

 

мука

 

гречневая

 

отъ

8

 

р.

 

до

 

9

 

р.;

 

пшеница

 

русская

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

8

 

р.

Моршанскъ.

 

Привозе

 

хлебовъ

 

мало

 

удовлетворяетъ

 

требова-
нію,

 

а

 

потому

 

и

 

цены

 

стоять

 

высокія:

 

рожь

 

отъ

 

4

 

р.

 

25

 

к.

 

до

4

 

р.

 

75

 

к.;

 

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

 

10

 

к.

 

до

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

гречиха

 

отъ

 

2

 

р.

70

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

10

 

к.;

 

крупа

 

гречневая

 

отъ

 

5

 

р.

 

до'

 

5

 

р.

 

25

 

к.;

пшено

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

о

 

9

 

р.;

 

горохъ

 

отъ

 

4

 

р.

 

до

 

7

 

р.;

 

сѣмя

льняное

 

отъ

 

6

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

50

 

к.;

 

пшеница

 

русская

 

отъ

 

6
р.

 

до

 

7

 

р.

 

25

 

к.. — Весъ

 

хлебовъ

 

нынешпяго

 

урожая:

 

пшеница

10

  

п. — рожь

 

9

 

п.— семя

 

льняное

 

8

 

п.

 

32

 

ф.

 

въ

 

четверти;— гре-

чихи

 

1

 

п. -овесъ

 

29

 

ф.

 

въ

 

мере.—Видъ

 

хлебныхъ

 

зерепъ

 

и

семени

 

льиянаго

 

очень

 

хорошъ.

Нижній-Новгородъ.

 

Дела

 

съ

 

хлебомъ

 

тихи.

 

Цены

 

на

 

муку

%



—

 

87

 

-

ржаную

 

крепче:

 

отъ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

5

 

р.

  

60

 

к.,

 

съ

 

рожью

 

тоже

твердо:

 

съ

 

кулемъ

 

5

 

р.

 

50

 

к.;

 

овесъ

 

въ

 

6

 

п.

 

3

 

р.

 

15

 

к.

Ставрополь.

 

Базарныя

 

цепы

 

были

 

следующія:

 

мука

 

пшенич-

ная

 

отъ

 

6

 

р.

 

80

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

25

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

отъ

 

4

 

р.

 

71

 

к.

до

 

5

 

р.;

 

овесъ

 

отъ

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

до

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

ячмень

 

оть

 

3

 

р.

 

60
к.

 

до

 

3

 

р.

 

80

 

щ

 

гречневая

 

крупа

 

отъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

8

 

р.

 

60

 

к.;

пшенная

 

отъ

 

7

 

р.

 

до

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

четв.;

 

сѣна

 

пудъ

 

отъ

 

18

 

к.

до

 

22

 

к.;

 

соломы

 

отъ

 

6

 

к.

 

до

 

10

 

к.

Астрахань.

 

Цены

 

на

 

хлеба

 

сильно

 

возвышаются:

 

мука

 

ржа-

ная

 

стритъ

 

75

 

к.;

 

пшеничная

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

иудъ.

 

Овса

 

въ

 

прода-

же

 

вовсе

 

нетъ.

Слобода

 

Ллексѣевка.

 

Торговое

 

движеніе

 

въ

 

полномъ

 

ходу.

Начали

 

привозить

 

на

 

базаръ;

 

подеолнечнжъ,

 

мелкій

 

масляный
по

 

60

 

к.,

 

белый

 

и

 

польскій

 

по

 

1

 

р.

 

пудъ;

 

масло

 

подсолнечное,
сливки

 

4

 

р.

 

10

 

к.

 

пудъ.

 

Привозъ

 

пшеницы

 

съ

 

каждымъ

 

база-
ромъ

 

увеличивается

 

и

 

цены

 

па

 

нее

 

понижаются;

 

лучшіе

 

сорта

стоютъ

 

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

6

 

р.

 

за

 

четв.;

 

овесъ

 

продается

 

оть

 

2

 

р.

 

15

 

к.

-

 

до

 

2

 

р.

 

30

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

и

 

рожь

 

подорожали,

 

потому

 

что

 

тре-

бованія

 

на

 

винокуренные

 

заводы

 

увеличились;

 

рожь

 

продаютъ

но

 

4

 

р.

 

четв.;

 

муку

 

рэюаную

 

57

 

к.

 

пуд.;

 

медъ

 

стоитъ

 

4

 

р.

 

70

 

к.;

воскъ

 

23

 

р.

 

пудъ,

Одесса.

 

Цѣны

 

на

 

хлеба

 

въ

 

вышеозначенное

 

время

 

были

 

сле-

дую

 

щія:

 

озимая

 

пшеница

 

весомъ

 

до

 

10

 

п.

 

продавалась

 

отъ

 

9

 

р.

50

 

к.

 

до

 

11

 

р.

 

37

 

к.;

 

арнаутка

 

по

 

9

 

р.

 

62

 

к.;

 

гирка

 

отъ

 

9

 

р.

Ь7

 

к.

 

до

 

10

 

р.

 

87

 

к.;

 

кукуруза

 

отъ

 

6

 

р.

 

95

 

к.

 

до

 

7

 

р.;

 

ячмень

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

5

 

р.

 

45

 

к-;

 

овесъ

 

отъ

 

4

 

р.

 

65

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

25

 

к.\рожь

отъ

 

7

 

р.

 

до

 

7

 

р.

 

25

 

к.;

 

льняное

 

сѣмя

 

отъ

 

12

 

р.

 

70

 

к.

 

до

 

12

 

р.

87

 

к.

 

за

 

четв.;

 

сало

 

покупалось

 

на

 

ноябрь

 

отъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

4
р.

 

60

 

к.

 

пудъ.

Кіевъ.

 

Цены

 

на

 

хлеба

 

держатся

 

хорошо:

 

пудъ

 

пшеницы

 

стоитъ

отъ

 

85

 

к,

 

до

 

95

 

к.;

 

ржи

 

отъ

 

68

 

к.

 

до

 

70

 

к.— Урожай

 

свекло-

вицы

 

полагаютъ

 

въ

 

половину

 

противъ

 

прежняго,

 

что

 

весьма

 

за-

ботить

 

свеклосахарныхъ

 

заводчиковъ.

Варшава.

 

Въ

 

концѣ

 

этого

 

времени

 

торговля

 

хлебомъ

 

па

 

вар-

шавскомъ

 

рынке

 

была

 

очень

 

оживлена.

 

Привозъ

 

пшеницы

 

былъ
васьма

 

значителенъ,

 

но

 

спросъ

 

не

 

соответствовалъ

 

привозу,
вследотвіе

 

чего

 

цена

 

пшеницы

 

понизилась

 

отъ

 

30

 

до

 

40

 

к.;

 

пла-

тили

 

за

 

четв.

 

отъ

 

6

 

р.

 

до

 

7

 

р.

 

50

 

к.;

 

ржи

 

привезено

 

также

большое

 

количество;

 

средняя

 

цена:

 

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

5

 

р.

 

55

 

к.,

 

по-

купали

 

не

 

мало

 

для

 

отправки

 

въ

 

западныя

 

губерніи.— Торгъ
ячменемъ

 

былъ

 

очень

 

оживлепъ;

 

цены

 

поднялись

 

на

 

22

 

к.

 

на

гарпсцъ

 

и

 

онъ

 

продавался

 

отъ

 

4

 

р.

 

65

 

к.

 

до

 

5

 

р.;

 

овесъ

 

упалъ

 

въ

цене;

 

продается

 

по

 

3

 

р.

 

15

 

к.

Рига,

 

Цены

 

были

 

следующія:

 

ленъ-кронъ

 

стоилъ

 

отъ

 

50

 

р.

 

до
60

 

р.

 

берковецъ,

 

смотря

 

по

 

сорту.

 

Пенька

 

чистая

 

отъ

 

40

 

р.

 

до

42

 

р.;

 

масло

 

конопляное

 

отъ

 

35

 

р.

 

75

 

к.

 

до.

 

36

 

р.— Для

 

меот-

наго

 

употребленія

 

продавались:

 

пшеницы

 

пуд.

 

отъ

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

до



-

 

88

 

—

1

 

p.

 

70

 

к.;

 

ржи

 

1

 

p.

 

12

 

к.;

 

ячмень

 

отъ

 

1

 

р.

 

10

 

к.

 

до

 

1

 

р.

 

15

 

к.;

овса

 

20

 

гарнцевъ

 

стоили

 

1

 

р.

 

80

 

к.

Въ

 

это

 

же

 

время

 

иностранные

 

хлебные

 

рынки

 

были

 

слидую-

щаго

 

вида:

Лондонъ.

 

Пшеница

 

продавалась

 

по

 

той

 

же

 

цене,

 

какъ

 

и

 

въ

начале

 

месяце;

 

впрочемъ,

 

низкіе

 

ея

 

сорты

 

продавались

 

въ

 

неко-

торыхъ

 

случаяхъ

 

дешевле;

 

но

 

вообще

 

съ

 

иностранной

 

пшени-

цей

 

'оборота

 

былъ

 

незначительный;

 

рожь

 

легко

 

сбывалась

 

для

континента;

 

овесъ

 

петербургскій

 

хорошій

 

продавался

 

недорого;

-

 

вообще,

 

русскіе

 

овсы

 

продавались,

 

сравнительно,

 

дешевле

 

другихъ.

Сальный

 

рынокъ

 

былъ

 

твердъ

 

при

 

хорошемъ

 

спросе

 

на

 

желтое

сало,

 

но

 

вниманіе

 

покупателей

 

было

 

обращено

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

на

 

товаръ,

 

предлагавшійся

 

въ

 

аукціопе;

 

снросъ

 

на

 

австра-

лійское

 

сало

 

былъ

 

очень

 

живой

 

и

 

причииилъ

 

дальнейшее

 

повы-

шеніе'

 

ценъ,

Амсшердамъ.

 

Спросе

 

на

 

хлеба

 

былъ

 

весьма

 

значителенъ

 

и,

 

по

всему

 

вероятію,

 

еще

 

усилится.

 

Сомнительно,

 

удовлетворите

 

ли

его

 

мѣстное

 

производство;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

заграпичныхъ

подвозовъ,

 

то

 

ихъ

 

все

 

еще

 

удерживаетъ

 

несоответстпенность

 

су-

ществующихъ

 

въ

 

Голландіи

 

ценъ

 

съ

 

ценами

 

въ

 

местахъ

 

произ-

водства.

 

Более

 

всаго

 

разсчитываютъ

 

на

 

подвозы

 

изъ

 

Америки;
но

 

известія

 

оттуда

 

все

 

еще

 

противоречатъ

 

одно

 

другому

 

и

 

на

достоверности-

 

ихъ

 

положиться

 

нельзя.

 

Действительно,

 

значи-

тельныхъ

 

запасовъ

   

нигде

 

незаметно.

Гамбуръъ.

 

Вялость

 

оборотовъ

 

на

 

тамошнемъ

 

хлебномъ

 

рынке

оставалась

 

прежняя.

 

Съ

 

рожью

 

торговали

 

тихо,

 

также

 

и

 

съ

овсома.

Кенигсберъъ.

 

На

 

рынкѣ

 

большихъ

 

переменъ

 

нетъ.

 

Отправлены
транспорты

 

съ

 

пшеницею

 

въ

 

Лондовъ,

 

съ

 

рооюъю

 

въ

 

Норвегію;
много

 

также

 

предполагаютъ

 

отправить

 

ржи

 

и

 

ячменя

 

въ

 

Ригу.
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