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ТРУДИ
ИИПБРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕОКАГО

ОБЩЕСТВА.

1865

 

годъ,

 

—

 

томь

 

второй.

ВЫІІІХКЪ

 

ТРЕТІІ.

 

—

 

МАЙ.

ШВШШЬУРГ...
ТипограФія

 

Товарищества

 

«Общественная

 

Поль»а>,

 

близъ

 

Круглаго

 

рынка,

 

.№

 

5.

1865.
.V. -^



«Труды»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

тѣсяцъ

выпусками,

 

каждый

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

печатныхъ

 

листовд.

Подписная

 

цѣна

 

изданія

 

за

 

годъ—

 

ТІ*ІІ

 

р.

 

е.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ.

Подписка

 

на

 

«ТРЭДЫ»

 

на

 

186.»

 

годъ

 

при-

нимается:

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

въ

 

домѣ

 

И.

 

В.

 

8.

 

Общества

(на

 

углу

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка

 

и

 

Обуховскаго

проспекта)

 

и

 

въ

 

Конторѣ

 

С.

 

Петербургскихъ

 

Полицейскихъ

ведомостей

 

(наНевскомъпроспектѣ,

 

д.

 

Гамбса

 

Ля

 

4).

 

Ино-

городные

 

благоволятъ

 

адресоваться:

 

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

ее

Императорское

 

Волшое

 

Экономическое

 

Общество.



СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  

ПЕЧОРСКАГО

 

КРАЯ

 

*).

(Извлечевіе

 

изъ

 

отчетовъ

 

и

 

записовъ

 

по

 

поѣздн-в

 

на

 

Печору,

 

подав-

ныхъ

 

учредителями

 

печорскаго

 

лѣсного

 

товарищества).

Получивъ

 

довѣреннооть

 

на

 

управленіе

 

дѣломъ

 

печорскаго

лѣсного

 

товарищества,

 

я

 

отправился

 

на

 

Печору

 

1 5-го

 

апрѣля

на

 

12-ти

 

сильномъ

 

винтовомъ

 

пароходѣ,

 

купленномъ

 

од-

нимъ

 

изъ

 

товарищей,

 

М.

 

К.

 

Сидоровымъ,

 

для

 

удобства

 

пе-

реѣздовъ

 

по

 

Печорѣ

 

и

 

ея

 

притокамъ.

 

Пароходъ

 

доотавленъ

былъ

 

въ

 

Тверь

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

а

 

оттуда

 

мнѣ

 

пред-

стояло

 

пройти

 

на

 

немъ

 

огромное

 

водное

 

разстояніе,

 

болѣе

чѣмъ

 

въ

 

3

 

т.

 

верстъ,

 

Волгою,

 

Камою,

 

притоками

 

Камы:

 

Ви-
га

 

ерою,

 

Колвою,

 

Вишеркою,

 

Чусовскимъ

 

озеромъ,

 

Березов-

кою

 

и

 

Вигулкою

 

до

 

водораздѣла

 

притоковъ

 

каспійскаго
бассейна

 

отъ

 

водъ

 

Ледовитаго

 

океапа.

 

Тутъ

 

нужно

 

было
протащить

 

пароходъ

 

8

 

верстъ

 

сухопутнаго

 

разстоянія

 

на

рѣку

 

Волосяницу,

 

притокъ

 

Печоры.

 

Трудно

 

было

 

про-

браться

 

но

 

мелководнымъ

 

притокамъ

 

Камы— болотпымъ

ручьямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

я

 

не

 

могъ

 

уже

 

застать

 

полной

 

ве-

сенней

 

прибыли;

 

еще

 

труднѣе

 

было

 

протащить

 

400

 

пудо-

вую

 

тяжесть

 

по

 

болотному

 

и

 

зыбкому

 

грунту

 

волока,

спустить

 

пароходъ

 

по

 

каменистой

 

Волосницѣ,

 

быстрой,
крайне

 

мелководной,

 

на

 

которой

 

пришлось

 

срыть

 

до

 

25
вдающихся

 

въ

 

рѣчку

 

мысовъ

 

по

 

невозможности

 

повер-

нуться

 

въ

 

узкихъ

 

мѣстахъ

 

70-ти

 

Футовьщъ

 

судномъ.

 

Но
г.

 

Сидоровъ

 

не

 

жалѣлъ

 

средствъ

 

и

 

настойчиво

 

требовалъ,

во

 

что

 

бы

 

ни

 

стало,

 

доставить

 

пароходъ

 

на

 

Печору.

*)

 

Эта

 

статья

 

была

 

читана

 

авторомъ

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

Общества

 

14
января

 

и

 

возбудила

 

общій

 

интересъ

  

(«Труды»

 

т.

 

I,

 

вып.

 

4,

 

стр.

 

343).
Ред.

Томъ

 

II.— Вып.

 

III.

                                                                      

і
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Особою

 

инотрукціею

 

отъ

 

товарищей

 

мнѣ

 

поручено

 

было,
между

 

прочимъ,

 

обслѣдовать

 

лѣсиыя

 

мѣстности

 

Печорока-
го

 

края,

 

удобство

 

плаванія

 

по

 

Печоре,

 

опредѣлить мѣстныя

рабочія

 

силы,

 

которыми

 

оно

 

можетъ

 

располагать,

 

соста-

вить

 

хотя

 

общій

 

обзоръ

 

края

 

въ

 

промышленномъ

 

отноше-

ніи,

 

осмотрѣть

 

устье

 

Печоры

 

и

 

ея

 

лимана,

 

определить

 

по

мѣстнымъ

 

и

 

климатическимъ

 

даннымъ,

 

при

 

помощи

 

давно

уже

 

занимающегося

 

дѣломъ

 

товарищества

 

на

 

уотьѣ

 

Печоры

штурмана

 

Матизена

 

и

 

мѣстныхъ

 

промышленниковъ,

 

тѣ

 

ме-

ры,

 

которыя

 

нужно

 

принять

 

для

 

безопаснаго

 

провода

 

ко-

раблей

 

отъ

 

Русскаго-заворота

 

на

 

печорскій

 

лиманъ.

Съ

 

нѣкоторымъ

 

недовѣріемъ

 

къ

 

дѣлу

 

я

 

отправился

 

на

далекій

 

пустынный

 

сѣверъ.

 

Теоретическія

 

свѣдѣнія

 

о

Печорскомъ

 

краѣ

 

и

 

устьѣ

 

Печоры,

 

почерпнутыя

 

мною

 

отъ

путешественниковъ,

 

печатавшихъ

 

свои

 

записки

 

и

 

изслѣ-

дованія,

 

меня

 

не

 

успокоивали:

 

всѣ

 

они

 

говорили

 

большею
частью

 

о

 

нёвыгодныхъ

 

мѣстныхъ

 

условіяхъ

 

для

 

развитія

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

дѣлъ

 

па

 

Нечорѣ,

 

о

 

бедности

 

насе-

ленія,

 

о

 

невозможности

 

сбыта

 

произведено*

 

края

 

за

 

гра-

ницу

 

черезъ

 

печорскій

 

лиманъ

 

мелкаго

 

и

 

загроможденнаго

льдами.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

приводила

 

въ

 

недоумѣніе

 

на-

стойчивость,

 

съ

 

которою

 

товарищество

 

вътеченіе

 

нѣсколь-

кихъ

 

лѣтъ

 

преслѣдовало

 

цѣль

 

—

 

установить

 

путь

 

сбыта

печорскаго

 

леса

 

за

 

границу,

 

хлопотало

 

о

 

некоторыхъ

льготахъ

 

отъ

 

правительства,

 

тратило

 

капиталы

 

и

 

послѣ

нѣсколькихъ

 

неудачныхъ

 

опытовъ

 

отпуска

 

печорскаго

 

лѣ-

са,

 

все-таки

 

продолжаетъ

 

хлопотать

 

и

 

тратить

 

капиталы.

На

 

чемъ

 

основывались

 

разсчеты

 

товарищества?

 

Откуда

вытекло

 

убежденіе,

 

что

 

на

 

Печорѣ

 

можетъ

 

развиться

 

де-

ло,

 

выгодное

 

для

 

казны,

 

для

 

предпринимателей

 

и

 

для

 

са-

мого

 

края?

Более

 

20-ти

 

летъ

 

назадъ,

 

одинъ

 

изъ

 

товарищей

 

печор-

скаго

 

лесного

 

дѣла,

 

г.

 

Латкинъ

 

*)

 

объехалъ

 

Печору

 

до

 

ея

устья

  

и

  

несколько

   

значите льныхъ

  

ея

  

притоковъ;

   

при

*)

 

Гг.

 

Латкипъ

 

и

 

Сидорова,

 

какъ

 

члены

 

Общества,

 

за

 

настойчивые

 

труды

къ

 

водворенію

 

заграничной

 

торговли

 

лѣсомъ

 

въ

 

Печорскомъ

 

краѣ,

 

награж-

дены

 

отъ

 

Общества

 

большою

 

золотою

 

медалью

 

(«Труды»

 

1

 

апрѣл.

 

вып.
стран.

 

62

 

и

 

63).
^

                                                                                         

Ред.
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этомъ

 

онъ

 

внимательно

 

вслушивался

 

въразсказы

 

жителей,
всматривался

 

въ

 

ихъ

 

бытъ ;

 

въ

 

занятія,

 

изучалъ

 

условія

мѣотноотей,

 

промыслы

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

от-

рѣзанный

 

отъ

 

промышленныхъ

 

русскихъ

 

центровъ,

 

какъ

бы

 

забытый

 

и

 

заброшенный,

 

Печорокій

 

край

 

таитъ

 

въ

 

оебѣ

огромныя

 

богатства;

 

что,

 

при

 

возможности

 

сбыта

 

произве-

деиій

 

этого

 

края

 

за

 

границу,

 

отроется

 

новый

 

портъ

 

на

 

оѣ-

верѣ

 

Россіи,

 

образуется

 

притокъ

 

капиталовъ,

 

свѣжихъ

 

ра-

бочихъ

 

силъ,

 

разовьются

 

промыслы

 

въ

 

значительныхъ

размѣрахъ,

 

населеніе

 

получить

 

большее

 

обезпеченіе

 

для

сіюего

 

существования,

 

а

 

казна

 

будетъ

 

получать

 

доходъ

отъ

 

сбыта

 

припечорскихъ

 

лѣсовъ,

 

до-сихъ-поръ

 

никѣмъ

нетронутыхъ

 

и

 

представляющихъ

 

мертвый

 

государствен-

ный

 

капиталъ.

 

Практические

 

дѣльцы,

 

привыкшіе

 

разсчи-

тывать

 

на

 

завтрашни

 

барышъ,

 

считали

 

мечтою

 

всѣ

 

эти

предположенія.

 

Мечта,

 

должно

 

быть,

 

была

 

упорная,

 

когда

ни

 

годы,

 

ни

 

неудачи

 

не

 

охладили

 

ея;

 

когда

 

до-сихъ-поръ

г.

 

Латкинъ

 

ототаиваетъ

 

мысль

 

открытія

 

порта

 

при

 

устьѣ

Печоры

 

для

 

сбыта

 

произведеній

 

края

 

за

 

границу,

 

когда

 

то-

варищество,

 

затративъ

 

непроизводительно

 

для

 

своихъ

интересовъ

 

болѣе

 

150

 

т.

 

р.

 

сер.,

 

продолжаетъ

 

затрачивать

деньги

 

на

 

изолѣдованія,

 

на

 

заготовку

 

лѣсовъ,

 

Фрахтуетъ

 

ко-

рабли,

 

отправляетъ

 

лѣсъ

 

за

 

границу,

 

носылаетъ

 

пароходъ

на

 

Печору,

 

надѣясь

 

въ

 

будущемъ,

 

при

 

развитіи

 

дѣла,

 

воз-

наградить

 

эти

 

затраты.

1-го

 

іюня

 

я

 

выплылъ

 

на

 

Печору

 

изъ

 

рѣчки.Волосницы.

Не

 

буду

 

описывать

 

пути

 

прохода

 

по

 

притокамъ

 

Камы:
путь

 

этотъ

 

подробно

 

описанъ

 

въ

 

дневникѣ

 

г.

 

Латкина.

 

Къ
свѣдѣніямъ,

 

сообщенньшъ

 

этимъ

 

дневникомъ,

 

останется

мнѣ

 

только

 

прибавить,

 

что

 

рѣчка

 

Вогулка,

 

подходящая

 

ис-

токами

 

своими

 

къ

 

волоку,

 

черезъ

 

который

 

перетаскивают-

ся

 

суда

 

на

 

Волосяницу ;

 

притокъ

 

Печоры,

 

съ

 

того

 

време-

ни,

 

какъ

 

проходилъ

 

по

 

ней

 

г.

 

Латкинъ,

 

заросла

 

кустарни-

комъ ,

 

занесена

 

иломъ,

 

такъ

 

что

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

трудно

 

отъискать

 

узкій

 

Фарватеръ,

 

извивающійся

 

между

кустами.

 

Купцы

 

г.

 

Чердыня,

 

искони

 

ведущіе

 

торговлю

 

съ

Печорскимъ

 

краемъ,

 

отправляютъ

 

свои

 

товары

 

водою

 

къ

притокамъ

 

Камы

 

только

 

до

 

устья

 

Вогулки.

 

Весьма

 

незна-

чительное

 

количество

 

ихъ

 

груза

 

проходитъ

 

по

 

Вогулкѣ

 

до
#
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волока

 

первой

 

прибылью

 

весенней

 

воды.

 

Большая

 

часть

товаровъ

 

свозится

 

на

 

Усть

 

-

 

еловскую

 

пристань,

 

гдѣ

 

Во-
гулка,

 

сливаясь

 

съ

 

рѣчкою

 

Еловкою,

 

образуетъ

 

рѣчку

Березовку.

 

Тутъ

 

выстроены

 

амбары,

 

изъ

 

которыхъ

 

това-

ры

 

идутъ

 

гужомъ

 

зимнимъ

 

путемъ

 

на

 

Печору.

 

Въ

 

1864
году

 

изъ

 

150

 

т.

 

пудовъ

 

хлѣба,

 

отправленнаго

 

чердынцами

на

 

якшинскую

 

пристань,

 

прошло

 

по

 

Вогулкѣ

 

только

 

4

тысячи

 

пудовъ.

Якшинская

 

пристань

 

расположена

 

на

 

возвышенномъ

правомъ

 

берегу

 

Малой

 

Печоры

 

противъ

 

рѣчки

 

Якши,

 

отъ

которой

 

она

 

получила

 

свое

 

названіе.

 

Чердынокіе

 

купцы

 

и

нѣкоторые

 

зыряне

 

верховья

 

Печоры

 

выстроили

 

тутъ

 

124
амбара,

 

въ

 

которыхъ

 

складываются

 

хлѣбъ,

 

соль,

 

ману-

фактурные

 

товары

 

и

 

разныя

 

мелочи

 

крестьянскаго

 

домаш-

няго

 

обихода,

 

привозимые

 

ежегодно

 

изъ

 

внутренней

 

Рос-

сіи,

 

въколичествѣ

 

до

 

160

 

т.

 

пудовъ.

 

Часть

 

этихъ

 

товаровъ

раскупается

 

и

 

увозится

 

зимою

 

въ

 

декабрѣ

 

и

 

январѣ

 

пе-

чорцами,

 

которые

 

привозятъ

 

на

 

оленяхъ

 

вымѣнеиные

 

чер-

дынцами

 

товары,

 

неуспѣвшіе

 

выйти

 

на

 

Якшу

 

въ

 

каю-

кахъ;

 

большая

 

же

 

часть

 

остается

 

до. весны.

 

Съ

 

откры-

тіемъ

 

навигаціи

 

нагружаются

 

каюки

 

и

 

барки

 

и

 

отправля-

ются

 

внизъ

 

по

 

Печорѣ,

 

останавливаясь

 

въ

 

значитель-

ныхъ

 

прибрежныхъ

 

селахъ

 

для

 

обмѣна

 

привезенныхъ

 

то-

варовъ

 

на

 

предметы

 

мѣотнаго

 

промысла.

 

Отъ

 

якшинской
пристани

 

до

 

устья

 

Печоры

 

считается

 

1550

 

верстъ.

 

Внол-

нѣ

 

судоходною

 

рѣкою,

 

т.

 

е.

 

удобною

 

для

 

илаванія

 

судовъ

глубокой

 

осадки

 

во

 

всю

 

навигацію

 

Печора

 

можетъ

 

счи-

таться

 

отъ

 

соединенія

 

ея

 

съ

 

рѣкою

 

Усою,

 

на

 

нрострак-

ствѣ

 

700

 

верстъ.

 

До

 

соединенія

 

же

 

съ

 

Усою

 

Печора

 

су-

доходна

 

только

 

во

 

время

 

весенней

 

прибыли.

 

Въ

 

меженное

время,

 

т.

 

е.

 

когда

 

вода

 

доходитъ

 

до

 

наименьшего

 

своего

уровня,

 

илаваніе

 

по

 

Малой

 

Печорѣ

 

невозможно

 

и

 

по

 

Боль-
шой

 

Печорѣ

 

отъ

 

впаденія

 

рѣки

 

Илыдзя

 

до

 

Усы

 

весьма

затруднительно.

 

На

 

всемъ

 

разстояиіи

 

отъ

 

рѣки

 

Илыдзя

до

 

Усы

 

я

 

наочиталъ

 

22

 

камениотыхъ

 

и

 

12

 

песчаныхъ

отмелей,

 

на

 

которыхъ

 

бываетъ

 

въ

 

меженное

 

время

 

не

 

бо-

лѣе

 

1 2

 

вершковъ

 

воды.

 

Но

 

нужно

 

принять

 

въ

 

соображе-

ніе

 

ту

 

особенность

 

Печоры,

 

что

 

въ

 

ней

 

весенняя

 

прибыль

поддерживается

 

весьма

 

долго:

 

мели

 

открываются

 

обыкно-
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венно

 

не

 

ранѣе

 

половины

 

іюля,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

началѣ

 

ав-

густа.

 

Это,

 

какъ

 

надо

 

полагать,

 

зависитъ

 

отъ

 

двухъ

 

глав-

ныхъ

 

причинъ:

 

во

 

1)

 

притоки

 

Печоры

 

расположены

 

въ

разныхъ

 

широтахъ

 

и

 

вскрываются

 

тремя

 

недѣлями,

 

а

 

нѣ-

которыя

 

изъ

 

нихъ

 

иногда

 

и

 

мѣсяцомъ

 

позже

 

Печоры.

 

Ве-
сенняя

 

прибыль

 

этихъ

 

притоковъ

 

долго

 

поддерживаетъ

печорскую

 

воду;

 

во

 

2)

 

къ

 

обоимъ

 

берегамъ

 

Печоры,

 

па

разстояніи

 

1200

 

верстъ,

 

прилегаютъ

 

лѣсныя

 

мѣстности,

куда

 

солнечные

 

лучи

 

проникаютъ

 

медленно,

 

почва

 

долго

не

 

оттаиваетъ

 

и

 

почвенная

 

влага

 

исподволь

 

поддержива-

етъ

 

печорскую

 

воду.

 

Мѣстные

 

жители

 

считаютъ

 

затруд-

нительнымъ

 

плаваніе

 

до

 

Усы

 

только

 

въ

 

августѣ;

 

въ

 

сен-

тябрь

 

уже

 

является

 

обыкновенно

 

осенняя

 

прибыль

 

отъ

дождей.

 

Громадныя

 

болота

 

лѣваго

 

прибрежья,

 

доходящія

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

доводораздѣла

 

притоковъ

 

Печоры

и

 

Сѣв.

 

Двины,

 

насыщенныя

 

дождями,

 

даютъ

 

огромное

 

ко-

личество

 

воды.

 

Я

 

проѣхалъ

 

по

 

Печорѣ

 

до

 

ея

 

устья

 

въ

послѣднихъ

 

числахъ

 

іюня

 

и

 

въ

 

началѣ

 

іюля,

 

не

 

замѣтивъ

ни

 

одной

 

мели.

Населеніе,

 

растянутое

 

по

 

прибрежью

 

Печоры,

 

имѣетъ

только

 

два

 

входа

 

въ

 

свою

 

область

 

съ

 

обѣихъ

 

ея

 

оконечно-

стей,

 

съ

 

верховья

 

Печоры

 

и

 

ея

 

устья,

 

съ

 

боковъ

 

же

 

по

всему

 

протяженію

 

Печоры

 

тянутся

 

громадные

 

лѣса,

 

бо-

лота,

 

тундра

 

на

 

нѣсколько

 

оотъ

 

верстъ

 

въ

 

одну

 

сторону

до

 

водъ

 

С.

 

Двины,

 

а

 

въ

 

другую

 

до

 

Урала.

 

Первый

 

входъ

по

 

притокамъ

 

Камы

 

и

 

по

 

болотному

 

волоку,

 

между

 

Печо-

рою

 

и

 

этими

 

притоками

 

хотя

 

давно

 

уже

 

установился,

 

но

труденъ

 

и

 

тяжело

 

отзывается

 

на

 

благосостояніи

 

насёле-

нія.

 

Продукты,

 

доставляемые

 

этимъ

 

путемъ

 

на

 

Печору,
становятся

 

непомѣрно

 

дороги.

 

Въ

 

самые

 

урожайные

 

годы,

когда

 

въ

 

прикамскихъ

 

мѣстностяхъ

 

хлѣбъ

 

продавался

 

но

2

 

р.

 

50

 

к.

 

сер.

 

за

 

куль,

 

онъ

 

въ

 

верховьяхъ

 

Печоры

 

про-

дается

 

по

 

7

 

и

 

8

 

р.

 

сер.

 

Бывали

 

же

 

годы,

 

когда

 

хлѣбъ

па

 

Печорѣ

 

доходилъ

 

до

 

15

 

руб.

 

сер.

 

куль.

 

Но

 

и

 

эта

 

вы-

сокая

 

цѣна

 

существуешь

 

только

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

могуть

покупать

 

его

 

на

 

наличныя

 

деньги.

 

Большая

 

же

 

часть

крестьянъ

 

вымѣниваютъ

 

хлѣбъ,

 

соль,

 

одежду

 

и

 

обувь

 

на

предметы

 

своего

 

промысла,

 

который

 

оценивается

 

купца-

ми

 

крайне

 

дешево.

  

Тутъ

 

уже

 

трудно

 

вычислить,

 

во

 

чтб
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обходятся

 

креотьянамъ

 

предметы

 

первой

 

необходимости.

Все

 

населеніе

 

припечорскаго

 

края

 

соотоитъ,

 

какъ

 

извѣот-

но,

 

изъ

 

зырянъ

 

и

 

русскихъ.

 

Русское

 

населеніе

 

живетъ

 

въ

верховьяхъ

 

Печоры

 

и

 

при

 

ея

 

устьѣ;

 

середину

 

отъ

 

впаде-

нія

 

въ

 

Печору

 

рѣки

 

Пожега,

 

составляющей

 

границу

 

Перм-

ской

 

и

 

Вологодской

 

губерній

 

до

 

Усть-Цыльмы

 

занимаютъ

зыряне.

 

Печорскіе

 

зыряне

 

Вологодской

 

губерніи

 

живутъ

бѣдно,

 

грязно,

 

тѣсно;

 

но

 

они

 

отчасти

 

сами

 

виноваты

 

въ

этомъ.

 

Окруженные

 

лѣсами,

 

они

 

живутъ

 

въ

 

полуразвалив-

шихся

 

избахъ.

 

Хлѣбопашеотво

 

и

 

огородничество

 

въ

 

са-

мыхъ

 

ничтожиыхъ

 

размѣрахъ;

 

искони

 

занимаясь

 

лѣоова-

ніемъ — охотою

 

за

 

бѣлкою,

 

рябчиками,

 

тетеревами

 

и

 

про-

чею

 

лѣсаою

 

дичью,

 

отчасти

 

бурлачествомъ

 

на

 

каюкахъ

чердынокихъ

 

купцовъ

 

и

 

работою

 

на

 

Брусяно-точильиой
горѣ—печерскіе

 

зыряне

 

Вологодской

 

губерніи

 

привыкли

къ

 

бродяжничеству,

 

бездомовнооти

 

и

 

пьянству:

 

они

 

остав-

ляютъ

 

свое

 

домашнее

 

хозяйство

 

единственно

 

на

 

попече-

те

 

женщинъ,

 

возвращаются

 

домой

 

оъ

 

скудными

 

заработ-

ками,

 

да

 

и

 

изъ

 

него-то

 

большую

 

половину

 

пропиваютъ.

По

 

свѣдѣніямъ,

 

собраннымъ

 

мною

 

по

 

волостнымъ

 

правле-

ніямъ

 

и

 

отъ

 

самихъ

 

жителей,

 

средній

 

заработокъ

 

каждаго

крестьянина

 

въ

 

годъ

 

составляешь

 

не

 

болѣе

 

60

 

руб.

 

сер.

Такой

 

ничтожный

 

заработокъ,

 

при

 

дороговизнѣ

 

предметовъ

первой

 

необходимости,

 

разумѣется,

 

неудовлетворителенъ

и

 

естественнымъ

 

слѣдотвіемъ

 

этого

 

нищета — нищета

 

ужа-

сающая.

 

Весьма

 

часто

 

хлѣбъ

 

смѣшиваетоя

 

съ

 

толченой
осиновой

 

или

 

пихтовой

 

корой:

 

питанія

 

мало,

 

силъ

 

нѣтъ.

Дѣти

 

выростаютъ

 

въ

 

какомъ-то

 

полудикомъ

 

состояніи,

оборванныя,

 

золотушныя,

 

худосочныЯ.

 

Я

 

былъ

 

въ

 

избѣ,

гдѣ

 

остался

 

дряхлый

 

старикъ

 

и

 

трехмѣсячное

 

дитя.

 

Все

способное

 

что-нибудь

 

дѣлать

 

ушло

 

на

 

заработки.

 

Дитя

лежало

 

въ

 

зыбкѣ

 

въ

 

закоруслыхъ,

 

грязныхъ

 

тряпкахъ,

 

пи-

талось

 

рожкомъ,

 

въ

 

который

 

время

 

отъ

 

времени

 

старикъ

подливалъ

 

квасу.

 

Ребенокъ

 

кричалъ

 

до

 

осиплости;

 

ста-

рикъ

 

вынулъ

 

его

 

изъ

 

люльки.

 

Если

 

бы

 

не

 

крикъ,

 

изобли-

чавшій

 

живое

 

существо,

 

то

 

и

 

ребенка

 

можно

 

было

 

бы

принять

 

за

 

закоруслую

 

грязную

 

тряпку.

 

Что

 

же

 

можетъ

развиться

 

изъ

 

такого

 

ребенка

 

и

 

какими

 

силами

 

оно

 

запа-

сется

  

къ

 

возрасту?

 

Въ

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

бѣдность
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стала

 

еще

 

больше

 

увеличиваться,

 

потому

 

что

 

лѣсной

 

про-

мыселъ

 

годъ

 

отъ

 

году

 

скудѣетъ.

 

Крестьяне

 

говорили

 

мнѣ,

что

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

въ

 

мѣотноотяхъ,

 

прилегающихъ

 

къ

Печорѣ

 

въ

 

Вологодской

 

и

 

Пермской

 

губерніи,

 

настрѣлива-

ли

 

въ

 

зиму

 

до

 

1 50

 

т.

 

бѣлокъ,

 

а

 

теперь

 

и

 

половины

 

этого

количества

 

не

 

добывается.

 

Рыбный

 

промыселъ

 

также

 

не

обиленъ

 

въ

 

той

 

части

 

Печоры,

 

гдѣ

 

она

 

протекаетъ

 

Воло-

годскую

 

губернию,

 

по-крайней-мѣрѣ

 

при

 

тѣхъ

 

рыболов

 

-

ныхъ

 

оредотвахъ,

 

которыми

 

владѣютъ

 

крестьяне.

 

Отъ

 

с.

Троицкаго

 

погоста

 

до

 

расположенной

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу
Печоры,

 

при

 

соединеніи

 

ея

 

съ

 

Сѣверною

 

Мылвою

 

д.

 

Ора-
нецъ,

 

составляющей

 

границу

 

Архангельской

 

и

 

Вологод-

ской

 

губерній,

 

на

 

разстояиіи

 

болѣе

 

400

 

веротъ

 

налавли-

вается

 

не

 

болѣе

 

%

 

т.

 

пудовъ

 

рыбы.

Что

 

же

 

дѣлать

 

бѣднымъ

 

зырянамъ?

 

Гдѣ

 

добыть

 

сред-

ства

 

для

 

существовала

 

и

 

для

 

оплаты

 

казенныхъ

 

повин-

ностей?
Единственными

 

и

 

вѣрнѣйшими

 

средствами

 

улучшенія

ихъ

 

быта,

 

по-крайней-мѣрѣ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

пред-

ставляется

 

дѣло

 

печорскаго

 

лѣсного

 

товарищества.

 

Луч-
шіе

 

лѣоа

 

и

 

въ

 

обильнѣйшемъ

 

количествѣ

 

найдены

 

по

 

при-

токамъ

 

Печоры

 

въ

 

губерніяхъ:

 

Пермской

 

и

 

Вологодской.

При

 

развитіи

 

лѣсного

 

дѣла

 

товарищества

 

потребуется

 

до

500

 

рабочихъ,

 

которые

 

получатъ

 

не

 

менѣе

 

120

 

руб.

 

сер.

жалованья

 

въ

 

годъ

 

каждый,

 

слѣдовательно

 

болѣе

 

500

 

се-

мействъ

 

получатъ

 

вдвое

 

больше

 

средствъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

теперешними

 

заработками

 

крестьянъ:

 

тогда

 

все,

 

нынѣ

 

до-

бываемое

 

лѣсиымъ

 

промысломъ,

 

раснредѣлится

 

на

 

мень-

шее

 

число

 

семействъ.
Кромѣ

 

того,

 

при

 

удачномъ

 

веденіи

 

лѣсного

 

дѣла

 

могутъ

открыться

 

еще

 

нѣкоторыя

 

отрасли

 

промышленности;

 

од-

но

 

дѣло

 

можетъ

 

вызвать

 

другое,

 

требующее

 

затраты

 

ка-

питаловъ,

 

большая

 

часть

 

которыхъ

 

останется

 

въ

 

рукахъ

 

у

крестьянъ

 

въвидѣ

 

заработной

 

платы.

 

Трудно,

 

конечно,

 

на-

передъ

 

начертить

 

программу

 

будущихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

краѣ

 

еще

неизвѣданномъ,

 

но

 

несомнѣнно

 

то,

 

что

 

одно

 

уже

 

лѣсное

дѣло

 

улучшитъ

 

матеріальное

 

положеніе

 

края,

 

да

 

и

 

нрав-

ственное

 

развитіе

 

жителей

 

отъ

 

отолкновенія

 

съ

 

дѣятелями

товарищества,

 

съ

 

тѣми

 

свѣжими

 

силами,

 

которыя

 

появятся
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въ

 

краѣ

 

по

 

проложенному

 

пути,

 

разовьется

 

и

 

улучшится.

Я

 

могу

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

указать

 

на

 

ближайшій

 

примѣръ,

доказывающей

 

справедливость

 

моихъ

 

предположеній.

 

Въ
прошломъ

 

году

 

одинъ

 

изъ

 

участниковъ

 

печорскаго

 

лѣоно-

го

 

дѣла,

 

г.

 

Сидоровъ,

 

былъ

 

на

 

Печорѣ.

 

Первою

 

мыслью

 

его

было

 

помочь

 

зырянамъ

 

въ

 

средствахъ

 

обучать

 

дѣтей

 

гра-

мотности,

 

поддержать

 

у

 

нихъ

 

существующія

 

сельскія
школы.

 

По

 

этому

 

дѣлу

 

онъ

 

поручилъ

 

мнѣ

 

собрать

 

свѣдѣ-

нія

 

и

 

составить

 

ему

 

записку.

 

Вотъ

 

что

 

я,

 

между

 

ирочимъ,

писалъ

 

г.

 

Сидорову:

 

«если

 

вы

 

рѣшаетесь

 

оказать

 

бѣднымъ

зырянамъ

 

дѣйствительную

 

услугу,

 

то

 

прежде

 

всего

 

нуж-

но

 

ассигновать

 

хотя

 

небольшую

 

сумму,

 

какую

 

вы

 

най-
дете

 

для

 

себя

 

удобной,

 

на

 

поддержку

 

двухъ

 

училищъ:

троицко-печорскаго

 

и

 

щугорскаго,

 

которыя

 

находятся

 

въ

крайне

 

плохомъ

 

положеніи.

 

Въ

 

с.

 

Троицкомъ

 

открыто

сельское

 

училище

 

въ

 

1847

 

году.

 

Учитель

 

получаетъ

 

жа-

лованья

 

100

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ;

 

на

 

такое

 

жалованье

 

нельзя

пригласить

 

порядочнаго

 

человѣка

 

при

 

дороговизнѣ

 

жизни

въ

 

краѣ;

 

разумѣется,

 

учитель

 

плохъ

 

и

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ,

отчего

 

число

 

учащихся

 

ежегодно

 

уменьшается.

 

Въ

 

1856

и

 

1857

 

годахъ

 

былъ,

 

говорятъ,

 

порядочный

 

учитель — ну,

 

и

учащихся

 

было

 

пъ

 

эти

 

два

 

года

 

83

 

мальчика

 

и

 

37

 

дѣво-

чекъ,

 

а

 

въ

 

1863

 

и

 

1864

 

годахъ

 

стало

 

всего

 

50

 

мальчи-

ковъ

 

и

 

2

 

дѣвочки.

 

Въ

 

числѣ

 

мальчиковъ

 

5

 

на

 

казенпомь

содержаніи.

 

Но

 

что

 

же

 

это

 

за

 

содержаніе?

 

На

 

каждаго

мальчика

 

отпускается

 

1 6

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ

 

на

 

пищу,

одежду

 

и

 

обувь.

 

Пища

 

ихъ

 

соотоитъ

 

изъ

 

муки,

 

разведен-

ной

 

горячей

 

водой,

 

и

 

\

 

Фунта

 

хлѣба

 

въ

 

день.

 

Иногда

хлѣбъ

 

этотъ

 

омѣшивается

 

съ

 

пихтовой

 

корой.

 

Въ

 

былыя

времена

 

помѣщики

 

много

 

лучше

 

кормили

 

своихъ

 

собакъ.

«Лѣтомъ

 

и

 

осенью

 

все-таки

 

лучше

 

жить

 

бѣднымъ

 

мальчи-

камъ»,

 

говорилъ

 

мнѣ

 

учитель. — «Да

 

отчего

 

же

 

лучше?» —

«Лѣтомъ

 

и

 

осенью,

 

видите,

 

мальчики

 

воруютъ

 

по

 

огородамъ

лукъ

 

и

 

рѣпу»,

 

отвѣтилъ

 

учитель

 

съ

 

совершенною

 

наивностью.

«Такъ

 

у

 

васъ

 

въ

 

систему

 

воспитанія

 

входитъ

 

совсѣмъ

 

но-

вый

 

предметъ — пріученіе

 

дѣтейкъ

 

воровству». — «Да

 

что

 

же

имъ

 

дѣлать?»

 

говорилъ

 

мнѣ

 

учитель,

 

«лѣтомъ

 

хлѣбъ

 

дорогъ,

рыбы

 

и

 

мяса

 

никто

 

не

 

дастъ

 

—

 

все,

 

вѣдь,

 

это

 

большею

частью

 

или

 

сироты,

 

или

 

незаконнорожденны

 

я

 

дѣти,

 

ски-'
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тающіяся

 

безъ

 

пріюта».

 

На

 

такой

 

доводъ

 

нечего

 

и

 

воз-

ражать.

«За

 

то

 

какъ

 

отрадно

 

было

 

взглянуть

 

на

 

воспитаніе

 

дѣ-

тей

 

въ

 

щугорскомъ

 

училищѣ,

 

благодаря

 

неутомимой

 

рев-

ности

 

и

 

безкорыстію

 

тамошняго

 

священника,

 

который

 

за-

трачиваетъ

 

на

 

это

 

благое

 

дѣло

 

свои

 

скудныя

 

трудовыя

средства.

 

Когда

 

я

 

былъ

 

въ

 

с.

 

Щугорѣ,

 

у

 

священника

 

бы-

ло

 

въ

 

то

 

время

 

20

 

мальчиковъ

 

и

 

8

 

дѣвочекъ;

 

всѣ

 

они

 

боль-

шею

 

частью

 

сироты

 

и

 

брошенныя

 

въ

 

нищенство

 

несчаст-

ный

 

жертвы

 

общественной

 

страстности.

 

Дѣвочки

 

обучают-

ся

 

чтенію,

 

письму

 

и

 

рукодѣлью

 

лодъ

 

руководствомъ

 

же-

ны

 

священника;

 

она

 

же

 

пріучаетъ

 

ихъ

 

къ

 

домашнему

 

хо-

зяйству,

 

работаетъ

 

съ

 

ними

 

на

 

огородѣ;

 

дѣвочки

 

сажають

овощи,

 

полютъ,

 

ообираютъ.

 

Мальчиками

 

занимается

 

свя-

щенникъ.

 

Кромѣ

 

обученія

 

грамотѣ,

 

мальчики

 

работають,

вмѣстѣ

 

съ

 

священникомъ

 

около

 

дома,

 

въ

 

полѣ,

 

косятъ

 

и

убираютъ

 

сѣно,

 

снимаютъ

 

хлѣбъ.

 

Всѣ

 

дѣти

 

содержатся

замѣчательно

 

опрятно.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

живутъ

 

по

 

до-

мамъ

 

у

 

крестьянъ,

 

большая

 

же

 

часть

 

въ

 

домѣ

 

у

 

священ-

ника,

 

который

 

уступилъ

 

имъ

 

изъ

 

своего

 

помѣщенія

 

двѣ

болынія

 

комнаты.

 

Вы

 

точно

 

видите

 

дружную

 

семью;

 

за-

ботливость

 

воспитателя

 

доходить

 

до

 

всѣхъ

 

мелочей

 

въ

жизни

 

своихъ

 

учениковъ.

 

И

 

все

 

это

 

дѣлается

 

самыми

скудными

 

средствами,

 

безъ

 

поддержки,

 

никому

 

невѣдомо.

Какой

 

благой

 

примѣръ

 

для

 

крестьянъ!

 

Одичавшіе

 

въ

 

рас-

колѣ,

 

они

 

сначала

 

подозрительно

 

смотрѣли

 

на

 

священника,

а

 

теперь

 

уважаютъ

 

его

 

и

 

совѣтуются

 

съ

 

нимъ

 

во

 

всѣхъ

затруднительныхъ

 

случаяхъ.

 

Повторяю:

 

если

 

вы

 

думаете

помочь

 

бѣднымъ

 

зырянамъ,

 

то

 

не

 

оставляйте

 

доброй

 

мыс-

ли

 

поддержать

 

у

 

нихъ

 

школы:

 

зыряне

 

способны,

 

восприим-

чивы,

 

но

 

задавлены

 

нищетою,

 

тяжкимъ

 

трудомъ

 

и

 

не

идутъ

 

въ

 

своихъ

 

занятіяхъ

 

далѣе

 

звѣринаго

 

и

 

рыбнаго
промысла,

 

хотя

 

съ

 

успѣхомъ

 

могли

 

бы

 

заниматься

 

и

 

хлѣ-

бопашествомъ.

 

Предѣіъ

 

стремленій

 

зырянина — оплатить

казенную

 

повинность

 

и

 

не

 

умереть

 

съ

 

голоду;

 

а

 

если

 

слу-

чайно

 

и

 

явится

 

какой-нибудь

 

излигаекъ,

 

тоонъ

 

непремѣн-

но

 

попадетъ

 

въ

 

кабакъ>.
Совсѣмъ

 

въ

 

другомъ

 

положеніи

 

и

 

другое

 

значеніе

 

имв-

ютъмѣстности,

 

лежащіяниже

 

Усы,

 

въ

 

особенности

 

Пусто-
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зерокая

 

волость.

 

По

 

климатическимъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

тамъ

 

развиваться

 

можеть

 

рыбный

 

промыоелъ

 

на

 

Печорѣ

и

 

въ

 

ея

 

устьѣ,

 

а

 

морской

 

звѣриный

 

промыселъ

 

въ

 

океа-

не

 

Этими

 

промыслами

 

и

 

занимаются

 

мѣстные

 

жители.

 

На
плохихъ

 

безпалубныхъ

 

карбасахъ

 

они

 

ѣздятъ

 

добывать
ворвань,

 

пухъ,

 

моржовый

 

клыкъ

 

и

 

птицу

 

на

 

острова:

 

Кал-

гуевъ,

 

Матвѣевъ,

 

Вайгачъ

 

и

 

весьма

 

рѣдко

 

на

 

Новую

 

Землю.
Въ

 

прежнее

 

время

 

пустозеры

 

получали

 

достаточное

 

воз-

награжденіе

 

за

 

свои

 

труды:

 

отъ

 

чердынцевъ

 

они

 

вымѣни-

вали

 

на

 

предметы

 

своего

 

промысла

 

все,

 

имъ

 

необходимое
для

 

жизни;

 

небольшое

 

количество

 

товаровъ

 

они

 

возили

 

на

пинежскую

 

ярмарку,

 

гдѣ

 

продавали

 

ихъ

 

на

 

наличный

деньги.

 

Избытокъ

 

отъ

 

торговыхъ

 

оборотовъ

 

за

 

удовле-

твореніемъ

 

потребностей,

 

былъ,

 

должно

 

быть,

 

порядочный,
потому

 

что

 

пустозеры

 

обзавелись

 

исподволь

 

хорошимъ

хозяйствомъ

 

и

 

усвоили

 

даже

 

нѣкоторыя

 

привычки

 

роско-

ши.

 

Я

 

нигдѣ

 

внутри

 

Роесіи

 

не

 

видѣлъ,

 

чтобы

 

крестьяне

жили

 

такъ

 

зажиточно,

 

такъ

 

чисто,

 

такъ

 

просторно,

 

какъ

пустозеры.

 

Почти

 

во

 

всякомъ

 

домѣ

 

вы

 

найдете

 

чистую

 

и

черную

 

половины,

 

найдете

 

достаточное

 

количество

 

скота;

почти

 

вездѣ

 

васъ

 

угостятъ

 

чаемъ,

 

коФе,

 

кренделями,

пряничками

 

и

 

разного

 

сластью

 

россійскихъ

 

кондиторскихъ,

пріобрѣтаемыхъ

 

отъ

 

чердынцевъ

 

за

 

тройную

 

и

 

четверт-

ную

 

цѣну

 

противъ

 

дѣйотвительиой

 

ихъ

 

стоимости.

6-го

 

іюля

 

я

 

пріѣхалъ

 

въ

 

с.

 

Кую,

 

поолѣднее

 

населенное

мѣсто

 

русскаго

 

царства

 

на

 

сѣверѣ

 

Печорскаго

 

края,

 

оста-

новился

 

у

 

крестьянина

 

Корепанова,

 

сына

 

того

 

Корепанова,
у

 

котораго

 

22

 

года

 

назадъ

 

останавливался

 

г.

 

Латкинъ.

Домъ

 

Корепанова

 

считается

 

лучшимъ

 

въ

 

селѣ.

 

Съ

 

перваго

взгляда

 

васъ

 

поражаетъ

 

опрятность,

 

чистота,

 

которую

 

мы

не

 

привыкли

 

встрѣчать

 

въ

 

крестьянокомъ

 

быту,

 

и

 

какая-

то

 

особая

 

торжественность

 

въ

 

домашней

 

жизни.

 

Послѣ

 

ут-

ренней

 

молитвы,

 

въ

 

которой

 

участвуютъ

 

всѣ

 

члены

 

се-

мейства,

 

отъ

 

малаго

 

до

 

большого,

 

собираются

 

къ

 

чаю,

 

а

затѣмъ

 

всякій

 

отправляется

 

па

 

работу.

 

Старики

 

пользуют-

ся

 

особеннымъ

 

почотомъ.

 

Удивительно,

 

какъ

 

крѣпки

 

и

долговѣчны

 

тутъ

 

люди!

 

Часто

 

вотрѣчаешь

 

совоѣмъ

 

бод-
раго

 

въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ

 

крестьянина,

 

на

 

видъ

 

не

 

болѣе

 

40
лѣтъ,

  

а

 

опросишь,

 

оказывается

   

55

 

или

 

60

 

лѣтъ.

 

Случа-
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евъ

 

80

 

и

 

90

 

лѣтней

 

жизни

 

весьма

 

много:

 

здоровье

 

и

 

дол-

голѣтіе

 

завиоятъ

 

тутъ

 

отъ

 

дѣятельной

 

и

 

трезвой

 

жизни,

 

а

главное,

 

отъ

 

климатическихъ

 

уоловій.

 

Тутъ

 

никогда

 

не

знали

 

никакихъ

 

повальныхъ

 

болѣзней.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

нельзя

 

не

 

удивиться

 

этому

 

явлепію,

 

видя,

 

какіе

 

тяжкіе

труды

 

крестьяне

 

переноеятъ

 

на

 

промыолахъ

 

въ

 

морѣ

 

и

 

въ

устьѣ

 

Печоры.

 

Сколько

 

лишеній

 

они

 

терпятъ

 

въ

 

суровомъ

климатѣ,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

бурями

 

океана,

 

иногда

 

насквозь

нромокшіе,

 

на

 

скудной

 

пищѣ!

 

А

 

зима?

 

Хлѣбъ

 

дорогъ,

 

рыбы

мало.

 

Все,

 

что

 

лѣтомъ

 

было

 

наловлено,

 

попало

 

въ

 

руки

 

къ

зажиточному

 

за

 

хлѣбъ

 

и

 

за

 

повинности,

 

а

 

отъ

 

него— чер-

дынцамъ.

 

Чтобы

 

собрать

 

болѣе

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

тепе-

решнемъ

 

положеніи

 

промысловаго

 

дѣла,

 

я

 

обратился,

 

по

совѣту

 

Корепанова,

 

къ

 

крестьянину

 

деревни

 

Устья

 

Павло-

ву.

 

Старикъ

 

Павловъ,

 

50

 

лѣть,

 

занимается

 

звѣринымъ

 

про-

мысломъ

 

и

 

считается

 

въ

 

Пустозерскѣ

 

опытнѣйшамъ

 

въ

промысловомъ

 

дѣлѣ.

 

Каждый

 

годъ

 

онъ

 

бываетъ

 

въ

 

Югор-
скомъ

 

Шарѣ;

 

ходилъ

 

онъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

своей

 

жизни

черезъ

 

Карское

 

море

 

на

 

Шарапову

 

косу.

 

Воѣ

 

промышлен-

ники,

 

которыхъ

 

мнѣ

 

случилось

 

разспрашивать,

 

говорили,

что

 

въ

 

той

 

части

 

Карскаго

 

моря

 

весьма

 

много

 

морскаго

звѣря,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

проливѣ,

 

отдѣляющемъ

 

островъ

Бѣлый

 

отъ

 

материка;

 

но

 

пустозеры

 

съ

 

своими

 

ненадеж-

ными

 

мореходными

 

средствами

 

не

 

рискуютъ

 

туда

 

пу-

скаться.

Положеніе

 

пустозеровъ

 

въ

 

нослѣдніе

 

годы

 

стало

 

за-

мѣтно

 

ухудшаться.

 

Еще

 

мы

 

помиимъ — разсказывали

 

мнѣ

крестьяне — когда

 

старики

 

паши

 

снаряжали

 

промыоловыя

партіи

 

и

 

сами

 

ѣздили

 

на

 

Калгуевъ,

 

въ

 

Югорскій

 

Шаръ,

 

па

Шарапову

 

косу

 

и

 

къ

 

Новой

 

Землѣ,

 

привозили

 

сала

 

и

 

звѣ-

риныхъ

 

шкуръ

 

въ

 

достаточномъ

 

количеотвѣ.

 

Унасъ — го-

ворили

 

они — звѣря

 

вездѣ

 

много,

 

были

 

бы

 

работники,

 

хоро-

шіе

 

корбасы

 

и

 

припасы;

 

хлѣбъ

 

былъ

 

дешевъ;

 

оленей

 

мно-

го.

 

Въ

 

каждой

 

деревнѣ

 

два

 

или

 

три

 

зажиточные

 

крестьянина

своею

 

предпріимчивостыо,

 

капиталомь

 

содержали

 

всю

 

де-

ревню,

 

обезпечивали

 

всѣ

 

семейства.

 

Хлѣбъ

 

покупали

 

по

 

5

руб

 

сер.

 

за

 

куль,

 

ворвань

 

же

 

продавали

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

кон.

и

 

по

 

3

 

руб.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

Оленье

 

мясо

 

продавалось

 

по

23

 

и

 

30

 

коп.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

При

 

такихъ

  

дешовыхъ

  

хар-



—

 

228

 

—

чахъ

 

можно

 

было

 

имѣть

 

много

 

рабочихъ,

 

можно

 

было

 

сна-

ряжать

 

значительный

 

промысловый

 

партіи;

 

рискъ

 

былъ

 

не

великъ:

 

неудача

 

одного

 

года

 

съ

 

избыткомъ

 

вознагражда-

лась

 

прибылью

 

другого.

 

Теперь

 

не

 

то:

 

хлѣбъ

 

въ

 

урожай-
ные

 

годы

 

дошелъ

 

до

 

8

 

и

 

9

 

руб.

 

за

 

куль,

 

а

 

въ

 

неурожай-
ные

 

пустозеры

 

покупали

 

его

 

по

 

1 5

 

и

 

"16

 

руб.

 

за

 

куль;

ворвань

 

же

 

чердынскіе

 

купцы

 

принимаютъ

 

не

 

дороже

 

3
руб.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

 

Семгу,

 

самую

 

лучшую

 

рыбу

 

печорска-

го

 

устья,

 

покупали

 

на

 

мѣстѣ

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

по

 

2

 

руб.
за

 

пудъ.

 

Годъ

 

отъ

 

году

 

становится

 

хуже ,

 

тяжелѣе.

Крестьяне

 

не

 

могутъ

 

уже

 

снаряжать

 

значительныхъ

 

про-

мысловыхъ

 

партій

 

въ

 

отдаленный

 

прибрежья

 

океана.

 

Са-
моѣды,

 

кочевавшіе

 

прежде

 

близь

 

Пустозерска

 

и

 

нанимав-

шіеся

 

въ

 

работу

 

для

 

морскихъ

 

промысловъ,

 

удалились

 

въ

глубь

 

тундры,

 

какъ

 

только

 

вздорожалъ

 

хлѣбъ,

 

а

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

уменьшились

 

рабочія

 

силы.

 

Пустозеры

 

очень

задумываются

 

надъ

 

своимъ

 

теперешиимъ

 

положеніемъ

 

и

будущее

 

ихъ

 

неутѣшительно,

 

если

 

не

 

явятся

 

какія-либо

новыя

 

дѣла

 

и

 

не

 

поддержать

 

ихъ.

 

Они

 

обрадовались,

 

когда

узнали,

 

что

 

печорское

 

лѣсное

 

товарищество,

 

при

 

развитіи

лѣсного

 

дѣла,

 

которое

 

само-по-себѣ

 

увеличить

 

доходы

 

на-

селенія,

 

думаетъ

 

еще

 

приняться

 

и

 

за

 

промыслы

 

и

 

полага-

етъ

 

устроить

 

въ

 

Пустозерскѣ

 

складочныймагазинъ

 

хлѣба.

Но

 

успѣхъ

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

на

 

Печорѣ,

 

благосостояніе

 

не

одной

 

пустозерской

 

волости,

 

но

 

всего

 

печорскаго

 

края

зависятъ

 

отъ

 

разрѣшенія

 

вопроса :

 

можно

 

ли

 

безопасно

приходить

 

иностраннымъ

 

кораблямъ

 

на

 

печорскій

 

лиманъ?

До-сихъ-поръ

 

вопросъ

 

этотъ

 

спорный

 

и

 

многіе

 

не

 

вѣрятъ

возможности

 

открытія

 

порта

 

при

 

устьѣ

 

Печоры.

 

Желая
провѣрить

 

свѣдѣнія

 

объ

 

устьѣ

 

Печоры

 

и

 

ея

 

лиманѣ,

 

сооб-

щенный

 

мнѣ

 

крестьянами,

 

я

 

отправился

 

10

 

іюля

 

на

 

рыба-

чьей

 

лодкѣ

 

устьемъ

 

Печоры

 

въ

 

Болванскую

 

губу,

 

а

 

оттуда

къ

 

Іевской

 

Лопаткѣ,

 

гдѣ

 

до-сихъ-поръ

 

останавливались

Фрахтуемые

 

товариществомъ

 

корабли;

 

тутъ

 

я

 

долженъ

былъ

 

встрѣтиться

 

съ

 

штурманомъ

 

Маттизеномъ,

 

который

крейсировалъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

на

 

шкунѣ

 

товарищества

«Эмбріонъо

 

по

 

всему

 

лиману,

 

около

 

Гуляевскихъ

 

Когаекъ,

близь

 

Русскаго

 

Заворота,

 

для

 

встрѣчи

 

и

 

проводки

 

заФрах-

тованныхъ

 

товариществомъ

 

кораблей.

 

Устье

 

Печоры,

 

какъ
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и

 

устье

 

всѣхъ

 

рѣкъ,

 

раздробляется

 

на

 

множество

 

рукавовъ,

образуя

 

значительное

 

количество

 

острововъ.

 

Фарватеръ
праваго

 

рукава

 

печорскаго

 

устья

 

глубокъ

 

и

 

удобенъ

 

для

плаванія

 

глубоко

 

сидящихъ

 

морскихъ

 

судовъ;

 

даже

 

вы-

ходъ

 

изъ

 

него

 

при

 

обгибѣ

 

Болванскаго

 

носа

 

имѣетъ

 

не

менѣе

 

1 3

 

Футовъ

 

глубины,

 

которая

 

идетъ

 

не

 

болѣе

 

двухъ

веротъ,

 

а

 

далѣе

 

Фарватеръ

 

уже

 

постоянно

 

углубляется

 

до

20,

 

25

 

и

 

30

 

Футовъ.

 

Такою

 

глубиною

 

надо

 

проходить

 

верстъ

60

 

мимо

 

Гуляевокихъ

 

Кошекъ

 

на

 

свободный

 

воды

 

океана.

Никакого

 

сравненія

 

нельзя

 

сдѣлать

 

между

 

баромъ

 

Печоры
и

 

барами

 

напр.

 

Волги

 

или

 

Дона.

 

На

 

Волгѣ,

 

въ

 

самомъ

устьѣ

 

три

 

отмели,

 

на

 

которыхъ,

 

при

 

выгонныхъ

 

сѣверо-за-

надныхъ

 

вѣтрахъ,

 

вода

 

доходитъ

 

до

 

2'/ 2

 

Футовъ,

 

а

 

при

 

са-

момъ

 

болыпомъ

 

нагонѣ

 

воды

 

изъ

 

моря,

 

при

 

осторженныхъ

юго-западныхъ

 

вѣтрахъ,

 

не

 

бываетъ

 

глубже

 

9

 

Футовъ.

 

Отъ
Бирючей

 

косы,

 

лежащей

 

у

 

самаго

 

моря

 

на

 

60

 

верстъ,

 

въ

море

 

идетъ

 

6

 

и

 

7-ми

 

Футовая

 

глубина.

 

Глубоко

 

сидящія

морскія

 

суда

 

останавливаются

 

иногда

 

въ

 

80

 

верстахъ

 

отъ

берега

 

и

 

тутъ

 

передаютъ

 

привозимые

 

изъ

 

Пероіи

 

и

 

За-
кавказья

 

товары

 

на

 

мелководный

 

рѣчныя

 

баржи,

 

для

 

до-

ставки

 

въ

 

Астрахань.

 

На

 

печорскомъ

 

барѣ

 

наименьшая

глубина

 

і

 

3

 

Футовъ,

 

да

 

и

 

то

 

на

 

разстояніи

 

не

 

болѣе

 

двухъ

верстъ.

 

Уничтоженіе

 

баровъ

 

требуетъ

 

такихъ

 

громадныхъ

капиталовъ,

 

что

 

становится

 

дѣломъ

 

почти

 

невозможным^

потому

 

что

 

образованіе

 

баровъ

 

совершается

 

такими

 

сила-

ми

 

природы,

 

которыхъ

 

не

 

уничтожить

 

искусствомъ.

 

Рѣка

несетъ

 

огромное

 

количество

 

песку

 

и,

 

встрѣчая

 

неподвиж-

ную

 

массу

 

морской

 

воды,

 

отлагаетъ

 

его

 

въ

 

устьѣ.

 

Надо
полагать,

 

что

 

печорскій

 

баръ

 

глубокъ

 

и

 

малъ

 

оттого,

 

что

дно

 

Печоры

 

большею

 

частью

 

каменисто,

 

да

 

и

 

то,

 

сравни-

тельно,

 

небольшое

 

количество

 

песку,

 

которое

 

наносится

теченіемъ,

 

относится,

 

вѣроятію,

 

отливами

 

океана.

 

Я

 

не

 

бе-
русь,

 

впрочемъ,

 

рѣшать

 

этого

 

вопроса,

 

но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

печорскій

 

баръ

 

глубокъ

 

и

 

не

 

представляетъ

 

никакихъ

затрудненій

 

для

 

прохода

 

судовъ

 

довольно

 

глубокой

 

осад-

ки.

 

До-сихъ-поръ

 

корабли,

 

которые

 

Фрахтовало

 

товари-

щество

 

для

 

печорскаго

 

лѣса,

 

останавливались

 

у

 

Іевской
Лопатки

 

на

 

28-ми

 

Футовой

 

глубинѣ;

 

но

 

мѣсто

 

это

 

не

 

пред-

ставляетъ

 

вполнѣ

 

покойной

 

стоянки

 

для

 

плотовъ,

 

которые
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съ

 

трудомъ

 

добирались

 

сюда,

 

пользуясь

 

отливами

 

океана.

Если

 

бы

 

товарищество

 

имѣло

 

баржи

 

для

 

доставки

 

лѣса

отъ

 

с.

 

Куп

 

до

 

кораблей,

 

то

 

нагрузка

 

могла

 

бы

 

съ

 

удрбст-
вомъ

 

производиться

 

и

 

на

 

Іевской

 

Лопаткѣ.

 

Въ

 

прошломъ

году

 

поручено

 

обслѣдовать

 

проходъ

 

въ

 

Глубокій

 

Шаръ.

Стоянка

 

въ

 

Глубокомъ

 

Шарѣ

 

удобна;

 

мѣсто

 

это

 

защищено

отъ

 

всѣхъ

 

вѣтровъ.

 

Корабли

 

меньшей

 

осадки

 

могутъ

 

удоб-
но

 

проходить

 

въ

 

устье

 

Печоры

 

и

 

доходить

 

до

 

с.

 

Куй,

 

гдѣ

есть

 

превосходная

 

гавань.

 

Приливы

 

и

 

отливы

 

океана

 

спо-

собствуютъ

 

движенію

 

судовъ.

 

При

 

развитіи

 

дѣла

 

эксплуа-

тации

 

печорскаго

 

лѣса

 

за

 

границу

 

товарищество

 

предпо-

лагаетъ

 

пріобрѣсти

 

буксирный

 

пароходъ

 

для

 

ввода

 

кораб-

лей

 

отъ

 

Русскаго

 

Заворота

 

на

 

печорскій

 

лиманъ

 

и

 

въ

устье

 

Печоры.

Что

 

касается

 

безопасности

 

прохода

 

кораблей

 

отъ

пловучихъ

 

льдовъ,

 

всѣ

 

промышленники

 

утверждаютъ,

что

 

съ

 

половины

 

іюля

 

въ

 

самые

 

льдистые

 

годы,

 

когда

господствуютъ

 

сѣверо-восточные

 

вѣтры,

 

сѣверо- запад-

ная

 

сторона

 

печорскаго

 

лимана

 

и

 

проходъ

 

отъ

 

Русскаго

Заворота

 

свободны

 

отъ

 

льдовъ;

 

то

 

же

 

самое

 

говорилъ

 

и

штурмапъ

 

Маттизенъ,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

проведшій

 

въ

 

та-

мошнихъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

хорошо

 

знакомый

 

съ

 

уоловіями

нлаванія

 

по

 

печорскому

 

лиману.

 

Опыты

 

подтверждаютъ

эти

 

показанія.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

корабль

 

«Навигаторъ»,
зафрахтованный

 

товариществомъ

 

въ

 

Лондонѣ,

 

пришелъна

устье

 

Печоры

 

за

 

лѣсомъ

 

въ

 

августѣ,

 

нагрузился

 

и

 

ушелъ

въ

 

началѣ

 

сентября,

 

а

 

2-го

 

октября

 

получилась

 

уже

 

те-

леграмма,

 

что

 

онъ

 

благополучно

 

прибылъ

 

въ

 

Лондонъ.

Открытіе

 

новаго

 

порта

 

на

 

сѣверѣ

 

Россіи,

 

одѣланное

усиліями

 

частныхъ

 

лицъ,

 

можетъ

 

современемъ

 

принести

огромную

 

пользу

 

не

 

одному

 

Печорскому

 

краю.

 

Вспомнимъ,
что

 

черезъ

 

Печору

 

и

 

Усу

 

можно

 

подойти

 

близко

 

къ

 

Уралу.

Печора

 

до

 

Усы

 

и

 

Уса

 

удобна

 

для

 

плаванія

 

во

 

всю

 

нави-

гации,

 

а

 

за

 

Ураломъ — Сибирь,

 

богатая

 

минералами,

 

пуш-

ными

 

звѣрями,

 

рыбою

 

и

 

хлѣбомъ

 

и

 

совершенно

 

бѣдная

 

ко-

лоніальньми

 

и

 

мануфактурными

 

произведеніями.

 

Печорскій
край

 

также

 

откроетъ

 

свои

 

богатства,

 

когда

 

предпріимчи-

вость

 

и

 

капиталы

 

проникнуть

 

во

 

всѣ

 

углы,

 

пророются

 

въ

глубь

 

почвы,

 

когда

 

обслѣдуютъ

 

страну

 

во

 

всѣхъ

 

паправ-
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леніяхъ.

 

Все

 

это

 

можетъ

 

показаться

 

мечтательными

 

пред-

положеніями.

 

Такими

 

кажутся

 

всѣ

 

дѣла,

 

имѣющія

 

отда-

ленную

 

будущность,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

краяхъ,

 

отдален-

ныхъ

 

отъ

 

центровъ

 

образованности

 

и

 

промышленности.

 

У
насъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

особенно

 

силенъ

 

такой

 

скептицизмъ.

Мы

 

мало

 

знаемъ

 

нашу

 

страну;

 

мы

 

все

 

лѣпимся

 

къ

 

центру,

любимъ

 

идти

 

по

 

пробитой

 

дорогѣ.

 

Не

 

изученіе,

 

не

 

знанія,

не

 

вѣрные

 

разсчеты

 

увлекаютъ

 

наше

 

общество,

 

а

 

успѣхъ

другого,

 

часто

 

совершенно

 

случайный.

 

Посмотрите:

 

болѣе

20

 

лѣтъ

 

нужно

 

было

 

доказывать,

 

убѣждать,

 

что

 

печор-

скій

 

лѣсъ

 

можетъ

 

идти

 

за

 

границу.

 

Положимъ,

 

что

 

опыты

подтвердятъ,

 

что

 

на

 

устье

 

Почоры

 

могутъ

 

приходить

иностранные

 

корабли,

 

что

 

нѣтъ

 

никакой

 

тутъ

 

опасности,

что

 

тутъ

 

удобствъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

моряхъ;

 

но

 

гдѣ

же

 

этотъ

 

знаменитый

 

печорскій

 

лѣсъ?

 

кто

 

его

 

видѣлъ

 

и

кто

 

узналъ,

 

какъ

 

его

 

добывать?

 

По

 

офиціэльньшъ

 

дан-

нымъ

 

его

 

считается

 

болѣе

 

16

 

мил.

 

десятинъ.

 

Но

 

каковъ

этотъ

 

лѣсъ:

 

годенъ

 

ли

 

онъ

 

для

 

отправки

 

за

 

границу?

 

мо-

жетъ

 

ли

 

онъ

 

конкурировать

 

съ

 

лѣсами

 

с.-двинской

 

систе-

мы

 

водъ

 

и

 

съ

 

лѣсами

 

американскими?

Окончивъ

 

занятія

 

на

 

устьѣ

 

Печоры,

 

я

 

обратился

 

къ

 

об-

слѣдованію

 

лѣсныхъ

 

мѣстностей

 

и

 

снарядилъ

 

для

 

этого

шесть

 

поисковых!,

 

партій

 

на

 

нѣкоторые

 

притоки

 

Печоры.
Партіи

 

успѣли

 

обойти

 

всего

 

семь

 

притоковъ

 

на

 

весьма

 

не-

значительное

 

разстояніе

 

и

 

насчитали

 

болѣе

 

20

 

тыс.

 

круп-

номѣрныхъ

 

лиственичныхъ

 

деревъ.

 

Сосновыхъ

 

лѣсовъ

 

не

считали;

 

во

 

многихъ

 

мѣотахъ

 

ихъ

 

нашли

 

цѣлыми

 

площа-

дями

 

въ

 

1 5

 

и

 

20

 

квадр.

 

верстъ.

 

На

 

обслѣдованія

 

эти

 

упо-

треблено

 

полтора

 

мѣсяца.

 

На

 

подробный

 

обслѣдованія

всѣхъ

 

лѣсистыхъ

 

притоковъ

 

Печоры

 

нужны

 

годы.

 

Вся

 

пло-

щадь

 

лѣваго

 

прибрежья

 

Печоры

 

до

 

65°

 

сѣв.

 

широты,

 

на

пространствѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

1000

 

квадр.

 

геограоическихъ

миль,

 

усыпана

 

лѣсами

 

весьма

 

крупныхъ

 

размѣровъ;

 

изъ

этой

 

площади

 

втекаетъ

 

въ

 

Печору

 

до

 

40

 

довольно

 

значи-

тельныхъ

 

притоковъ,

 

по

 

крторымъ

 

оплавъ

 

по

 

Печорѣ

 

не

представляетъ

 

никакихъ

 

затрудненій.

 

По

 

притокамъ

 

Печо-
ры,

 

вытекающимъ

 

со

 

стороны

 

Урала,

 

тянутся

 

наогромныхъ

пространствахъ

 

кедровые

 

и

 

сосновые

 

боры.

 

Качество

 

пе-

чорской

  

лиственицы

  

превосходно

 

и

 

высоко

 

цѣнится

  

за
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границей.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

лиственица,

 

отправленная

 

въ

Лондонъ

 

на

 

кораблѣ

 

«Навигаторъ»

 

весьма

 

некрупныхъ

размѣровъ

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

тщательной

 

отдѣлки

 

продалась

по

 

110

 

шил.

 

за

 

лоддъ.

 

Кто

 

знакомъ

 

съ

 

лѣснымъ

 

дѣломъ,

тотъ

 

поѳтимъ

 

примѣрамъ

 

уразумѣетъ,

 

какія

 

выгоды

 

мож-

но

 

извлекать

 

изъ

 

эксплуатаціи

 

печорскаго

 

лѣса

 

за

 

грани-

цу

 

и

 

какая

 

тутъ

 

явится

 

поддержка

 

всему

 

почорскому

 

на-

селенію.

 

А

 

кто

 

знаетъ,

 

можетъ-быть

 

за

 

однимъ

 

дѣломъ

явится

 

другое,

 

еще

 

болѣе

 

выгодное.

Николай

 

Оленниковъ.

ТЕХНОЛОГШ.

СУДЬБА

 

СВЕКЛОСАХАРНОЙ

  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Свеклосахарная

 

промышленость,

   

начавшая

 

свое

 

оуще-

ствованіе

 

въ

 

Россіи

 

съ

   

1790

   

года,

  

двигалась

   

по

   

пуТи

усовершенотвованш

 

не

 

останавливаясь,

 

хотя

 

и

 

очень

 

мед- ѵ

ленно,

 

и

 

она,

 

какъ

 

заманчивая

 

красавица,

 

прельстила

 

мно-

гихъ

 

и

 

многихъ

 

пагубила.

Увлеченные

 

сахарною

 

нромышлевостью,

 

не

 

понимая

сущности

 

дѣла

 

и

 

не

 

обладая

 

тактомъ

 

въ

 

выборѣ

 

дѣятелей,

строили

 

сахарные

 

заводы

 

безъ

 

всякаго

 

разумнаго

 

основа-

иія,

 

не

 

справясь

 

выгодно

 

ли

 

мѣсто

 

для

 

завода,

 

есть

 

ли

!)ъ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

необходимые

 

матеріалы,

 

не

заботясь

 

даже

 

о

 

свеклѣ

 

и

 

водѣ,

 

какъ

 

необходимѣйшихъ

условіяхъ

 

для

 

существованія

 

завода,

 

и

 

не

 

заглядывая

 

въ

свой

 

карманъ:

 

есть

 

ли

 

въ

 

немъ

 

достаточно

 

денегъ,

 

какъ

на

 

основаніе

 

преднріятія,

 

такъ

 

и

 

на

 

оборотный

 

капиталъ

для

 

правильнаго

 

веденія

 

дѣлъ,

 

отчего

 

нѣкоторьшъ

 

иногда

не

 

только

 

не

 

хватало

 

денегъ

 

на

 

оборотъ,

 

но

 

и

 

недоставало

наличныхъ

 

и

 

кредита

 

на

 

окончаніе

 

постройки

 

заводовъ.

 

И
теперь

 

можно

 

указать

 

не

 

на

 

одинъ

 

недостроенный

 

за-

водъ.

Между

 

тѣмъ

 

сахарная

 

промышленность

 

должна

 

счи-

таться

 

самою

 

свойственною

 

для

 

южной

 

Россіи,

 

точно

 

такъ,

какъ

 

для

 

нѣкорыхъ

 

мѣстноотей

 

свойственны

 

промышлен-
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ности:

 

желѣзная,

 

льняная,

 

канатная,

 

сальная,

 

кожевенная

и

 

другія.

Я

 

вкратцѣ

 

опишу

 

главные

 

признаки

 

неудачъ

 

сахарной
промышленности

 

въ

 

Россіи.

Для

 

успѣха

 

всякой

 

промышленности

 

требуются:

 

1)

 

дея-

тели,

 

попимающіе

 

дѣло

 

какъ

 

теоретически,

 

такъ

 

и

 

практи-

чески,

 

2)

 

изобиліе

 

и

 

доброкачественность

 

матеріаловъ,

 

3)

близость

 

механическихъ

 

заведеній,

 

въ

 

которыхъ

 

можно

 

было

бы

 

скоро

 

и

 

дешево

 

исправлять

 

и

 

пріобрѣтать

 

нужные

 

ин-

струменты

 

и

 

вещи

 

для

 

производства

 

работъ,

 

4)

 

правиль-

ный

 

порядокъ

 

продажи

 

товара

 

и

 

закупки

 

матеріаловъ.

 

и,

наконецъ,

 

5)

 

достаточный

 

запасный

 

капиталъ,

 

кромѣ

 

нуж-

наго

 

какъ

 

на

 

основаніе

 

предпріятія,

 

такъ

 

и

 

наоборотъ.

Взгляиемъ

 

же,

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

были,

 

да

 

еще

 

и

теперь

 

находятся

 

всѣ

 

эти

 

условія

 

для

 

сахарной

 

промыш-

ленности.

Первое

 

условіе

 

для

 

успѣха

 

сахарной

 

промышленности

заключается

 

въ

 

выборѣ

 

дѣятелей,

 

къ

 

которымъ.

 

принадле-

жатъ:

 

а)

 

агрономы,

 

в)

 

директоры

 

заводовъ,

 

с)

 

механики

и

 

д)

 

мастеровые

 

и

 

рабочіе.
а)

 

Агрономы.

 

Отъ

 

познаній,

 

умѣнья

 

и

 

добросовѣстности

агррномовъ,

 

занимающихся

 

разведеніемъ

 

сахарной

 

свекло-

вицы,

 

зависитъ

 

большею

 

частью

 

успѣхъ

 

сахарной

 

про-

мышленности,

 

а

 

у

 

насъ,

 

до

 

сего

 

времени,

 

почти

 

всѣ

 

агро-

номы

 

практиканты,

 

т.-е.

 

люди,

 

занимающееся

 

дѣломъ

 

по

завѣщаніта

 

протцевъ,

 

считающіе

 

себя

 

совершенством^

 

ког-

да

 

дадутъ

 

много

 

свеклы

 

(т.-е.

 

около

 

100

 

до

 

150

 

берков-

цевъ

 

съ

 

десятины);

 

но

 

какова

 

доброкачественность

 

этой
свеклы — до

 

этого

 

имъ

 

нѣтъ

 

нужды.

 

Для

 

посѣвовъ

 

сахар-

ной

 

свекловицы

 

они

 

выбираютъ

 

землю

 

безъ

 

разбора

 

и

большею

 

частью

 

низменности,

 

который

 

спрсобствуютъ

 

об-

разованию

 

въ

 

ней

 

не

 

сахара,

 

а

 

разныхъ

 

солей,

 

мѣшающих",

добыть,

 

и

 

то

 

незначительное

 

количество,

 

сахара,

 

какое

успѣетъ

 

кое-какъ

 

образоваться.

 

Земля

 

обработывается

 

под

 

ь

посѣвъ

 

свекловицы

 

большею

 

частью

 

такъ,

 

какъ

 

подъ

 

хлѣб-

ные

 

иосѣвы,

 

т.-е.

 

мелко,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

свекла

 

лѣзетъ

изъ

 

земли

 

и

 

отъ

 

того

 

качество

 

ея

 

ухудшается.

 

Сѣмепа

свекловичный

 

берутся

 

для

 

пооѣва

 

также

 

безъ

 

разбора,

 

ка-

кія

 

попадутся

 

подъ-руку,

 

лишь

 

бы

 

подешевле;

 

а

 

тѣ,

 

кто

Томъ

 

II— Вып.

 

ш.
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'занимается

 

разведеніемъ

 

сѣмянъ,

 

выбираютъ

 

для

 

сѣмен-

никовъ

 

свеклу,

 

какъ

 

нарочно,

 

самую

 

худшую,

 

именно

 

съ

большою

 

'готовкою,

 

откуда

 

можетъ

 

выйти

 

Много

 

сѣмен-

ныхъ

 

стеблей;

 

а

 

такая-то

 

свекла

 

и

 

есть

 

дурного

 

качеств

 

а

для

 

добываиія

 

сахара.

 

У

 

нашихъ

 

агрономовъ

 

существуетъ

поговорка:

 

свекла

 

перерождается,

 

т.-е.

 

изъсѣмянъ

 

свёк-
лы

 

хорошей

 

породы

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

у

 

нихъ

 

дѣ-

лаетея

 

дурная

 

порода

 

свёклы,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

у

 

нѣкото-

рыхъ

 

положено

 

за

 

правило

 

сѣмена

 

возобновлять.

 

Если

 

бы
на

 

отАённйки

 

отбирали

 

свеклу

 

не

 

худшую,

 

а

 

лучшую,

 

са-

мую

 

богатѣйшую

 

сахар омъ,

 

то

 

порода

 

свеклы

 

не

 

ухудша-

лась

 

бы,

 

а,

 

нанротивъ,

 

улучшалась.

 

Копка

 

свеклы

 

и

 

свозка

ея

 

въ

 

завбдъ

 

производится

 

несвоевременно'

 

и

 

неправильно:-

здѣсь

 

обыкновенно

 

копаютъ

 

свеклу,

 

еще

 

неуспѣвшую

 

со-

зрѣть, гнри

 

копкѣ

 

и

 

доставкѣ

 

не

 

защищаютъ

 

ее

 

отъ

 

лучей
солнца

 

и

 

вѣтра,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

свекла

 

скоро

 

согрѣваёт-

ся,

 

т.-е.

 

кислоты,

 

нахбдЯщіяся

 

въ

 

свеклѣ,

 

подъ

 

вліяніемъ

солнёчныхъ

 

лучей

 

и

 

вѣтра,

 

ирёвращаютъ

 

кристалличесКій
сахйръ

 

въ

 

паточііьій,

 

и

 

потому

 

сахарнымъ

 

заводчикамъ

сдается

 

свекла

 

испорченная,

 

худо

 

ббработывающаяся

 

и

 

не-

годная

 

къ

 

сохр'анёнію.

 

*)

*)

 

©веклотица-^растеніе корнеплодное; корни котораго

 

достигаютъ

 

до

 

Іарш.
и

 

обыкновенно

 

около

 

8

 

вершковъ,

 

почему

 

землю

 

для

 

нея

 

необходимо

 

при-
готовлять

 

глубоко,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

для

 

хлѣба.

 

Сахаръ

 

въ

 

ней

 

обра-
зуется

 

изъ

 

углекислоты

 

и

 

воды,

 

который,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

жизненпаго

 

про-
цесса,

 

переходятъ

 

сначала

 

въ

 

кпслоты,

 

менѣе

 

сложныя,

 

потомъ

 

все

 

дал ке
въ

 

болѣе

 

сложныя

 

и

 

наііонецъ

 

въ

 

сахгіръ.

 

Образование

 

сахара

 

и

 

увеличеніе
корней

 

-

 

происходить

 

самымъ

 

иаибольшимъ

 

образоиъ

 

но

 

іістеченіи

 

120

 

дней
иослѣ

 

посѣиа,

 

т.-е.

 

если

 

сѣять

 

свеклу

 

въ

 

послѣднихъ

 

чнслахъ

 

апрѣля,

то

 

въ

 

сентябрь

 

ока

 

созрѣваетъ;

 

если' же

 

свеклу

 

копаютъ

 

еще

 

несозрѣвщую,

то

 

въ

 

ней,

 

вместо

 

одяого

 

сахара,

 

находятся

 

сахаръ

 

и

 

кпслоты,

 

неуспъв-
шія

 

превратиться

 

въ

 

сахаръ.

 

Подобная

 

свекла,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

даетъ

 

мало

сахара,'

 

требу'етъ

 

болѣе'

 

трудовъ

 

и

 

ра'схо'довъ "при

 

ея' обработки,

 

почти

 

не-

способна

 

къ

 

сохраиеиію,"

 

вслвдствіе

 

чего

 

заводчики

 

не

 

могутъ

 

успѣшно

работать,

 

да

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

и

 

агрономы

 

сами

 

теряютъ:

 

во

 

время

юзръванія

 

свекла

 

сильно

 

прибавляется

 

въ

 

ростѣ

 

и

 

потому

 

они

 

лолучаютъ

меньшее

 

ея

 

количество;

 

точно

 

также

 

не

 

защищая

 

свеклу

 

отъ

 

солнца

 

и

 

вѣт-

рапри

 

копкѣ

 

и

 

доставкѣ,

 

высушиваютъ

 

ее,

 

такъ

 

что

 

теряется

 

до

 

15%,ашюг-
даи'дб20%вѣса,

 

инё'смбтря

 

не

 

это,

 

они

 

все-таки 'пебрежничаютъ

 

дѣлбіиъ.

Количество

 

образующагося

 

'сахара

 

въ

 

свеклѣ

 

зависитъ:

 

1)

 

отъ

 

породы
свеклы,

 

2)

 

отъ

 

качества

 

земли,

 

3)

 

отъ

 

погоды

 

и

 

4)

 

отъ

 

достаточности
времен

 

для'

 

'рбстапсвекловйцы.
Каждому

 

пзвѣстно:- что

 

посвешь,

 

то

 

и

 

выростетъ,

 

т.-е.

 

посѣявши

 

свеклу
билѣе

 

сахаристой

 

породы,

 

выростетъ

 

свекла

 

съ

 

большимъ

 

содержаніемъ
сахара;

 

точно

 

также

 

всякому

 

извѣстно,

 

что

 

всякій

 

родъ

 

растенія

 

'требуетъ
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Ь)

 

Директоры

 

заводовъ

 

шж

 

ущавляющіе

 

заводами.

 

До

50-хъгодовъ

 

управляющими

 

сахарными

 

заводами

 

были

 

не

спеціалисты,

 

а

 

разнаго

 

сорта

 

разночинцы,

 

между

 

которыми

было

 

много

 

гувернёровъ,

 

мѣдниковъ,

 

жеетянниковъ,

 

кузне-

особаго

 

свойства

 

земли;

 

осока,

 

напримѣръ,

 

растетъ

 

на

 

болотистой

 

землѣ"

 

и

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

будетъ

 

расти

 

на

 

песчаиомъ

 

грунтѣ.

 

Для

 

того,

чтобы

 

ощутительнее

 

дать

 

понять,,

 

какая

 

разница

 

въ

 

доброкачественности
свеклы

 

происходить

 

отъ

 

породы

 

ея

 

и

 

грунта,

 

на

 

которомъ

 

она

 

росла,
сообщу

 

опыты,

 

произведенные

 

иною

 

въ

 

1863

 

году.

Для

 

опредѣленія

 

вліянія

 

грунта

 

земли

 

на

 

образованіе

 

сахара,

 

взяты
были

 

одни

 

и

 

тѣже

 

сѣыена

 

и

 

посеяны

 

на

 

низкомъ,

 

сыромъ

 

месте

 

и

 

на

 

вы-
сокомъ,

 

и

 

результаты

 

вышли

 

слѣдующіе:

На

 

низкомъ

 

месте:

Густота

 

сока

                                     

7°

       

по

 

барометру

 

Бомэ.
Содержаніе

 

твердыхъ

 

частей

            

12, 5 %

 

по

 

Балингу.
і

       

»

      

сахара

                             

8%

    

по

 

сахарометру

 

Солейля.
Слѣдовательно

 

доброкачественность

 

свеклы,

 

при

 

содержанін

 

въ

 

соку

 

8%
сахара=64.

На

 

высокомъ

 

месте:

Густота

 

сока

                                    

1'РѴз°

  

по

 

ареометру

 

Болэ.
Содержаніе

 

твердыхъ

 

частей

            

і8, 5 "/о

 

по

 

Балингу.
»

       

»

      

сахара

                           

і5, 5 %

 

по

 

сахарометру

 

Солейля.
•

Следовательно

 

доброкачественность

 

свеклы,

   

при

   

содержаніи

   

въ

   

соку

15,5°/ 0

 

сахара=83, 8 .

 

(О

 

составныхъ

 

частнхъ

 

грунта,

 

благопріятствующихъ
образованно

 

сахара

 

въ

 

свекле,

 

превосходно

 

изложено

 

въ

 

Физіологнчеекой
химіи

 

Либиха,

 

изданной

 

г.

 

Ильенковымъ

 

въ

 

1864).
Для

 

опредѣденія

 

вліяніп

 

породы

 

свеклы

 

на

 

образовапіе

 

сахара,

 

были

 

по-
сеяны

 

на

 

высокомъ

 

месте

 

рядами

 

семена

 

местной

 

свекловицы,

 

тѣ

 

самыя,
которыя

 

были

 

взяты

 

для

 

перваго

 

опыта,

 

и

 

сѣмева,

 

полученные

 

изъ

 

загра-
ницы.

 

Для

 

исиытанія

 

были

 

выбраны

 

свекловицы,

 

выросшія

 

рядомъ

 

и

 

одной
величины,"

 

и

 

результаты

 

вышли

 

сдѣдующіе:

Изъ

 

мъстныхъ

  

сьмянъ:
.

 

■

Густота

 

сака

                                     

9, 5 °

   

по

 

ареометру

 

Боме.
Содсржаніе

 

твердыхъ

 

частей

            

17, 5 %

 

по

 

Балингу.
.

 

»

       

»

     

сахара

                            

1*,в°/о

 

по

 

сахаром.

 

Солейля.
Следовательно

 

доброкачественность

 

свеклы,

  

при

   

содержаніи

   

въ

   

соке
4 14,6%'

 

'Сах<ара=±і84

 

в

Изъ

 

заграничныхъ

 

сѣмянъ:

Густота

 

сока

                                  

И, 5 °

      

по

 

ареометру

 

Боме.
Содершаніе

 

твердыхъ

 

частей

          

20, 5 %

   

по

 

Балингу.
>

       

»

     

сахара

                          

18)9і°/о

 

по

 

сахаром.

 

Солейля.

Следовательно

 

доброкачественность

 

свеклы

 

при

 

содержаніи

 

въ

 

соку
18, 94 °/ 0

 

сахара=92, 3 .

Къ

 

первому

 

опыту

 

нужно

 

прибавить

 

еще

 

тотъ

 

Фактъ,

 

что

 

въ

 

1863

 

году
на

 

одинъ

 

изъ

 

заводовъ

 

гра*а

 

Бобринскаго,

 

именно

 

Грушевскій,

 

было

 

'до-
ставлено

 

г.

 

Минкельдеемъ

 

около

 

3000

 

берковцевъ

 

свекловицы,

 

местной

 

по-
роды,

 

росшей

 

на

 

черноземно песчаиомъ

 

грунте,

 

содержание

 

сахара

 

въ

 

кото-

#
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цовъ,

 

портныхъ

 

и

 

т.н.,

 

разумѣетоя,

 

всѣ

 

они

 

носили

 

иностран-

ный

 

Фамиліи.

 

Одинъ

 

управляющие,

 

родомъ

 

Фраицузъ,

 

самъ

признавался,

 

что

 

два

 

года

 

раньше

 

онъ

 

зналъ

 

сахарные

заводы

 

только

 

потому,

 

что

 

въ

 

Парижѣ

 

ходилъ

 

на

 

одинъ

рафинадный

 

заводъ

 

покупать

 

патоку

 

для

 

ваксы,

 

приготов-

леніемъ

 

которой

 

онъ

 

занимался

 

въ

 

Парижѣ.Подобные

 

управ-

ляющіе

 

заводами

 

были,

 

да

 

отчасти

 

и

 

теперь

 

еще

 

есть,

 

не

только

 

на

 

незначительныхъ

 

заводахъ,

 

но

 

и

 

на

 

первоклас-

сныхъ.

 

Спрашивается:

 

чего

 

ждать

 

сахарной

 

промышлен-

ности

 

отъ

 

подобныхъ

 

дѣятелей,

 

и

 

особенно,

 

если

 

принять

во

 

вниманіе,

 

что

 

иностранцы

 

пріѣзжаютъ

 

въ

 

Россію

 

нажи-

ваться

 

всѣми,

 

даже

 

и

 

непозволительными

 

средствами,

 

что

имъ

 

такъ

 

легко

 

удается,

 

встрѣчая

 

почти

 

на

 

каждыхъ

 

де-

сяти

 

верстахъ

 

любовь,

 

довѣріе

 

и

 

раопростертыя

 

объятія

 

и

карманы.

 

До

 

50-хъ

 

годовъ

 

тружениковъ

 

по

 

сахарной

 

про-

мышленности

 

было

 

немного

 

достойныхъ

 

полной

 

благодар-
ности,. но

 

и

 

эти

 

немногіе,

 

будучи

 

окружены

 

и

 

опутаны

 

раз-

ными

 

пройдохами,

 

не

 

встрѣчали

 

сочувствія

 

и

 

шли

 

ощупью.

Въ

 

началѣ

 

50-хъ

 

годовъ,

 

поступилъ

 

управляющимъ

 

на

одинъ

 

изъ

 

заводовъ

 

графа

 

Бобринскаго

 

кончившій

 

воспи-

тание

 

въ

 

С.-Петербургокомъ

 

университетѣ,

 

Михаилъ

 

Аѳа-

насьевичъ

 

Леоновичъ,

 

чековѣкъ

 

съ

 

свѣтлымъ

 

взглядомъ

 

на

дѣло.

 

Онъ

 

сталъ

 

заниматься

 

сахарною

 

промышленностью

"

рой

 

было

 

по

 

сахарометру

 

Солейля

 

,22%

 

-Эти

 

Факты

 

ясно

 

говорятъ

 

сами

 

за
себя

 

и

 

о

 

нихъ

 

нечего

 

и

 

распространяться.

 

Подобные

 

опыты

 

производи-
лись

 

мною

 

и

 

въ

 

1864

 

году

 

и

 

показали

 

такіе

 

же

 

результаты,

 

какъ

 

и

 

въ

1863,

 

описанные

 

выше.
О

 

погодѣ,

 

имеющей

 

вліяніе

 

на

 

образование

 

сахара

 

въ

 

свекле,

 

такъ

 

какъ

она

 

не

 

въ

 

нашей

 

воле,

 

можно

 

сказать

 

только,

 

какая

 

благопріятствуетъ

 

об-
разованію

 

сахара.

 

Это— до

 

половины

 

іюля

 

перемежающаяся,

 

сырая,

 

а

 

съ
половины

 

іюля

 

во

 

весь

 

августа

 

и

 

сентябрь

 

солнечная

 

и

 

теплая

 

погода;

 

до-

ходящая

 

до

 

35°

 

по

 

Р.;

 

засуха

 

до

 

іюля

 

вредить

 

росту

 

и

 

образованію

 

мате-

ріала

 

для

 

сахара,

 

дожди

 

и

 

холодъ

 

въ

 

августе

 

н

 

сентябре

 

вредятъ

 

образо-
ванію

 

сахара.

                        

,

 

ц

Достаточность

 

времени

 

для

 

роста

 

свекловицы

 

есть

 

также

 

важное

 

обстоя-
тельство,

 

отъ

 

котораго

 

завйситъ

 

количество

 

образующагося

 

сахара

 

въ

свекле.

 

Для

 

совершеннаго

 

сбзреванія

 

свеклы

 

въ

 

наінемъ

 

крае,

 

требуется
времени

 

до

 

150

 

дней.

 

Но

 

наши

 

агрономы

 

не

 

имеютъ

 

привычки

 

наблюдать,
чтобы

 

«опать

 

свеклу

 

совершенно

 

созревшую,

 

да

 

это

 

имъ

 

и

 

трудно

 

опре-
делить.

 

Колосовые

 

;хлеба

 

позволяютъ

 

имъ

 

ощутіітельію

 

видеть,

 

когда

 

они
созрели;

 

свекловица

 

же

 

не

 

имеетъ

 

такихъ

 

явственныхъ

 

признаковъ

 

созре-
ванія,

 

а

 

химическіе

 

и

 

Физическіе

 

способы

 

опредѣлеиія

 

зрелости

 

имъ

 

не-
доступны,

 

и

 

потому

 

они

 

копаютъ

 

свекловицу

 

всегда

 

въ

 

одно

 

время

 

въ

сентябре,

 

и

 

чѣмъ

 

раньше

 

выкопаютъ,

 

тъмъ

 

болѣе

 

довольны

 

собою.
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съ

 

любовью

 

и

 

первый

 

далъ

 

толчокъ

 

русской

 

сахарной

 

про-

мышленооти

 

къ

 

научному

 

пути.

 

Начавъ

 

производить

 

каж-

дую

 

отдѣльную

 

работу

 

на

 

основаніи

 

науки,

 

а

 

не

 

ошупью,

какъ

 

дѣлали

 

прежде,

 

онъ

 

не

 

уп'устилъ

 

ни

 

малмшаго

 

явЛе-

нія,

 

котораго

 

не

 

разъясиилъ

 

бы

 

себѣ

 

теоретически.

 

Онъ
первый

 

увеличилъ

 

выходы

 

сахара

 

съ

 

24

 

до

 

28

 

Фунтовъ

съ

 

берковца;

 

ему

 

не

 

вѣрили,

 

что

 

это

 

дѣлалось

 

честнымъ

образомъ

 

и

 

нашлись

 

люди,

 

рѣшившіеся

 

прислать

 

къ

 

нему

на

 

заводъ

 

экономовъ

 

повѣрять

 

вѣсъ

 

свекловицы.

 

Въ

 

іслѢдъ

за

 

нимъ

 

опредѣлены

 

на

 

заводы

 

графа

 

Бобринскаго

 

управ-

ляющими,

 

вмѣсто

 

практика нтовъ,

 

технологи;

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

сахарное

 

дѣло

 

быстро

 

двинулось

 

впередъ

 

и

 

теперь

 

уже

 

не

удивляются

 

выходамъ

 

не

 

только

 

28,

 

но

 

и

 

42

 

фунт,

 

съ

 

бер-

ковца;

 

а

 

судя

 

по

 

Фактамъ,

 

которые

 

пришлось

 

видѣть

 

въ

прошлое

 

производство

 

186 3/4

 

года,

 

можно

 

надѣяться,

 

что

выходы

 

могутъ

 

достигнуть

 

и

 

выше

 

42

 

Фунт.

 

Между

 

тѣмъ

много

 

есть

 

еще

 

владѣльцевъ

 

заводовъ,

 

придерживающихся

рутины

 

и

 

боящихся

 

ученыхъ

 

людей,

 

какъ

 

огня.

 

Они

 

роди-

лись

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

имъ

 

нравится

 

тьма.

 

Пора

 

проснуться

 

и

 

по-

смотрѣть

 

что

 

дѣлается

 

на

 

бѣломъ

 

свѣтѣ.

 

Позвольте

 

обра-
тить

 

ваше

 

вниманіе

 

на

 

одинъ

 

совершившійся

 

Фактъ,

 

кото-

рый

 

иоказываетъ

 

различіе

 

между

 

рутиною

 

и

 

просвѣщеніемъ.

Смѣлянскимъ

 

раФИнадиымъ

 

заводомъ

 

до

 

60-хъ

 

годовъ

управляли

 

приктики-нѣмцы,

 

были

 

и

 

Французы;

 

они

 

въ

 

свое

время

 

работали,

 

въ

 

сравпеиіи

 

съ

 

другими,

 

хорошо;

 

лучшаго

для

 

сравненія

 

не

 

было.

 

По

 

какимъ-то

 

особенными,

 

обстоя-
тельствамъ

 

граФъ

 

Бобринскій

 

былъ

 

вынужденъ

 

поставить

управляющимъ

 

раФИнадиымъ

 

заводомъ

 

технолога.

 

Выборъ
палъ

 

на

 

одного

 

помощника

 

директора

 

песочно-сахарнаго

завода,

 

Н.

 

В.

 

Чериковскаго,человѣка

 

молодого,

 

трудолюби-

ваго

 

п

 

энергичнаго.

 

Хотя

 

онъ

 

не

 

только

 

не

 

управлялъ

 

еще

раФИнадиымъ

 

заводомъ,

 

но

 

даже

 

и

 

пеоочнымъ,

 

несмотря

на

 

это,

 

онъ

 

въ

 

какіе-ннбудь

 

три

 

года

 

успѣлъ

 

поставить

рафинадное

 

дѣло

 

на

 

такую

 

степень

 

совершенства,

 

что

 

про-

изводить

 

раФИнадъ

 

самаго

 

отличнаго

 

качества

 

и

 

все

 

одного

золотого

 

клейма

 

(перваго

 

сорта);

 

среднихъ

 

и

 

низгаихъ

 

сор-

товъ

 

нѣтъ.

 

Расходы

 

сокращены

 

чуть

 

не.

 

на

 

половину

 

и

 

на

томъ

 

же

 

самомъ

 

заводѣ,

 

гдѣ

 

тьма

 

съ

 

трудомъ

 

угвлала

 

въ

мѣсяцъ

 

до

 

20

 

тысячъ

 

пудовъ

 

разнокалибернаго

 

сахара, те-
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перь,

 

подъ

 

управленіемъ

 

технолога,

 

выдѣлывается

 

до

 

50
тысячъ

 

пудовъ

 

рафинада

 

1-го

 

сорта

 

отличной

 

доброты.
Счастливъ

 

тотъ

 

хозяину

 

который

 

обладаетъ

 

тактомъ

 

в

 

ь

выборѣ

 

служащихъ.

 

Этимъ

 

не

 

многіе

 

могутъ

 

похвалиться.

с)

 

Механики.

 

Механиковъ

 

также

 

должно

 

отнести

 

къ

 

чис-

лу

 

главныхъ

 

дѣятелей сахарныхъ

 

заводовъ.

 

На

 

обязанности
ихъ

 

лежитъ

 

отвѣтственность

 

за

 

безпрерывное

 

дѣйствіе

 

всѣхъ

машинъ

 

и

 

снарядовъ.

 

Остановки

 

завода

 

по

 

случаю

 

порчи

машинъ

 

и

 

неотчетливаго

 

дѣйствія

 

аішаратовъ

 

нричиняютъ

бѳлыпіе

 

расходы.

 

Отъ

 

одного

 

правнльнаго

 

дѣйствія

 

паро-

виковъ

 

сокращаются

 

расходы

 

на

 

нѣсколько

 

тысячъ;

 

при

правильной

 

уотановкѣ

 

машинъ

 

и

 

аппаратовъ

 

ремонтъ

 

за-

вода

 

стоитъ

 

менѣе

 

на

 

десятки

 

тысячъ,

 

а

 

что

 

всего

 

важнѣе,

то,

 

что

 

при

 

знающемъ

 

свое

 

дѣло

 

механикѣ

 

не

 

случается

почти

 

никакихъ

 

увѣчій

 

рабочимъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

обязанность

механиковъ,

 

на

 

большей

 

части

 

заводовъ,

 

если

 

не

 

на

 

всѣхъ,

исполяяетъ

 

такой

 

же

 

иаборъ

 

разночинцевъ,

 

какъ

 

и

 

дирек-

тора.

 

Лишь

 

былъ

 

бы

 

нѣмецъ,

 

такъ

 

и

 

годится

 

въ

 

механики.

Еще

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

1864

 

году

 

изъ

 

завода,

находящагося

 

подъ

 

моимъ

 

управленіемъ,

 

одинъ

 

мастеро-

вой

 

,

 

ничѣмъ

 

больше

 

незанимавшійся,

 

какъ

 

токарнымъ

мастерствомъ,

 

поступилъ

 

механикомъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

заво-

довъ

 

Черниговской

 

губерпіи,

 

и

 

ему

 

поручили

 

установку

 

паро-

виковъ

 

и

 

машинъ.

 

Спрашиватся:

 

какого

 

результата

 

можно

ожидать

 

отъ

 

заводовъ,

 

устроеаиыхъ

 

подобными

 

всезнайками,
и

 

чѣмъ

 

рабочіе

 

обезаечены

 

на

 

такихъ

 

заводахъ

 

отъ

 

увѣчій,

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

смерти?

А)

 

Мистера

 

и

 

рабочіе.

 

Отъ

 

навыка

 

и

 

умѣнья

 

мастеровъ

и

 

рабочихъ

 

работа

 

производится

 

спорно,

 

отчетливо

 

и

 

добро-

качественно

 

при

 

всякомъ

 

дѣлѣ.

 

Но

 

немногіе

 

сахарные

 

за-

воды

 

въ

 

Россіи

 

имѣютъ

 

возможность

 

быть

 

обезпечениыми

не

 

только

 

навычными

 

рабочими,

 

но

 

и

 

мастерами;

 

имъ

 

еже-

годно

 

приходится

 

имѣть

 

новыхъ

 

рабочихъ

 

и

 

мастеровъ,

которымъ

 

нужно

 

не

 

только

 

объяснять

 

производство

 

работъ,

но

 

и

 

постоянно

 

водить

 

и

 

указывать,

 

что

 

и

 

гдѣ

 

лежитъ

 

и

 

куда

нужно

 

ходить.

 

Всякій,

 

занимающейся

 

Фабричнымъ

 

дѣломъ,

знаетъ,

 

какъ

 

неудобно

 

и

 

обременительно

 

производить

 

ра-

боты

 

новыми,

 

непривычными

 

рабочими.

 

Къ

 

этому

 

недо-

статку

 

слѣдуетъ

 

еще

 

присоединить

 

большое

 

затруднение,
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сопряженное

 

съ

 

большими

 

расходами

 

на

 

наемъ

 

рабочихъ.

Сахарные

 

заводы

 

мнргр

 

несу.тъ

 

убьггковъ

 

,отъ

 

нецсіюлне-

нія

 

рабочими,

 

услрвщ

 

найма;

 

рабочіе

 

часто,

 

бросали,

 

работы

и

 

уходили

 

цълыми

 

партіямц,

 

до

 

срока

 

найма,,

 

вслѣдствіе

чего

 

заводы

 

останавливались,

 

^ъдѣйртвіи,

 

а.остановки

 

са-

харныхъ

 

заводовъ

 

убыточнѣе

 

остановокъ

 

всѣхъ

 

другихъ

заводовъ,

 

потому

 

что

 

матеріалъ,

 

изъ

 

котрраго

 

добывается

 

са-

харъ,

 

портится^

 

Со

 

стороны

 

правительства

 

нѣтъ

 

еще

 

ника-

кого

 

обезпеченія

 

въ

 

точномъ

 

выиолненіи

 

рабочими

 

условій
найма,

 

и

 

заводы,

 

чтобы

 

быть

 

обеспеченными

 

ъъ

 

достаточ- ;

номъ

 

количестве

 

рабочихъ,

 

нанимаютъ

 

иногда

 

чуть

 

не

 

двой-

ной

 

комплектъ

 

ихъ.

 

Эвотъ

 

ненормальной

 

ходъ

 

найма

 

ра-

бочихъ

 

вынуждает-ъ

 

владѣльцевъ

 

заводовъ

 

имѣть

 

для

 

по-

ставки

 

рабочихъ

 

подрядчиковъ,

 

большею

 

частью

 

евреезъ,

обирающихъ

 

рабочихъ

 

до

 

рубашки.

Второе

 

условіе

 

для

 

успѣха,

 

сахарной

 

промышлености

есть

 

изобйліе

 

и

 

доброкачественность

 

матеріаловъ.

 

Главный
матеріалъ,

 

изъ

 

котораго

 

добывается

 

сахаръ— свекловица;

побочные

 

матеріалы,

 

необходимые

 

для

 

производства

 

ра-

ботъ:

 

вода,

 

дрова,

 

костяной

 

уголь,

 

известь,

 

шерстя-

ныя

 

салфетки,

 

холстъ,

 

продукты

 

для

 

оовѣвденія

 

завода,

 

для

смазки

 

машинъ

 

и

 

для

 

пррвизіи

 

рабочимъ.

 

Начнемъ

 

съ

свекловицы.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

начну

 

говорить,

 

о

 

ней,

 

прошу

взглянуть

 

внимательно

 

на

 

нижепомѣщенную

 

таблицу,

 

по-

казывающую,

 

въ

 

какую

 

Цѣну

 

обойдется

 

сахаръ

 

при

 

разной
доброкачественности

 

свеклы.

 

Таблица

 

эта

 

согласна

 

съ

дѣйствительностью,

 

какая

 

теперь

 

существуетъ

 

на

 

лучщихъ

заводахъ

 

въ

 

ней,

 

процентное

 

содержаніе

 

сахара

 

въ

 

свек-

ловичномъ

 

соку

 

взято

 

въ

 

предѣлахъ

 

оть

 

8

 

до

 

22°| 0 ,

 

т.-е.

 

ч

въ

 

какихъ

 

встрѣчалось

 

имѣть

 

до

 

сего

 

времени

 

свеклу.

 

При
составлены

 

таблицы

 

берковецъ

 

принятъ

 

въ

 

1 1

 

\

 

пудовъ

вѣса,

 

какъ

 

принимается

 

свекла

 

на

 

нѣкоторыхь

 

заводахъ;

изъ

 

этихъ

 

\

 

\

 

\

 

пуд.

 

при

 

мойкѣ

 

и

 

при

 

перевозкахъ

 

отбй-
детъ

 

до

 

У2

 

пуда,

 

такъ

 

что

 

вѣсъ

 

берковца,

 

поступающаго

 

въ

работу,

 

много

 

принять

 

въ

 

И

 

пудовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

пред-

положено

 

извлечь

 

сока

 

90ч/0 .

 

Стоимость

 

обработки

 

такого

берковца

 

принята

 

приблизительно

 

средняя,

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

но

 

онаизмѣняется,

 

смотря

 

по

 

выгодности

 

устройства

 

завода

 

и

доброкачественности

 

свеклы,

 

отъ

 

2рубл.до

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.;
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капиталъ,

 

необходимый

 

для

 

основанія

 

предпріятія

 

инаобо-
ротъ,

 

предположенъ

 

мною

 

въ

 

10

 

руб.

 

на

 

каждый

 

берковецъ

силы

 

завода;

 

такой

 

капиталъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

на

большей

 

части

 

заводовъ,

 

но

 

онъ

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

со-

кращенъ

 

при

 

устройствѣ

 

новаго

 

завода

 

до

 

5

 

рублей.

°/0

  

сахара

 

въ

 

свеклович- номъ

 

сокѣ

 

по

 

сахарометру Солейля. Выходъ

 

бЬлаго

 

сахара

 

изъ 1

  

берковца

  

свеклы

 

въ

 

11 пуд.,

   

предполагая

 

извле- чете

 

сока=90%-
Стоимость

 

работъ,

 

свеклы и

 

матеріаловъ

 

на

 

1

 

пудъ сахара,

 

предполагая

 

стои- мость

 

обработки

   

1

   

бер-
ковецъ^

 

руб.

 

50

 

коп.
10°/о

 

преміи.

 

на

 

основный
.

 

и

    

оборотный

   

капиталъ, предполагая

 

его=10

 

руб.
на

 

1

 

берковецъ,

 

кои

 

слѣ- дуетъ

 

получить

 

при

 

про- даже

 

1

 

пуд.

 

сахара.
Цѣна

 

1

   

пуда

  

сахара

 

на мъстѣ,

 

по

 

которой

 

можно продавать

 

его,чтобы

 

пред- пріятіе

 

гало

 

успѣшно.19,74

 

фунт. 5

 

руб.

 

06

 

коп.

 

!

 

2

 

руб.

 

02

 

коп. 7

 

руб.

 

08

 

коп

22,оз

 

» 4

 

> 54

 

»

 

,1 82

 

. 6

 

. 36

 

»

24,08

 

р 4 .

 

И

 

.

 

,1 .

 

62

 

» 5 73

 

•

27,15

 

» 3 .

 

69

 

»

 

;

 

1 .

 

48

 

» 5

 

і 17

 

»

29,61

 

» 3 •

 

38

 

.

 

|1 >

 

36

 

> 4'

 

. 74

 

•

32,08

 

» 3 »

 

12

 

.

 

,1 .

 

25

 

» 4

 

. 37

 

•

34,55

 

» 2 .

 

90

 

»

  

1

 

і 16

 

. 4

 

. 06

 

■

37,02

 

» 2 »

 

71

 

,

  

1 08

 

. 3 79

 

•

39,19

 

» 2 і

 

56

 

і

 

,1 .

 

03

 

» 3

 

. 59

 

»

41,95

 

» 2 >

 

40

 

>

 

!

 

>

  

■
1

96

 

. 3

 

. 36

 

.

44,43

 

• 2 >

 

26

 

>

 

1

 

>

  

■ 91

 

. 3 15

 

»

46,89

 

» 2 >

  

14

 

>

  

> 86

 

» 3 ь

 

>

49,3

 

в

 

> 2 »

 

03

 

.

 

|

 

»

 

. 81

 

» 2

 

і 84

 

>

51,83

 

» 1 •

 

93

 

»

 

:» 77

 

» 2 70

 

.

54,03

 

• 1 .

 

85

 

»

 

,'і і

    

74

 

»
1

.

 

59

 

.

Примтьчсшіе.

 

Свекла,

 

доставленная

 

въ

 

заводь

 

вялою,

уменыпаетъ

 

выходъ

 

сахара

 

съ

 

берковца

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

6

Фунтовъ,

 

а,

 

при

 

вялости

 

свеклы

 

худого

 

качества,

 

вмѣсто

сахара

 

можетъ

 

получиться

 

одна

 

потока.

Просмотрѣвъ

 

таблицу,

 

прошу

 

припомнить

 

примѣчаніе

 

о

свекловицѣ,

 

въ

 

которомъ

 

указана

 

мною

 

какой

 

доброкаче-

ственности

 

родится

 

свекла

 

на

 

разныхъ

 

грунтахъ

 

и

 

при

 

разной

пор°Д ѣ

 

сѣмянъ:

 

тогда

 

всякому

 

будетъ

 

понятно,

 

что

 

главный

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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матеріалъ

 

для

 

добыванія

 

сахара

 

можно

 

имѣть

 

такого

 

пре-

восходнаго

 

качества,

 

что

 

можно

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи

 

прода-

вать

 

сахаръ

 

безъ

 

покровительственной

 

пошлины

 

на

 

загра-

ничный

 

сахаръ

 

дешево,

 

но

 

даже

 

и

 

отправлять

 

за

 

границу

 

безъ
убытковъ;

 

а

 

вывоза

 

такого

 

продукта,

 

который

 

составлена,

изъ

 

атмосФерныхъ

 

соСтавныхъ

 

частей,

 

нужно

 

желать

 

болѣе,

чѣмъ

 

вывоза

 

хлѣба,

 

льна,

 

костей

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

ве-

ществъ,

 

унооящихъ

 

съ

 

собою

 

удобрительный

 

вещества

почвы.

Свекловица

 

въ

 

южной

 

Россіи

 

родится

 

и

 

созрѣваетъ

 

хо-

рошо

 

и

 

расходы

 

на

 

ея

 

обработку

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

сокращены

до

 

50

 

коп.

 

на

 

берковецъ,

 

слѣдовательно

 

при

 

урожаѣ

 

въ

150

 

берковцевъ

 

десятина

 

можетъ

 

дать

 

до

 

75

 

рубл.

 

дохо-

да,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отиошеніи

 

нѣтъ

 

препятствій

 

къ

 

усиѣшному

ходу

 

сахарныхъ

 

заводовъ.

О

 

побочныхъ

 

матеріалахъ

 

нечего

 

и

 

распространяться:

ихъ

 

въ

 

Россіи

 

вдоволь,

 

слѣдуетъ

 

только

 

обратить

 

внима-

ніе

 

на

 

дрова,

 

какъ

 

предметъ,

 

за

 

который

 

обвиняютъ

 

сахарную

промышленность

 

въ

 

истребленіи

 

лѣсовъ.

Лѣса

 

дѣйствительно

 

истреблены

 

и

 

топливо,

 

гдѣ

 

сахар-

ная

 

промышленность

 

развита

 

въ

 

большихъ

 

размѣрахъ,

очень

 

дорого.

 

Но

 

развѣ

 

въ

 

этомъ

 

виновата

 

сахарная

 

про-

мышленность?

 

Она

 

столько

 

же

 

виновата,

 

сколько

 

бываетъ

виноватъ

 

предъ

 

купцомъ

 

покупатель

 

товара

 

изъ

 

его

 

лавки.

Я

 

въ

 

короткихъ

 

словахъ

 

опишу

 

лѣсное

 

хозяйство

 

и

 

тогда

будетъ

 

понятно,

 

почему

 

истребились

 

лѣса.

 

Лѣсами

 

завѣды-

вали

 

не

 

спеціалисты

 

лѣсничіе,

 

ни

 

даже

 

практики

 

опытные

въ

 

лѣсномъ

 

хозяйствѣ,

 

а

 

лакеи

 

или

 

мужья

 

любимыхъ

 

гос-

подскихъ

 

горничныхъ;

 

при

 

подобныхъ

 

хозяевахъ,

 

раз-

умѣется,

 

лѣсоводство

 

не

 

улучшается,

 

ни

 

даже

 

поддержи-

вается

 

въ

 

одномъ

 

уровнѣ,

 

а

 

ириходитъ

 

къ

 

упадку.

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

гдѣ

 

лѣсъ

 

вырубливался

 

на

 

дрова,

 

тамъ

 

новый
лѣсъ

 

не

 

росъ,

 

тамъ

 

пасся

 

скотъ;

 

а

 

когда,

 

чрезъ

 

десятки

 

лѣтъ,

пни

 

сгнивали,

 

то

 

поле

 

поступало

 

подъ

 

хлѣбопашеотво.

 

Подоб-
ному

 

хозяйству

 

еще

 

лучше

 

помогли

 

евреи, лѣсные

 

промыш-

ленники,

 

скупающіе

 

лѣса

 

на

 

срубъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

 

бы
послѣ

 

срубки

 

мѣстр,

 

бывшее

 

нодъ

 

лѣсомъ,

 

окопать

 

кана-

вами

 

и

 

строго

 

наблюдать,

 

чтобы

 

туда

 

не

 

ходилъ

 

скотъ,

потомъ

 

чрезъ

 

пять-шесть

 

лѣтъ

 

сдѣлать

 

первую

 

прочистку,
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а

 

чрезъ

 

двѣнадцать

 

вторую

 

расчистку,

 

то

 

лѣтъ

 

чрезъ

30—40

 

или

 

50,

 

смотря

 

по

 

породѣ

 

дерева,

 

лѣсъ

 

былъ

 

бы
опять

 

если

 

не

 

богаче,

 

то

 

никакъ

 

не

 

хуже

 

бывшаго,

 

и

 

при

такомъ

 

порядкѣ

 

сахарная

 

промышленность,

 

существую-

щая

 

уже

 

около

 

60

 

лѣтъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

могла

 

бы
пользоваться

 

дровами

 

уже

 

изъ

 

лѣсовъ

 

второго

 

поколѣнія;

но

 

объ

 

этомъ

 

вторрмъ

 

поколѣніи

 

стали

 

только

 

теперь

 

по-

мышлять

 

нѣкоторые.

 

Спрашиваю:

 

виновата

 

ли

 

въ

 

этомъ

сахарная

 

промышленность?

 

Въ

 

истребленіи

 

лѣсовъ

 

можно

также

 

упрекнуть

 

нѣкоторыхъ

 

распорядителей

 

заводскими

работами,

 

которые

 

по

 

какой-то

 

теоріи

 

находятъ

 

лучшцмъ

жечь

 

дрова

 

несообразно

 

законамъ

 

природы.

 

Такъ,

 

напри-

мѣръ,

 

мнѣ

 

разсказывалъ

 

одинъ

 

знакомый,

 

что

 

одинъ

 

вла-

дѣлецъ

 

завода,

 

помѣщикъ

 

Ж.

 

близь

 

Харькова,

 

заставлялъ

его

 

паровики

 

топить

 

5-ти

 

аршинными

 

свѣжесрублеиными

дровами,

 

причемъ

 

топки

 

наровиковъ

 

по

 

необходимости

должны

 

были

 

быть

 

постоянно

 

открыты,

 

ибо

 

такія

 

длин-

ный

 

дрова

 

не

 

входили

 

въ

 

печь,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

обгоранія

 

подви-

лись

 

дальше.

 

Сколько

 

ему

 

ни

 

доказывали

 

невыгоды

 

подобнаго

рода

 

топки — ничего

 

не

 

могло.

 

При

 

подобныхъ

 

дикостяхъ,

разумѣется,

 

истребляется

 

безъ

 

всякой

 

пользы

 

на

 

каждую

тысячу

 

берковцевъ

 

свеклы

 

лишняго

 

около

 

полдесятины

лѣса,

 

Въ

 

этомъ

 

опять-таки,

 

виновата

 

не

 

сахарная

 

промыш-

ленность,

 

а

 

сами

 

россіяне,

 

зачѣмъ

 

отцы

 

не

 

учили

 

овоихъ

дѣтей,

 

зачѣмъ

 

они

 

не

 

дали

 

имъ

 

средствъ

 

познать

 

законы

природы.

Третье

 

условіе

 

для

 

успѣха

 

сахарной

 

промышленности —

^близость

 

механическихъ

 

заведеній,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

са-

харнымъ

 

заводамъ

 

можно

 

было

 

скоро

 

и

 

дешево

 

пріобрѣ-

тать

 

новыя

 

и

 

починять

 

испорченный

 

вещи.

 

Это

 

условіе

 

у

насъ

 

очень

 

неудовлетворительно

 

для

 

сахарной

 

промыш-

ленности

 

и

 

для

 

удовдетворенія

 

ему

 

сахарные

 

заводы

 

при-

нуждены

 

сами

 

заводить

 

мастерскія

 

и

 

держать

 

дорогихъ

маотеровъ,

 

которымъ

 

иногда

 

по

 

мѣсяцамъ

 

нечего

 

дѣлать,

или

 

приходится

 

производить

 

такія

 

работы,

 

которыя

 

могли

 

бы

исполнить

 

мальчики,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

расходы

 

завода

 

сильно

возрастаютъ.

 

Тому

 

же

 

заводу,

 

при

 

которомъ

 

нѣтъ

 

мастер-

ской,

 

приходится

 

также

 

нести

 

болыпіе

 

расходы

 

на

 

отправле-

ніевъ

 

чужія

 

мастерскія

 

испорчеиныхъ

 

вещей

 

для исправле-
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нія,

 

а

 

иногда

 

еще

 

и

 

убытки

 

отъ

 

оотановокъ

 

завода

 

по

случаю

 

нескорой

 

починки

 

вещей.

 

Горю

 

этому

 

поможетъ

всеобщее

 

развитіе

 

разныхъ

 

промышленностей

 

въ

 

краѣ,

 

и

особенно

 

желѣзныя

 

дороги.

Четвертое

 

условіе

 

для

 

успѣха

 

сахарной

 

промышленно-

сти —

 

правильная

 

покупка

 

матеріадовъ,

 

нужныхъ

 

для

 

за-

вода,

 

и

 

правильная

 

продажа

 

товара.

 

Чтобы

 

это

 

условіебыло

выполнено

 

выгодно

 

для

 

сахарной

 

промышленности,

 

нужно,

чтобы

 

люда,

 

зянимающіеся

 

покупкою

 

и

 

продажею,

 

были

знакомы

 

съ

 

коммерческими

 

науками

 

и

 

торговою

 

частью,

и

 

чтобы

 

заводчикъ

 

не

 

былъ

 

стѣсненъ

 

въ

 

деньгахъ.

 

А

 

такъ-

какъ

 

дѣятелей,

 

сиеціально

 

приготовленныхъ

 

для

 

торговой
части

 

пѣтъ

 

и

 

заводчики

 

по

 

большой

 

части

 

въ

 

долгахъ,

 

то

дѣло

 

идетъ

 

черезчуръ

 

безалаберно.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

чтобы

 

имѣть

 

деньги

 

на

 

необходимую

 

расплатку

 

за

 

обра-
ботку

 

и

 

доставку

 

свеклы

 

въ

 

заводъ,

 

а

 

также

 

на

 

покупку

ыеобходимыхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

сахороваренныхъ

 

работъ,

сахаръ

 

продается

 

впередъ,

 

когда

 

еще

 

и

 

не

 

думали

 

копать

свеклу,

 

съ

 

условіемъ

 

получить

 

впередъ

 

деньги,

 

вслѣдствіе

чего

 

цѣна

 

на

 

сахаръ

 

уменьшается

 

иногда

 

на

 

1

 

рубль;

 

или

дѣлаютъ

 

большею

 

частью

 

такъ,

 

что

 

закупаютъ

 

разные

 

то-

вары

 

и нв,се

 

необходимое

 

для

 

завода,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

свек-

лу,

 

съ

 

условіемъ

 

расплаты

 

на

 

кіевскихъ

 

контрактахъ,

 

т.-е.

когда

 

будетъ

 

проданъ

 

сахаръ.

 

Приподобномъусловіимате^
ріалы

 

покупаются

 

всегда

 

дороже

 

на

 

десятки

 

процентовъ

противъ

 

того

 

заводчика,

 

который

 

расплачивается

 

тотчасъ,

и,

 

кромѣ

 

того,

 

покупающій

 

на

 

кредитъ

 

не

 

имѣетъ

 

возмож-

ности

 

слишкомъ

 

быть

 

разборчивымъ

 

въ

 

доброкачественно-

сти

 

купленныхъ

 

матеріаловъ,

 

а

 

долженъ

 

взять

 

то,

 

что

 

ему

воунутъ.

 

Сахаръ

 

же,

 

на

 

контрактахъ,

 

заводчиками,

 

кото-

рые

 

должны

 

непременно

 

расплачиваться

 

деньгами,

 

взятыми

за

 

проданный

 

сахаръ,

 

продается

 

дешевле,

 

потому

 

что

 

стѣ-

сненныя

 

обстоятельства

 

такихъ

 

господъ

 

покупщики

 

хоро-

шо

 

знаютъ

 

и

 

пользуются

 

случаемъ

 

купить

 

подешевле,

 

что

и

 

дѣлается

 

ими

 

довольно

 

ловко.

 

Накоаецъ

 

есть

 

еще

 

третій
родъ

 

торговаго

 

хозяйства

 

у

 

сахарныхъ

 

заводчиковъ,

 

это—

производить

 

продажу

 

сахара

 

и

 

покупку

 

нѣкоторыхъ

 

мате-

ріаловъ

 

чрезъ

 

коммиссіонеровъ;

 

хотя

 

этотъ

 

способъ

 

до-

вольно

 

правильный,

 

но

 

идетъ

 

также

 

очень

 

плохо.
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Помощь

 

этому

 

горю

 

можетъ

 

быть

 

только

 

отъ

 

образова-
нія

 

спеціалистовъ

 

по

 

торговой

 

и

 

коммерческой

 

части,

 

кото-

рые,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

поведутъ

 

торговую

 

операцію

 

пра-

вильно,

 

но

 

и

 

не

 

допустятъ

 

евоихъ

 

довѣрителей

 

до

 

разори-

тельныхъ

 

поступковъ.

Слѣдуетъ

 

еще

 

замѣтить,

 

что

 

покупка

 

нужныхъ

 

второ-

стеиенныхъ

 

матеріаловъ

 

производится

 

не

 

изъ

 

первыхъ

рукъ,

 

прямо

 

изъ

 

заводовъ,

 

а,

 

можётъ-быть,

 

чрезъ

 

десятыя,

чрезъ

 

что

 

цѣна

 

на

 

матеріалы

 

по

 

необходимости

 

возвы-

шается.

 

Этотъ

 

недостатокъ

 

могутъ

 

устранить

 

статисти-

ческіе

 

комитеты

 

ежегоднымъ

 

изданіемъ

 

реестровъ

 

заво-

довъ

 

съ

 

ноясненіемъ

 

ихъ

 

вѣрнаго

 

адреса

 

и

 

объяенеиіемъ,

какіе

 

товары

 

приготовляются

 

на

 

каждой

 

Фабрикѣ.

Пятое

 

условіе

 

для

 

успѣха

 

сахарной

 

промышлености

есть

 

то,

 

чтобы

 

владѣльцы

 

заводовъ,

 

кроіиѣ

 

капитала,

 

не-

обходимая

 

на

 

правильное

 

веденіе

 

завода,

 

имѣли

 

запасный
капиталъ.

 

Но

 

у

 

заводчиковъ,

 

какъ

 

прежде

 

было

 

мною

 

ска-

зано,

 

не

 

только

 

не

 

водится

 

запасныхъ

 

денегъ,

 

но

 

у

 

многихъ

часто

 

не

 

хватаетъ

 

и

 

на

 

необходимое,

 

и

 

потому

 

они,

 

приот-

сутствіи

 

денегъ,

 

кредита

 

и

 

коммерческихъ

 

познанш,

 

денеж-

ный

 

оиераціИ

 

производить,

 

просто

 

сумасбродно,

 

что

 

ведетъ

не

 

къ

 

процвѣтанію

 

промышленности,

 

а

 

къ

 

разоренію.

Вотъ

 

условія,

 

при

 

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нахо-

дится

 

сахарная

 

промышленность, —промышленность,

 

кото-

рая

 

въ

 

Россіи

 

можетъ

 

находиться

 

въ

 

самомъ

 

выгодномъ

положеніи,

 

которая

 

можетъ

 

давать

 

большія

 

богатства

 

краю,

а

 

слѣдовательно

 

счастье

 

и

 

могущество

 

странѣ.

 

Мнѣ

 

кажет-

ся

 

и

 

другія

 

промышленности,

 

свойственныя

 

разнымъ

 

мѣст-

ностямъ

 

Россіи,

 

бѣдствуютъ

 

и

 

низко

 

стоятъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

причинъ,

 

отъ

 

какихъ

 

страдаетъ

 

и

 

сахарная

 

промышлен-

ность,

 

т.-е.

 

отъ

 

недостатка

 

руководителей,

 

специально

знакомыхъ

 

съ

 

дѣломъ,

 

специально

 

приготовленныхъ

 

для

управленія

 

разнаго

 

рода

 

промышленностями.

 

Если

 

бы
статистическіе

 

комитеты

 

потрудились

 

опубликовать

 

в сѣхъ

дѣятелей

 

русскихъ

 

промышленностей

 

съ

 

поясненіемъ

 

сте-

пени

 

ихъ

 

техническая

 

образоваиія,

 

то

 

россіяне

 

ужасну-

лись

 

бы,

 

увидя

 

въ

 

чьихъ

 

рукахъ

 

находится

 

ихъ

 

счастье,

слава

 

и

 

могущество,

 

ибо

 

все

 

эти

 

блага

 

суть

 

слѣдствіе

 

бо-
гатства,

 

а

 

богатство

 

происходить

 

отъ

 

цвѣтущаго

 

состоя-



—

 

245

 

—

нія

 

промышленности.

 

Что

 

же

 

нужно

 

ддя

 

процвѣтаніи

 

про-

мышленности?

 

Мѣры,

 

предпринимаемый

 

для

 

улучшенія

промышленности,

 

какъ

 

то:

 

пошлины

 

на

 

ввозъ

 

ииостранцыхъ

товаровъ,

 

льготы

 

разныя,

 

кредитный

 

учрежденія

 

разнаго

рода

 

и

 

т.

 

п.

 

никакъ

 

не

 

самая

 

суть;

 

прежде

 

всего

 

нужно

дать

 

промышленности

 

дѣятелей.

 

Какому-нибудь

 

промыш-

ленному

 

предпріятію

 

давайте

 

сколько

 

угодно

 

вспомоще-

ствованій

 

разнаго

 

свойства,

 

безъ

 

разумнаго

 

руководителя

не

 

пойдутъ

 

дѣла

 

хорошо;

 

при

 

разумномъ

 

же

 

руководителѣ,

безъ

 

всякихъ

 

льготъ

 

и

 

вспомощеетвованій,

 

дѣла

 

промыш-

ленная

 

предпріятія

 

пойдутъ

 

хорошо,

 

разумѣется,

 

если

 

это

предпріятіе

 

свойственно

 

той

 

местности,

 

въ

 

которой

 

оно

основано.

 

Возьмите

 

для

 

нримѣра

 

сахарные

 

заводы

 

и

 

вы

увидите,

 

что

 

одинъ

 

заводъ

 

работаетъ

 

хорошо,

 

а

 

другой,

стоящій

 

съ

 

нимъ

 

рядомъ,

 

ведетъ

 

свои

 

дѣла

 

дурно.

 

Такой

громадный

 

заводъ,

 

какъ

 

гг.

 

Яхненко

 

и

 

Симиренко

 

палъ,

 

по

моему

 

мнѣиію,

 

не

 

вслѣдотвіе

 

какихъ-нибудь

 

расточитель -

ноотей,

 

а

 

просто,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

руководителями

 

за-

вода

 

были

 

Богъ

 

знаетъ

 

кто,

 

знавшіе

 

сахарное

 

дѣло

 

какъ

повара — и

 

не

 

больше.
Каждый

 

отецъ

 

считаетъ.непремѣнною

 

своею

 

обязан-

ностью

 

воспитать

 

своихъ

 

дѣтей,

 

жертвуя

 

на

 

это

 

послѣд-

нимъ

 

своимъ

 

достояніемъ.

 

Для

 

чего

 

же

 

это?

 

Кажется,

 

цвль

одна:

 

чтобы

 

дѣти

 

были

 

счастливы,

 

т.-е.

 

могли

 

бы

 

поболь-
ше

 

пріобрѣтать

 

средствъ

 

для

 

удобной

 

жизни,

 

или,

 

другими

словами,

 

были

 

бы

 

побогаче.

 

Отчего

 

же

 

мы,

 

русскіе,

 

не

считаемъ

 

единственною

 

своею

 

обязанностью

 

позаботиться
о

 

богатствѣ,

 

т.-е.

 

о

 

счаетіи,

 

силѣ

 

и

 

могуществе

 

своемъ,

или,

 

сказать

 

просто:

 

зачѣмъ

 

не

 

воспитаемъ

 

сыиовъ

 

своихъ?

Не-уже-ли

 

еще

 

въ

 

нашъ

 

вѣкъ

 

могутъ

 

найтись

 

такіе

 

дикари,

которые

 

откажутся

 

внести

 

ежегодпо

 

небольшую

 

лепту

для

 

необходимыхъ

 

расходовъ

 

на

 

воснитаиіе

 

дѣтей

 

Россіи.

Вѣдь

 

на

 

пять

 

милліоновъ

 

рубл.

 

можно

 

содержать

 

до

 

десяти

политехническихъ

 

институтовъ;

 

а

 

что

 

составятъ

 

для

 

Рос-

сіи

 

пять

 

милліоновъ — по

 

семи

 

копѣекъ

 

съ

 

души,

 

между

тѣмъ

 

десять

 

техническихъ

 

институтовъ

 

приготовили

 

бы
для

 

Россіи

 

порядочное

 

число

 

промышленныхъ

 

дѣятелей

 

*);

*)

  

И

 

тѣмъ

 

избавить

 

нашу

 

Русь

 

отъ

  

легіоновъ

  

пнострглцевг-"пе"у-'Я-
торовъ.
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и

 

лиганія

 

семь

 

конѣекъ

 

взноса

 

отъ

 

улучшенія

 

промышлен-

ности

 

вернулись

 

бы

 

къ

 

каждому

 

десятерицею,

 

если

 

не

больше.
Содержаніе

 

вѣнскаго

 

политехническаго

 

института

 

по

сметѣ

 

стбитъ

 

только

 

120

 

тысячъ

 

рублей.

 

Уставъ

 

этого

прекрасная,

 

по

 

своему

 

проекту,

 

института,

 

помѣщенъ

 

въ

іюньской

 

книжкѣ

 

«Журнала

 

Мануоакуръ

 

и

 

Внутреннейтор-
говли»

 

За

 

1864

 

годъ.

Мнѣ

 

кажется,

 

если

 

бы

 

гг.

 

Фабриканты

 

вникли

 

сами

 

въ

свои

 

коренныя

 

нужды,

 

то

 

они

 

не

 

задумались

 

бы

 

соста-

вить

 

каниталъ,

 

пустить

 

его

 

въ

 

выгодное

 

предпріятіе

 

и

 

на

барыши

 

изъ

 

него

 

содержать

 

политехническій

 

инотитутъ.

Напримѣръ,

 

если

 

бы

 

составить

 

капиталъ

 

въ

 

три

 

милліона

рублей

 

и

 

пустить

 

его

 

на

 

предпріятіе

 

сахарной

 

промышлен-

ности,

 

то

 

на

 

барыши

 

этого

 

предпріятія

 

можно

 

содержать

громадный

 

институтъ

 

и

 

даже

 

погасить

 

собраный

 

капиталъ.

Чтобы

 

убѣдить,

 

что

 

слова

 

мои

 

не

 

вздорь,

 

прошу

 

взглянуть

на

 

отчетъ

 

администраціи

 

по

 

дѣламъ

 

гг.

 

Яхненко

 

и

 

Сими-

ренко

 

за

 

1 8 Г,2/Сі3

 

годъ,

 

гдѣ

 

всякій

 

увидитъ,

 

что,

 

при

 

самыхъ

разстроенныхъобстоятельствахъ — а

 

слѣдователыю

 

не

 

такъ

правильномъ

 

производствѣ

 

всѣхъ

 

операцій,

 

какъ

 

нужно

 

—

предпріятіе

 

это

 

дало

 

прибыли

 

350

 

тысячъ

 

рублей,

 

а

 

на

такое

 

предпріятіе, какъ

 

гг.

 

Яхненко

 

и

 

Симиренко

 

довольпо

и

 

двухъ

 

милліоновъ

 

рублей.
Вотъ

 

все,

 

что

 

мною

 

подмѣчено

 

въ

 

теченіе

 

моей

 

пят-

надцатилѣтней

 

практики

 

по

 

сахарной

 

промышленности.

 

Да

не

 

осудятъ

 

меня

 

дѣятели-нрактиканты

 

сахарной

 

промыш-

ленности.

 

Много

 

и

 

между

 

вами

 

есть

 

достойныхъ

 

полной

похвалы

 

за

 

ваши

 

труды,

 

но

 

вы

 

были

 

бы

 

въ

 

тысячу

 

раЗъ

полезнѣе

 

для

 

сахарной

 

промышлености,

 

если

 

бы

 

полу-

чили

 

техническое

 

образование,

 

котораго

 

лишились

 

вслѣд-

ствіе

 

ограниченныхъ

 

средствъ

 

къ

 

образованію.

Инженеръ-техчологъ

 

М.

 

Толкыгвнъ.

Кіев.

 

губ., 1

 

м.

 

Шпо.іа.
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ЗЕМЛЕДШЧЕСКАЯ

 

МЕХАНИКА.

БАКІЯ

 

0РУД1Я

 

ИЛИ

 

МАШИНЫ

нужнее

 

для

 

сельснаго

 

хозяйства

 

въ

 

Россіи.

На

 

одномъ

 

изъ

 

сельокохозяйственныхъ

 

съѣздовъ,

 

въ

Москвѣ,

 

во

 

время

 

всероссійской

 

выставки

 

сельскихъ

 

и

земледѣльческйхъ

 

произведеній,

 

поднята

 

былъ ,

 

между

прочимъ,

 

вопросъ:

 

«въ

 

распространен^

 

какихъ

 

земледѣль-

ческихъ

 

орудій

 

и

 

машинъ

 

встречается

 

(у

 

насъ)

 

наиболь-

шая

 

потребность?»

Вопросъ

 

этотъ

 

не

 

былъ,

 

однакожъ,

 

рязрѣшенъ

 

поЛоЖи-

тельнымъ

 

заключеніемъ;

 

но,

 

изъ

 

многоразлнчныхъ

 

раз-

сужденій

 

о

 

немъ

 

слѣдуетъ

 

думать,

 

что

 

общее

 

на

 

съѣздѣ

мнѣніе

 

клонилось

 

къ

 

тому,

 

что

 

наибольшая

 

потребность

 

у

насъ

 

чувствуется

 

въ

 

хорошихъ

 

землевозДѣлывающйхъ

орудіяхъ,

 

т.

 

е.

 

плугахъ,

 

экстирпаторахъ

 

и

 

т.

 

п.

Для

 

Россіи,

 

какъ

 

государства

 

многоземельнаго,

 

мало 'и

неравномѣрно

 

населеннаго,

 

занимающагося

 

наиболѣе

 

зем-

ледѣліемъ

 

и

 

скотоводствомъ

 

и

 

въ

 

числѣ

 

сырыхъ

 

пронзве-

деній

 

отпускающего

 

за

 

границу

 

попрёимуществу

 

зерно-

вой

 

хлѣбъ,

 

вопросъ

 

такого

 

содержанія

 

особенно

 

важенъ.

Такое

 

значеніе

 

его

 

заключается

 

именно

 

въ

 

томъ

 

вліяиіа,

что

 

коль-скоро

 

на

 

положительное,

 

на

 

раціональныхъ

 

дан-

ныхъ

 

основанное,

 

разрѣшевіе

 

его

 

будетъ

 

обращено

 

впи-

маніе

 

публики,

 

то,

 

соотвѣтственно

 

ея

 

убѣжденію

 

въ

 

томъ

приметъ

 

направленіе

 

и

 

промышленность

 

трудящихся

 

на дъ

изготовленіемъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

'орудій

 

и

 

маіііинъ,

и

 

доведетъ

 

йхъ

 

соревнованіемъ,

 

какъ

 

до

 

желаемаго

 

со-

вершенства,

 

такъ

 

и

 

до

 

возможно

 

большего

 

упрощенія

 

и

удешевленія,

 

чтобы

 

каждое

 

хозяйство

 

могло

 

ими

 

пользо-

ваться.

 

Протииу

 

потребности

 

въ

 

такомъ

 

направлёніи

 

оз-

наченной

 

промышленности

 

могугъ

 

теоретики

 

сказать,

 

что

самаго

 

требованія

 

натѣ

 

или

 

другія

 

орудія

 

и

 

машины,

 

ука-

зываемый

 

надобностью

 

хозяевъ,

 

достаточно

 

уже

 

для

 

того,

чтобъ

 

механическая

 

деятельность

 

обратилась

 

къ

 

удовле-

творенію

 

запроса.

 

По

 

теоріи,

 

чуждой

 

зависимости

 

отъ

 

со-

прикосновенія

 

съ

 

вещественнымъ

 

міромъ

 

—

 

такъ!

 

Есть
спросъ — будетъ

 

и

 

предложеніе.

 

Но

 

практика,

 

всегда

 

являю-
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щаяся

 

въ

 

связи

 

съ

 

многоразличными

 

матеріальными

 

об-

стоятельствами,

 

доказываетъ

 

иное.

 

По

 

недостатку

 

у

 

насъ

свѣдупшхъ

 

въ

 

теоріи

 

и

 

практикѣ

 

механикахъ;

 

по

 

необхо-

димости

 

болынихъ

 

затрата

 

на

 

устройство

 

механическихъ

заведеній,

 

съ

 

неизбежными

 

отраслями

 

другихъ

 

произ-

водству

 

по

 

потребности

 

имѣть

 

оборотный

 

для

 

этихъ

 

за-

веденій

 

капиталу

 

по

 

дороговизнѣ

 

и

 

малому

 

числу

 

снособ-

ныхъ

 

рабочихъ,

 

какъ-то:

 

кузнецовъ,

 

токарей,

 

столяровъ,

литейщиковъ,

 

Формовщиковъ,

 

модельщиковъ

 

и

 

проч.,

 

по

ихъ

 

безнравственности

 

и

 

отсутствіго

 

всякой

 

юридической

силы

 

въ

 

обязательотвахъ

 

съ

 

ними;

 

по

 

дороговизнѣ

 

жел

 

і'-
за,

 

чугуна,

 

а

 

въ

 

большей

 

части

 

мѣстностей

 

даже

 

камеана-

го

 

угля

 

и,

 

наконецъ,

 

вообще

 

по

 

отсутствію

 

предпріимчи-

вости,

 

такихъ

 

заведеній

 

у

 

насъ

 

существуетъ

 

и

 

учреж-

дается

 

очень

 

мало,

 

относительно

 

обширности

 

земледѣлія.

Оттого

 

и

 

выдѣлываемыя

 

на

 

нашихъ

 

заведепіяхъ

 

земле-

дѣльческія

 

орудія

 

и

 

сельскохозяйственный

 

машины

 

обхо-

дятся

 

дороже

 

загранпчныхъ,

 

которыя

 

по

 

одной

 

уже

 

до-

став^

 

къ

 

намъ

 

платятся

 

30°/0

 

дороже,

 

чѣмъ

 

стдятъ

 

па

мѣстѣ

 

изготовленія:

 

клейтоновскія

 

машины,

 

съ

 

доставкой
въ

 

Росоію,

 

напр.

 

въ

 

черноморскіе

 

порты,

 

а

 

оттуда

 

по

 

Днѣп-

ру

 

до

 

Александровска,

 

оплачиваются

 

по

 

прѳйс-куранту

заводчика,

 

считая

 

Фунта

 

стерлинговъ

 

въ

 

10

 

руб.

 

сереб-

ромъ.

 

Заведеній

 

этого

 

рода,

 

судя

 

по

 

тому,

 

отъ

 

сколькихъ

изъ

 

нихъ

 

были

 

выставлены

 

образцы

 

издѣлій

 

на

 

спеціаль-

ную

 

для

 

того

 

выставку

 

въМосквѣ,

 

насчитывается

 

40.

 

До-

бавивъ

 

къ

 

этому

 

числу

 

Ю0°|о

 

на

 

счетъ

 

заведёній,

 

незая-

вившихъ

 

своей

 

дѣятельнооти,

 

все

 

же

 

окажется,

 

что

 

ихъ

очень

 

немного

 

у

 

насъ,

 

особенно

 

если

 

принять

 

во

 

впиманіе,

что

 

въ

 

числѣ

 

40

 

выставленныхъ

 

образцовъ

 

издѣлій,

 

къ

земледѣлію

 

и

 

сельскому

 

хозяйству

 

относящихся,

 

болѣе

четвертой

 

части

 

съ

 

заводовъ

 

финляндскихъ,

 

т.

 

е.

 

очень

удаленныхъ

 

отъ

 

земледѣльческихъ

 

внутреннихъ

 

россій-
скихъ

 

губерній.

 

Что

 

же

 

значитъ

 

такое

 

ничтожное

 

число

этихъ

 

заведеній

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

57

 

губерніямъ

 

и

 

нѣ-

сколькимъ

 

областямъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

каждой

 

отъ

 

8

 

до

10

 

и

 

болѣе

 

уѣздовъ,

 

а

 

въ

 

каягдомъ

 

изъ

 

нихъ

 

отъ

 

200

 

до

,300

 

помѣщичьихъ

 

хозяйствъ,

 

ие говоря

 

уже

 

о

 

крестьян-

скихъ?
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Слѣдовательно

 

нельзя

 

оказать,

 

что

 

въ

 

направленіи

 

ка-

питаловъ

 

къ

 

механической

 

для

 

сельскихъ

 

хозяйствъ

 

про-

мышленности

 

не

 

настоитъ

 

у

 

насъ

 

крайней

 

необходимо-

сти,

 

потому

 

еще

 

наиболѣе,

 

что

 

только

 

при

 

устройствѣ

 

для

этой

 

цѣли

 

заведеній

 

въ

 

болыномъ

 

размѣрѣ,

 

при

 

паровыхъ

двигателяхъ,

 

при

 

литейныхъ

 

для

 

мѣди

 

и

 

чугуна,

 

издѣлія

ихъ

 

могутъ

 

обходиться

 

дешев лѣ,

 

чѣмъ

 

стоять

 

загранич-

ный

 

съ

 

доставкою

 

къ

 

намъ.

Мелкія

 

ремесленныя,

 

или

 

ручныя,

 

какъ

 

бы

 

кузнечныя

заведенія,

 

иеимѣющія

 

желѣзосверлильныхъ,

 

стругальныхъ,

токариыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

рабочихъ

 

машинъ,

 

съ

 

паровыми

 

приво-

дами,

 

а

 

также

 

неотливающія

 

у

 

себя

 

мѣди

 

и

 

чугуна,

 

обя-

заны

 

платить

 

за

 

отливку

 

чугуна

 

по

 

2'/ 2

 

и

 

по

 

3

 

руб.

 

сер.

съ

 

пуда,

 

кром$

 

стоимости

 

моделей;

 

получать

 

чугунные

 

от-

ливы

 

изъ

 

чугуна,

 

неоднократно

 

переплавленнаго

 

безъ

 

при-

мѣси

 

чугуна-сырца

 

англійскаго,

 

или

 

сибирскаго,

 

или

 

лу-

ганскаго

 

и

 

т.

 

п.

 

Поэтому

 

работа

 

ручныхъ

 

заведеній

 

обхо-

дится

 

дорого,

 

а

 

издѣлія

 

выходятъ

 

недоброкачественный.
Ремонтъ

 

такихъ

 

механизмовъ

 

нерѣдко,

 

а

 

весьма

 

часто,

равняется

 

стоимости

 

ихъ.

Обращаюсь

 

послѣ

 

этого

 

отступленія

 

къ

 

предложенному

вопросу.

 

Кажется,

 

что,

 

за

 

неимѣпіемъ

 

подъ

 

рукой

 

*),

 

во-

обще

 

бѣдныхъ

 

у

 

насъ,

 

статистическихъ

 

данныхъ

 

о

 

про-

странствѣ

 

воздѣлываемыхъ

 

земель,

 

числѣ

 

рукъ

 

и

 

силъ

животныхъ,

 

на

 

то

 

употребляемыхъ,

 

можно

 

дойти

 

до

 

без-

ошибочнаго

 

его

 

разрѣшенія

 

даже

 

одними

 

общими

 

сообра-
женіями

 

относящихся

 

къ

 

этому

 

предмету

 

обстоятельствъ.

Эти

 

соображенія

 

можно

 

ограничить

 

четырьмя

 

взгляда-

ми:

 

во

 

1)

 

на

 

періодъ

 

времени,

 

удобный

 

для

 

воздѣлыва-

нія

 

земли;

 

во

 

2)

 

на

 

количество

 

рукъ

 

и

 

силъ

 

животныхъ,

на

 

него

 

употребляемыхъ;

 

въ

 

3)

 

на

 

число

 

воздѣлывае-

мыхъ

 

десятинъ

 

земли

 

и

 

въ

 

4)

 

на

 

періодъ

 

времени

 

въ

году,

 

остающійся

 

для

 

перевозки

 

хлѣбовъ

 

на

 

гумна

 

или

 

то-

ки,

 

для

 

перемолоченья

 

и

 

очистки

 

ихъ,

 

а

 

также

 

для

 

доставки

зерна

 

къ

 

мѣстамъ

 

внутренняго

 

и

 

заграничнаго

 

сбыта.

*)

 

Въ

 

трудахъ

 

коммпссій,

 

по

 

предшествовавшему

 

положенію

 

19-го

 

Февраля
1862

 

года

 

собранію

 

свѣдѣній,

 

можно

 

бы

 

позаимствовать

 

нѣкоторыя

 

отно-
сящіяся

 

къ

 

этому

 

данныя,

 

хотя

 

объ

 

однихъ

 

понѣщичьихъ

 

хозяйствах*.
Томъ

 

П.— Вып.

 

III.

                                                                     

3



—

 

250

 

—

Въ

 

первомъ

 

отношеніи

 

оказывается,

 

что

 

если

 

климати-

ческія

 

условія

 

отечества

 

нашего

 

и

 

не

 

даютъ

 

возможности

столь

 

продолжительно,

 

какъ

 

въ

 

западной

 

Европѣ,

 

зани-

маться

 

воздѣлываніемъ

 

земли,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

однакожь,

они

 

таковы,

 

что

 

паханіе

 

и

 

ораніе

 

могутъ

 

производиться

начиная

 

•

 

съ

 

оттаяяія

 

ея

 

весною

 

въ

 

продолжение

 

затѣмъ

всего

 

лѣта

 

и

 

въ

 

течеиіе

 

осени

 

до

 

заморозковъ.

 

Періодъ
этого

 

времени

 

можно

 

обозначить

 

для

 

южныхъ

 

и

 

югоза-

падныхъ

 

губерній

 

отъ

 

7

 

и

 

даже

 

до

 

7'/ 2 ,

 

а

 

для

 

оѣверныхъ

и

 

сѣверо-вооточиыхъ

 

отъ

 

4

 

до

 

4 Уз

 

мѣсяцевъ.

 

Исключивъ
изъ

 

этого

 

періода

 

время,

 

нужное

 

дляунаваживанія,

 

двоенія

и

 

троенія

 

земли,

 

гдѣ

 

это

 

производится,

 

а

 

также

 

на

 

уборку

оѣна

 

и

 

хлѣбов ѵ

 

съ

 

перевозкою

 

ихъ

 

къдворамъ,

 

все

 

жепро-

межутокъ

 

для

 

паханія

 

и

 

оранія

 

земли

 

останемся

 

не

 

менѣе

какъ

 

отъ

 

3

 

до

 

3

 

'/2

 

для

 

первыхъ,

 

и

 

до

 

2-хъ

 

и

 

даже

 

до

 

2у а

 

мѣ-

сяцевъ

 

для

 

вторыхъ

 

мѣстноотей

 

Россіи,

 

считая

 

рабочій

 

мѣ-

сяцъвъ24

 

дня.

 

Въ

 

это

 

время

 

одиночною

 

силою

 

рукъ

 

и

 

жи-

вотнаго

 

можетъ

 

быть

 

поднято,

 

заборонено,

 

иосѣяно

 

и

 

заволо-

чено

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

до

 

1 0

 

деоятинъ

 

сохою

 

или

 

плугомъ

 

*),

*)

 

Въ

 

іТрудахъ»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

1864

 

года,

 

выпуекъ

 

6

 

за

 

сентябрь
въ

 

хозяйственныхъ

 

и

 

промышлеиныхъ

 

нзвѣстіяхъ

 

(стр.

 

451),

 

между

 

про-
чимъ,

 

сказано,

 

что

 

на

 

3-й

 

сельскохозяйственной

 

бесѣдѣ

 

въ

 

Москвѣ,

во

 

время

 

же

 

выставки,

 

былъ

 

предложенъ

 

вопросъ:

 

сколько

 

десятинъ

 

и

 

въ

какихъ

 

мѣстностяхъ

 

можетъ

 

обработать

 

работшікъ

 

съ

 

парою

 

лошадей?
Изъ

 

всѣхъ

 

сдѣланныхъ

 

сообщеній

 

выведенъ

 

результат*

 

тотъ,

 

что

 

работ-
ник*

 

съ

 

парою

 

лошадей

 

можеіъ

 

обработать

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

десятннъ,

 

именно:
до

 

5

 

десятинъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

черноземныхъ,

 

гдѣ

 

пашня

 

легка

 

п

 

не

 

тре-

буетъ

 

еилышго

 

удобренш,

 

а

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

нечерноземных* — отъ

 

3

 

до

 

4.
Без*

 

сомнѣнія,

 

собраніе

 

хозяев*

 

(сколькпхъ

 

и

 

изъ

 

какихъ

 

мѣстностей?)

выразило

 

въ

 

ответь

 

Фактъ,

 

дознанный

 

ими

 

на

 

практикѣ

 

и

 

не

 

изъ

 

одно-
годовой

 

дѣятельности

 

своей

 

и

 

окрестных*

 

земледѣловъ.

 

Иначе

 

думать
нельзя.

 

Остается

 

жалѣть,

 

что,

 

съ

 

одной

 

стороны,,

 

вопрос*

 

былъ

 

поставленъ
въ

 

слишком*

 

общих*

 

выраженіяхъ,

 

не

 

требуя

 

разсчета

 

времени,

 

а

 

только
означенія

 

мѣстностей,

 

а

 

съ

 

другой,

 

что

 

отвѣтъ,

 

въ

 

подтвержденіе

 

своего
заключеиія,

 

не

 

изложил*

 

данныхъ

 

о

 

томъ:

 

а)

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ

считается

 

сильнымъ

 

и

 

слабым*

 

удобреніемъ,

 

опредѣляя

 

это

 

числом*

 

во-

зов*

 

навоза;

 

б)

 

сколько

 

времени

 

потребно

 

для

 

того

 

и

 

другаго

 

удобренія,
при

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

разстояніи

 

полей

 

отъ

 

усадьб*;

 

в)

 

какой

 

въ

 

тѣхъ

мѣстностяхъ

 

грунт*

 

или

 

почва

 

и

 

что

 

разумѣлось

 

под*

 

легкой

 

паш-

ней;

 

г)

 

съ,

 

какого

 

и

 

по

 

какое

 

время

 

производится

 

уиавожнваніе

 

и

 

паханье
и

 

сколько

 

нужно

 

дней

 

для

 

того

 

и

 

другаго

 

на

 

десятипу,

 

и

 

наконец*

 

д)

 

ка-

кія

 

употребляются

 

для

 

воздѣлыванія

 

пашни

 

орудія?

 

Такого

 

рода

 

данныя,

служа

 

подтверждеиіемъ

 

авторитета,

 

не

 

дали

 

бы

 

возможпости

 

къ

 

сомнѣнію,

ибо

 

въ

 

той

 

же

 

книжкѣ

 

сТрудовъ»

 

читается

 

о

 

сельскомъ

 

хозяйств*

 

въ

Псковской

 

гуйерніи,

 

что

 

8

 

сохъ

 

въ

 

36

 

дней

 

(съ

 

17

 

апрѣля

 

по

 

1

 

іюня)

 

об-
работали

 

30

 

десятинъ

 

подъ

 

яровые

 

посѣвы

 

и,

 

сверх*

 

того,

 

въ

 

8

 

дней

 

за-

сияли

 

І6у 2

 

десятинъ

 

озилаго

 

хлѣба,

 

что

 

уже

 

составляет*

 

почти

 

по

 

6

 

де-
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при

 

двухмѣсячной

 

работѣ,

 

и

 

до

 

20

 

десятинъ

 

при

 

трех-

мѣсячной

 

*).
Во

 

второмъ

 

отношеніи

 

представляется,

 

что,

 

по

 

отсут-

ствію

 

у

 

массы

 

нашего

 

народа

 

образованія,

 

дающаго

 

воз-

можность

 

обращать

 

Физическія

 

и

 

умственныя

 

способности

на

 

Фабричную,

 

ремесленную

 

и

 

другія

 

промышленности

или

 

занятія,

 

большая

 

часть

 

обитателей

 

страны/

 

стремя-

щейся,

 

по

 

еще

 

недостигшей

 

до

 

западно-европейской

 

мно-

госторонности

 

въ

 

примѣпеніи

 

труда,

 

по

 

естественному

 

хо-

ду,

 

испытанному

 

всѣми

 

странами

 

на

 

свѣтѣ,

 

занимается

 

по-

преимуществу

 

землевоздѣлываніемъ

 

и

 

скотоводетвомъ.

Обиліе

 

земель

 

и

 

малолюдство

 

служатъ

 

значительною

 

под-

держкою

 

къ

 

такому

 

направленно.

 

Классъ

 

земледѣловъ

въ

 

Европейской

 

Россіи

 

можно

 

съ

 

приблизительною

 

вѣр-

ностью

 

положить

 

въ

 

40

 

м.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

поло-

вину

 

изъ

 

бывшихъ

 

помѣщичьнхъ

 

и

 

столько

 

же

 

изъ

 

госу-

дарственныхъ

 

крестьянъ,

 

включительно

 

съ

 

удѣльиыми.

Если

 

изъ

 

этого

 

числа

 

ревизіонныхъ

 

душъ

 

предположить

только

 

'| 4

 

часть

 

хозяевъ -земле дѣловъ,

 

то

 

окажется,

 

что

число

 

ихъ

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

і

 

0

 

м.

 

Эта

 

цифра

 

должна

 

уве-

личиться,

 

если

 

присовокупить

 

лично

 

занимающихся

 

зем-

ледѣліемъ

 

изъ

 

сословія

 

духовенства,

 

купечества

 

и

 

мѣщан-

ства.

 

Скотоводство

 

въ

 

Россіи,

 

говоря

 

собственно

 

объ

 

од-

номъ

 

рабочемъ

 

скотѣ,

 

т.

 

е.

 

лошадяхъ

 

и

 

волахъ,

 

если

 

и

 

не

достигло,

 

соразмѣрно

 

пространству

 

земель

 

и

 

западно-

европейскимъ

 

способамъ

 

извлеченія

 

изъ

 

нихъ

 

кормовыхъ

продуктовъ

 

того

 

количества,

 

какое

 

земли

 

содержать

 

мо-

гутъ,

 

однакожь,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

все

 

же

 

огромно.

 

Полагая
по

 

парѣ

 

воловъ

 

или

 

по

 

1

 

лошади

 

на

 

хозяина,

 

по

 

наимень-

шему

 

размѣру

 

окажется

 

болѣе

 

Юм.

 

рабочихъ

 

животныхъ

сятинъ;

 

а

 

въ

 

разсчетѣ

 

такого

 

рода

 

каждая

 

десятпиа

 

играетъ

 

немаловаж-
ную

 

роль.

 

Поэтому,

 

не

 

вдаваясь

 

въ

 

трудное

 

перечиоленіе

 

многоразличныхъ,
а

 

не

 

двухъ

 

мѣстностей

 

Россіи,

 

обусловливлющпхъ

 

возможность

 

къ

 

боль-
шему

 

или

 

меньшему

 

обдѣлыванію

 

десятинъ

 

подъ

 

посѣвы

 

хлѣбовъ,

 

но :
основываясь

 

на

 

разсчетѣ

 

времени

 

къ

 

тому,

 

дозволяемъ

 

себѣ

 

считать

 

со-
всѣмъ

 

другую

 

цифру

 

десятинъ,

 

которыя

 

1

 

работникъ

 

съ

 

1

 

сплою

 

живот-
наго

 

можетъ

 

обработать,

 

судя

 

по

 

подглазнымъ

 

примѣрамъ

 

въ

 

Новороссій-
скомъ

 

кра*.
*)

 

Подъ

 

плугомъ

 

нельзя

 

разумѣть

 

собственно

 

одной

 

силы

 

рукъ

 

и

 

жи-
вотнаго:

 

оиъ

 

требуетъ

 

не

 

менѣе

 

2-хъ

 

п

 

даже

 

4-хъ

 

паръ

 

воловъ,

 

1

 

плуга -

тыря

 

и

 

до

 

2

 

погоничей,

 

но

 

за

 

то

 

при

 

4

 

парахъ

 

подюгааетъ

 

въ

 

день

 

%

 

де-
сятины

 

цѣдішиой

 

земли.
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силъ

 

Допуская,

 

что

 

на

 

каждую

 

ревижскую

 

душу

 

обрабо-
тывается

 

этими

 

руками

 

и

 

животными

 

по

 

1

 

десятинѣ

 

подъ

хлѣбопашество,

 

выйдетъ,

 

что

 

хлѣбныѳ

 

посѣвы

 

занимаютъ

значительное

 

пространство

 

земли.

 

Но

 

какъ

 

понятно,

 

что

10

 

м.

 

десятинъ

 

хлѣба,

 

даже

 

при

 

наилучшемъ

 

урожаѣ,

 

да-

леко

 

недостаточны

 

для

 

продовольствія

 

отъ

 

65

 

и

 

даже,

какъ

 

нѣкоторые

 

статистики

 

полагаютъ,

 

до

 

7

 

5

 

м.

 

жителей,

и

 

что,

 

сверхъ

 

того,

 

Россія

 

отпуокаетъ

 

за

 

границу

 

зерно-

ваго

 

хлѣба

 

едва- ли

 

не

 

болѣе

 

5

 

м.

 

четвертей,

 

то

 

послѣ

 

это-

го

 

нетрудно

 

допустить

 

по-крайней-мѣрѣ

 

до

 

200

 

м.

 

де-

сятинъ.

Изъ

 

опыта

 

двухлѣтняго

 

времени,

 

прошедшаго

 

съ

 

оово-

божденія

 

крестьянъ,

 

извѣстно,

 

что

 

хотя

 

немногіе

 

изъ

нихъ

 

получили

 

на

 

выкупъ

 

полный

 

надѣлъ,

 

а

 

болѣе

 

того

ограничились

 

\,

 

*/3

 

и

 

\

 

надѣловъ,

 

въ

 

избѣжаніе

 

платежа

за

 

нея

 

въ

 

казну,

 

превышающего

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстыо-

стяхъ

 

наемную

 

плату,

 

однакожь

 

воздѣлываніе

 

крестьяна-

ми

 

земли

 

не

 

ограничивается

 

такими

 

надѣлами,

 

ибо

 

они

 

или

нанимаютъ

 

ее,

 

или

 

пользуются

 

за

 

отработку

 

на

 

землевла-

дѣльца

 

третьей

 

или

 

половинной

 

частью.

 

Даже

 

крестьяне,

 

не-

сѣющіе

 

хлѣба,

 

пріобрѣтаютъ

 

ужиномъ

 

изъ

 

третьяго,

 

или

условнаго,

 

снопа

 

болѣе

 

того,

 

что

 

могутъ

 

дать

 

три

 

или

четыре

 

десятины

 

собственнаго

 

пооѣва.

 

Примѣры

 

эти

 

из-

влечены

 

изъ

 

наблюденій

 

въ

 

Новороесійокомъ

 

краѣ.

 

Вооб-
ще

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

опираясь

 

на

 

наблюденіяхъ

 

въ

 

той

же

 

местности,

 

что

 

помѣщичьи

 

крестьяне

 

и

 

до

 

освобожде-

нія

 

ихъ

 

нестѣснительно,

 

а

 

даже

 

широко,

 

пользовавшіеся

помѣщичьею

 

землею

 

и

 

продававшіе

 

хлѣбъ,

 

съ

 

оовобожде-

ніемъ

 

ихъ,

 

не

 

взирая

 

на

 

опредѣленные

 

надѣлы,

 

усилили

хлѣбопашество

 

болѣе,

 

нежели

 

вдвое

 

противъ

 

прежняго,

имѣя

 

къ

 

тому

 

возможность

 

въ

 

приложеніи

 

всего

 

своего

труда

 

и

 

времени.

Въ

 

третьемъ

 

отношеніи

 

пространство

 

земли,

 

занимаемое

Европейскою

 

Россіею,

 

извѣстно

 

изъ

 

геограФій.

 

Нанемъпо-
всемѣотно

 

производится,

 

или

 

можетъ

 

быть

 

производимо,

земледѣліе,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣстностей,

 

занятыхъ

 

въ

большей

 

части

 

лѣсами

 

и

 

болотами,

 

а

 

въ

 

меньшей

 

части —

песчаниками

 

и

 

солонцами.

 

Несмотря

 

на

 

постоянное

 

ис-

требленіе

 

лѣсовъ

 

подъ

 

пашню,

 

есть

 

много

 

мѣстностей,

 

изъ
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которыхъ

 

слышатся

 

жалобы

 

на

 

мнимый

 

недостатокъ

 

въ

землѣ,

 

удобной

 

для

 

хлѣбосѣянія,

 

по

 

господству

 

болотъ,
— этихъ

 

залоговъ

 

будущаго

 

богатства

 

земледѣловъ,

 

когда

осушеніе

 

такихъ

 

мѣстноотей

 

сѣтью

 

канавъ,

 

сводимыхъ

 

къ

резервуарамъ,

 

или

 

бассейнамъ

 

рѣкъ

 

и

 

озеръ,

 

а

 

также

 

чрезъ

дренажъ,

 

войдетъ

 

въ

 

народную

 

потребность

 

при

 

руковод-

ствѣ

 

и

 

Даже

 

оодѣйствіи

 

правительства.

 

Еще

 

на

 

нашей

 

па-

мяти,

 

когда,

 

по

 

причинѣ

 

мнимаго

 

недостатка

 

въ

 

пахотной
земли,

 

по

 

обилію

 

болотъ,

 

государственные

 

крестьяне

 

были

переселяемы

 

изъ

 

однѣхъ

 

губерній

 

въ

 

другія,

 

дренажъ

приносилъ

 

уже

 

тогда

 

богатыя

 

жатвы

 

въ

 

Шотландіи.

 

Од-

накожь

 

и

 

Россія,

 

хотя

 

съ

 

потерею

 

времени,

 

а

 

слѣдователь-

но

 

и

 

народнаго

 

богатства,

 

вступила

 

уже

 

на

 

стезю

 

учи-

тельницы

 

нашей

 

—

 

Западной

 

Европы:

 

осушеніе

 

болотъ

 

и

дренажъ

 

начались

 

уже

 

вводиться

 

около

 

столицъ,

 

и

 

тамъ,

гдѣ

 

были

 

болота

 

и

 

тундры,

 

нынѣ

 

виднѣются

 

роскошные

хлѣбные

 

и

 

травные

 

посѣвы.

 

Но

 

отъ

 

Петербурга

 

въ

 

под-

ражаніи

 

этому

 

далека

 

даже

 

Новгородская

 

губернія;

 

что

 

жь

послѣ

 

этого

 

оказать

 

о

 

Псковской,

 

Рязанской

 

и

 

многихъ

другихъ?

Итакъ,

 

кажется,

 

что

 

намъ,

 

русскимъ,

 

ни

 

подъ

 

какимъ

предлогомъ

 

нѣтъ

 

основанія

 

жаловаться

 

на

 

недостатокъ

 

въ

земляхъ,

 

удобныхъ

 

для

 

хлѣбопашества;

 

но

 

что,

 

напротивъ

того,

 

къ

 

самымъ

 

плодороднымъ,

 

нынѣ

 

покрытымъ

 

болота-
ми,

 

мы

 

еще

 

не

 

прикасались.

За

 

симъ,

 

обращаясь

 

къ

 

четвертому

 

обстоятельству

 

—

промежутку

 

времени,

 

остающемуся

 

для

 

перемолоченія

очистки

 

хлѣбовъ

 

и

 

перевозки

 

ихъ

 

внутри

 

Россіи

 

къ

 

рѣч-

нымъ

 

пристанямъ,

 

откуда

 

грузы

 

болѣе

 

развозятся

 

къ

 

вну-

треннимъ

 

пунктамъ

 

потребленія,

 

чѣмъ

 

для

 

заграничной

 

от-

правки

 

къ

 

приморскимъ

 

портамъ,

 

оказывается,

 

что

 

проме-

жутокъ

 

этотъ

 

очень

 

коротокъ

 

по

 

числу

 

дней,

 

что

 

самые

дни

 

постепенно

 

уменьшаются,

 

что

 

осеннее

 

время

 

преизо-

билуетъ

 

сыростью,

 

дождями,

 

что

 

дороги

 

портятся

 

и

 

хо-

зяйственный

 

работы

 

часто

 

прерываются,

 

молотьба

 

хлѣба

производится

 

лишь

 

для

 

непосредственнаго

 

его

 

потребле-
нія,

 

ибо

 

сыромолотный

 

хлѣбъ,

 

неовинный,

 

опасно

 

ссыпать

на

 

зиму,

 

потому

 

что

 

подъ

 

весну

 

можетъ

 

портиться.

 

Въ

сѣверныхъ

  

и

 

сѣверо-восточныхъ

 

губерніяхъ

 

хлѣбъ

 

моло-
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тится

 

овинный,

 

и

 

потому

 

какъ

 

для

 

транспортовъ,

 

такъ

 

и

для

 

сбереженія

 

удобный;

 

перевозится

 

онъ

  

къ

 

торговымъ

пунктамъ

 

зимою

 

на

 

лошадяхъ;

 

скорость

 

перевозки

 

возна-

граждаетъ

 

издержки

 

провоза.

 

Хлѣбъ

 

этихъ

 

губерній

 

наи-

болѣе

 

состоитъ

 

изъ

 

ржи,

 

овса

 

и

 

гречи,

 

рѣдко

 

гдѣ

 

изъ

 

ози-

мой

 

пшеницы,

 

идущей

 

на

 

крупчатныя

 

мельницы.

 

За

 

то

 

изъ

южныхъ

 

июгозападныхъ

 

губерній,

 

составляющихъ

 

въэко-

номйческомъ

 

отношеніи

 

лучшую

 

половину

 

нашего

 

отече-

ства,

 

производящихъ

 

пшеницы:

 

красную

 

и

 

арнаутку,

 

извѣот-

ныя

 

подъ

 

различными

 

наименованиями

 

гирки,

 

бѣлотурки

 

и

т.

 

п.,

 

хлѣбъ

 

этотъ

 

отправляется

 

къ

 

портамъ

 

для

 

загранич-

наго

 

отпуска

 

сыромолотнымъ,

 

и

 

потому

 

перемолотка

 

его

возможна

 

только

 

въ

 

очень

 

сухую

 

погоду.

  

Южное

 

осеннее

время

 

нерѣдко

 

способствуетъ

 

этому,

 

нопритакихъ

 

оботоя-

тельствахъ

 

-подножный

 

кормъ

 

исчезаетъ.

  

Чтобы

  

успѣть

перемолотить

 

этотъ

 

хлѣбъ

 

и

 

отправить

  

на

 

волахъ

 

къ

 

ка-

кому-либо

 

изъ

 

черноморскихъ

 

или

 

азовокихъ

 

портовъ,

 

по-

ка

 

не

 

высохнетъ

 

подножный

 

кормъ,

 

употребляются

 

все-

возможные

 

способы

 

молотьбы,

 

какъ-то:

 

цѣпы,

 

лошадиные

табуны,

 

каменные

 

катки,

 

возы,

 

машины

 

разной

 

конструк-

ции,

 

но

 

вообще,

 

за

 

исключеніемъ

 

иностранныхъ

 

дѣйствую-

щихъ

 

паромъ,

 

неочищающія

 

зерна

 

отъ

 

мелкой

 

соломы

 

или

половы

 

и

 

отъ

 

разнаго

 

сора.

  

За

 

исключеніемъ

 

молотьбы
хлѣба

 

цѣпами

 

и

 

машинами,

 

при

 

всѣхъ

 

другихъ

  

ея

 

спосо-

бахъ

  

солома

 

портится

  

до

 

того,

 

что

  

не

 

вся

 

годится

  

въ

кормъ

 

скоту,

 

а

 

полова,

 

лучшая

 

ея

 

часть,

 

въ

 

большей

 

части

пропадаетъ,

 

будучи

 

разсѣваема

 

лопатами

 

при

 

вѣяніи.

  

Не-

взирая

  

на

 

всѣ

 

эти

 

способы

 

перемолотки

 

хлѣба,

 

рѣдко

 

и

неповсемѣстно

 

уопѣваютъ

 

хозяева,

 

неимѣющіе

 

локомоби-
лей,

 

изготовить

 

весь

 

свой

 

хлѣбъ

 

осенью

 

и

 

продать

 

его

 

до

возможности

 

отправить

 

къ

 

портамъ

 

до

 

прекращенія

 

нави-

гаціи.

  

Много

 

дорогого

 

хлѣба

 

остается

 

зимовать

 

въ

 

скир-

дахъ

 

и

 

подвергается

  

не

 

малому

 

истребленію

  

отъ

 

птицъ,

мышей

 

*)

 

и

 

гнили.

   

Молотьба

 

нотомъ

 

возобновляется

 

вес-

ною,

 

мѣсяцевъ

 

чрезъ

 

6,

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

капиталъ,

 

лежа-

*)

 

Въ

 

1864

 

году

 

было

 

нашествіе

 

мышей

 

на

 

нѣкоторыя

 

мѣстносіги

 

Ека-
теринославской,

 

Харьковской

 

и

 

Полтавской

 

губерній.

 

Онѣ

 

шли

 

массами

 

и,
нападая

 

на

 

неиеремолочеяный

 

хлѣбъ,

 

немилосердо

 

его

 

истребляли.

 

Къ
счастью,

 

мыши

 

скоро

 

эмигрировали

 

въ

 

другія

 

мѣста.
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щій

 

въ

 

хлѣбѣ,

 

не

 

только

 

не

 

приносить

 

никакой

 

пользы

хозяину,

 

но

 

даже

 

ущербляется.

 

Это

 

обстоятельство

 

от-

мѣино

 

важно

 

для

 

края

 

при

 

нынѣшнемъ

 

повсемѣстномъ

 

не-

доотаткѣ

 

въ

 

оборотныхъ

 

капиталахъ

 

для

 

хозяйства,

 

иног-

да

 

они

 

съ

 

трудомъ

 

находятся

 

за12°/ 0

 

въ

 

годъ.

 

Валовая

транспортировка

 

требуетъ

 

скораго

 

изготовления,

 

т.

 

е.

 

пе-

ремолотки

 

хлѣба

 

въ

 

иачалѣ

 

осени,

 

какъ

 

по

 

исчезновению

потомъ

 

подножнаго

 

корма,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

волъ

 

про-

ходить

 

въ

 

день

 

не

 

болѣе

 

25,

 

много

 

что

 

30

 

верстъ,

 

и

 

то

когда

 

погода

 

не

 

дождливая;

 

при

 

мокрой

 

же

 

погодѣ

 

идти

не

 

можетъ,

 

ибо

 

натираетъ

 

свою

 

шею,

 

слѣдовательно

 

для

каждыхъ

 

100

 

верстъ

 

нужао

 

употребить

 

4

 

дня,

 

а

 

при

 

про-

стое

 

за

 

дождями

 

и

 

того

 

болѣе.

 

Вообще,

 

къ

 

концу

 

октяб-

ря

 

прекращаются

 

транспортировки

 

хлѣба,

 

если

 

до

 

того

 

не

настигаютъ

 

заморозки,

 

побивающіе

 

траву.

 

Отсутствіе

 

въ

южномъ

 

краѣ

 

водныхъ

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

рельсовой

 

до-

роги

 

чувствуется

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

сѣверѣ,

 

гдѣ

 

пер-

выхъ

 

достаточно,

 

и

 

есть

 

вторая,

 

ведущая

 

къ

 

морскому

порту.

 

Прибавьте

 

къ

 

этимъ

 

неудобствамъ

 

валовой

 

пере-

возки

 

хлѣба

 

возможность

 

къ

 

порчѣ

 

его

 

въ

 

пути

 

отъ

 

под-

мочки

 

дождями,

 

расходы

 

и

 

хлопоты

 

на

 

просушку

 

его,

опозданіе

 

транспорта

 

ко

 

времени

 

нагрузки

 

судна

 

и

 

т.

 

п.,

и

 

побужденія

 

къ

 

осуществлению

 

проектовъ

 

о

 

желѣзной

 

до-

рогѣ

 

къ

 

Чорному

 

морю

 

умножатся.

Итакъ,

 

принявъ

 

въ

 

соображеніе,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

что

у

 

насъ

 

достаточно

 

времени,

 

рукъ

 

и

 

силъ

 

животныхъ

 

и

земли

 

для

 

воздѣлыванія

 

ея

 

подъ

 

хлѣбные

 

пооѣвы

 

суще-

ствующими

 

у

 

насъ

 

орудіями,

 

не

 

говоря

 

объ

 

отпосительномъ

ихъ

 

несовершенствѣ,

 

ибо

 

дѣйствительно

 

хлѣба

 

у

 

насъ

 

про-

изводится

 

столько,

 

что,

 

за

 

исключеніемъ

 

годоваго

 

его

 

въ

имперіи

 

потребленія

 

и

 

огромныхъ

 

запасовъ,

 

обезп^чиваю-
щихъ

 

внутреннее

 

продовольствіе,

 

за

 

границу

 

отправляют-

ся

 

значительные

 

его

 

грузы,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

что

 

от-

пускъ

 

этотъ

 

въ

 

каждомъ

 

среднеурожайномъ

 

году

 

могъ

бы

 

быть

 

гораздо

 

болынимъ,

 

еолибъ

 

у

 

насъ

 

были

 

повсюду

механическіе

 

способы

 

къ

 

скорой

 

его

 

перемолоткѣ

 

и

 

до-

ставки

 

къ

 

приморскимъ

 

портамъ,

 

вмѣото

 

оставлеиія

 

нато-

кахъ,

 

необходимо

 

придемъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

у

 

насъ

нѣтъ

 

еще

  

такой

  

потребности

 

въ

 

землевоздѣлывающихъ
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орудіяхъ,

  

какая

 

жгуче

 

чувствуется

  

въ

 

механизмахъ

 

для

скораго

 

и

 

чистаго

 

перемолоченія

 

получаемаго

 

хлѣба.

Послѣ

 

этого

 

естественно

 

обратиться

 

къ

 

вопросу:

 

какія

же

 

изъ

 

механическихъ

 

молотилень

 

наиболѣе

 

соотвѣтству-

ютъ

 

такой

 

потребности?

Паханіе

 

или

 

ораніе

 

земли,

 

бороненіе

 

ея

 

и

 

самые

 

но-

сѣвы

 

совершаются

 

болѣе

 

или

 

менѣе,

 

но

 

въ

 

продолжи-

тельный

 

періодъ

 

времени

 

и

 

исподоволь

 

весною,

 

лѣтомъ

 

и

осенью.

 

Уборка

 

хлѣбовъ,

 

т.-е.

 

общепринятое,

 

въ

 

особен-

ности

 

въ

 

Новороссійскомъ

 

краѣ,

 

кошеніе

 

ихъ,

 

требующее

скорости,

 

если

 

и

 

съ

 

великимъ

 

трудомъ

 

по

 

пріисканію

 

ра-

бочихъ,

 

въ

 

это

 

время

 

возвращающихся

 

въ

 

великороссій-

скія

 

губерніи,

 

совершается,

 

однакожь,

 

хотя

 

и

 

не

 

всегда

 

съ

желаемою

 

поспѣшностью,

 

что

 

доказывается

 

падалицею

хлѣбовъ.

 

За

 

тѣмъ

 

наступаетъ

 

перевозка

 

хлѣба

 

на

 

токи —

самая

 

тяжелая

 

и

 

трудная

 

операція

 

въ

 

хозяйствахъ.

 

Оно

 

и

естественно;

 

перевезти

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

т.

 

копенъ

 

хлѣба,

 

вы-

ставляемыхъ

 

въ

 

хозяйствахъ

 

средняго

 

размѣра,

 

очень

 

труд-

но:

 

сколько

 

требуется

 

паръ

 

воловъ,

 

возовъ

 

или

 

гарбъ,

 

ра-

бочихъ

 

людей;

 

чѣмъ

 

менѣе

 

этихъ

 

средствъ,

 

тѣмъ

 

медлен-

нѣе

 

происходить

 

перевозка

 

хлѣба,

 

поэтому

 

нерѣдко

 

ок-

тябрь

 

и

 

ноябрь

 

проходятъ

 

въ

 

перевозкѣ,

 

а

 

даже

 

слу-

чается,

 

что

 

хлѣбъ

 

въ

 

копнахъ

 

остается

 

въ

 

полѣ

 

и

 

на

 

зи-

му

 

и,

 

разумѣется,

 

что

 

на

 

весну

 

ничего

 

изъ

 

него

 

не

 

ос-

тается.

 

Многіе

 

хозяева

 

складываютъ

 

хлѣбъ

 

въ

 

полѣ,

 

на

мѣстахъ

 

жатвы,

 

откладывая

 

его

 

перевозку

 

ко

 

дворамъ

 

на

зиму

 

или

 

на

 

весну.

 

Еще

 

надобно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

Ново-
россійскомъ

 

краѣ,

 

какъ

 

маловодномъ,

 

всѣ

 

дачи

 

при

 

геие-

ральномъ

 

межеваніи

 

нарѣзывались

 

къ

 

рѣкамъ

 

или

 

вод-

нымъ

 

урочищамъ,

 

и

 

потому

 

болѣе

 

длинны,

 

чѣмъ

 

широки;

поселки

 

заселены

 

у

 

водь;

 

дачи,

 

дробясь

 

по

 

разнымъ

 

при-

чинамъ,

 

и

 

также

 

прилегая

 

къ

 

воднымъ

 

урочищамъ,

 

сдѣ-

лались

 

еще

 

уже;

 

съ

 

отводомъ

 

крестьянамъ

 

надѣловъ

 

къ

поселкамъ,

 

помѣщичьи

 

поля

 

стали

 

отдаленными

 

отъ

 

усадьбъ

ихъ;

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

когда

 

возится

 

хлѣбъ,

 

нужно

 

сѣять

озимый

 

хлѣбъ

 

и

 

готовить

 

пахать

 

подъ

 

яровый

 

хлѣбъ:

 

все

это

 

уменыпаетъ

 

средства

 

перевозки

 

его

 

и

 

замедляетъ

 

ее,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

невзгодахъ.

 

По

 

этимъ

 

обстоятельствам,
степньшъ

 

хозяйствамъ

 

наиболѣе

 

соотвѣтствуютъ:



—

 

257

 

—

Во-первыхъ,

 

перевозныя

 

молотильный

 

машины,

 

избав-

ляющія

 

хозяевъ

 

отъ

 

перевозки

 

хлѣбовъ

 

на

 

болынія

 

раз-

стоянія

 

на

 

тока

 

и

 

дающія

 

возможность

 

класть

 

хлѣбъ

 

на

мѣотахъ

 

его

 

снятія

 

въ

 

скирды,

 

и

 

чрезъ

 

перевозку

 

моло-

тильной

 

машины

 

въ

 

два-три

 

мѣста

 

къ

 

хлѣбу,

 

перемола-

чивать

 

его.

 

При

 

этомъ

 

перевозится

 

уже

 

одно

 

зерно;

 

со-

лома

 

складывается

 

на

 

мѣстахъ

 

молоченья

 

въ

 

скирды

 

или

ожереты;

 

полова

 

сгребается

 

волокушами

 

въ

 

вороха

 

и

 

ук-

рывается

 

соломою;

 

зимою

 

солома

 

перевозится

 

къ

 

скоту

подобно

 

оѣну,

 

а

 

полова

 

стравливается

 

скотомъ

 

на

 

мѣстѣ,

въ

 

устроиваемыхъ

 

временныхъ

 

загородяхъ.

Во-вторыхъ,

 

молотильни

 

съ

 

одновременными

 

съ

 

молоть-

бою

 

вѣяніемъ

 

и

 

сортировкою

 

зерна,

 

такъ-какъ

 

такія

 

ма-

шины

 

замѣняютъ

 

потребныя

 

для

 

вѣйки

 

и

 

очистки

 

зерна,

другого

 

рода

 

машины,

 

убавляютъ

 

число

 

рабочихъ

 

и

 

со-

кращаютъ

 

время

 

работъ

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

сохраняютъ

 

всю

полову.

Послѣ

 

этого

 

нельзя

 

не

 

удивляться,

 

что

 

нѣкоторые

 

хо-

зяева-писатели,

 

вдаваясь

 

въ

 

разборъ

 

достоинства

 

моло-

тильныхъ

 

машинъ

 

той

 

или

 

другой

 

конструкціи,

 

проходятъ

молчаніемъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

эти

 

молотильни:

 

перевозныя

 

или

постоянным?

 

Недостатокъ

 

этого

 

практическаго

 

взгляда

 

за-

мѣтенъ

 

и

 

въ

 

статьяхъ

 

о

 

молотильнѣ

 

съ

 

заведенія

 

г-на

Вестберга,

 

и

 

даже

 

въ

 

самомъ

 

присужденіи

 

занея

 

награды.

Паровыя

 

перевозныя

 

молотилки

 

удовлетворяютъ

 

этимъ

существеннымъ

 

требованіямъ

 

хозяйства

 

и

 

доставляютъ

одну

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

выгодъ

 

при

 

молоченіи

 

хлѣба

 

въ

степи:

 

эта

 

безопасность

 

отъистребленіяогнемъ

 

всего

 

хлѣ-

ба,

 

еслибъ

 

онъ

 

перевезенъ

 

быль

 

на

 

одно

 

мѣсто,

 

въ

 

токъ,

и

 

тамъ

 

перемолачивался

 

бы

 

огнедѣйствующею

 

машиною,

чему

 

и

 

были

 

неоднократные

 

примѣры.

 

При

 

молотьбѣ

 

же

хлѣба

 

-въ

 

степи,

 

хозяинъ

 

рискуетъ

 

при

 

такомъ

 

неочастіи

потерять

 

одну

 

и

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

скирдъ

 

хлѣба,

 

коль

 

скоро

машина,

 

для

 

удобства

 

подачи

 

сноповъ

 

хлѣба

 

на

 

платфор-

му

 

машины,

 

а

 

также

 

для

 

удобства

 

скидыванія

 

съ

 

двухъ

сторонъ

 

ея;

 

привозимаго

 

хлѣба

 

на

 

тѣ

 

скирды,

 

ставится

между

 

ними.

 

Владѣлецъ

 

одного

 

локомобиля

 

и

 

нѣоколькихъ

имѣній,

 

перемолотя

 

хлѣбъ

 

въ

 

одномъ,

 

перевозить

 

машину

въ

 

другое

 

и

 

т.

 

д.

 

Къ

 

тому

 

жь

 

постоянный

 

паровыя

 

маши-
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ны

 

требуютъ

 

для

 

своего

 

помѣщенія

 

особыхъ

 

капиталь-

ныхъ

 

строеній

 

и

 

привсемъ

 

томъ

 

не

 

обезопаоиваютъ

 

токовъ

отъ

 

пожара,

 

какъ

 

и

 

были

 

тому

 

примѣры.

Не

 

разъ

 

случалось

 

читать

 

мнѣніе

 

хозяевъ,

 

что

 

упо-

требленіе

 

локомобилей

 

невыгодно,

 

но

 

въ

 

подтвержденіе
этого

 

не

 

было

 

выставлено,

 

во

 

что

 

обходится

 

молотьба

 

ими

сравнительно

 

съ

 

другими,

 

и

 

какими

 

именно,

 

способами.
Здѣоь

 

представляется

 

такой

 

разочетъ

 

о

 

дѣйствіи

 

6

 

или

7-сильнаго

 

локомобиля,

 

работающаго

 

6

 

лѣтъ.

 

Къ

 

нему

нужны:

 

4

 

подавальщика

 

сноповъ

 

подъ

 

барабань

 

машины;

два

 

изъ

 

нихъ

 

развязываютъ

 

и

 

раструшиваютъ

 

снопы,

 

а

два

 

подаютъ

  

въ

 

машину;

 

они

 

дѣйствуютъ

 

поперемѣнно

 

и

отъ

 

ловкости

 

и

 

проворства

 

ихъ

 

зависитъ

 

весь

 

успѣхъ

 

мо-

лоченья:

 

чѣмъ

 

безпрерывнѣе

 

и

 

равномѣрнѣе

 

питаютъ

 

они

машину

 

немолоченнымъ

 

хлѣбомъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

намолачи-

вается

 

зерна,

 

соразмѣрно

 

умолоту,

 

изъ

 

каждой

 

копны.

 

Са-
мо

 

собою

 

разумѣется,

 

что,

 

по

 

мѣрѣ

 

урожая

 

хлѣба

 

на

 

умо-

лотъ,

 

и

 

болѣе

 

его

 

намолачивается;

 

4

 

работника

 

для

 

пода-

ванія

   

сноповъ

 

со

 

скирды

 

или

 

возовъ

 

на

 

платформу,

 

при-

чемъ

 

должно

 

замѣтить,

  

что

 

при

 

подачѣ

 

сноповъ

 

съ

 

во-

зовъ

 

молотьба

 

не

 

можетъ

 

идти

 

успѣшно

 

какъ

 

потому,

 

что

на

 

платФормѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

накидиваемо

 

нужное

 

ко-

личество

 

сноповъ,

 

такъ

 

и

 

но

 

остановкѣ,

 

происходящей

 

въ

отвезеніи

 

опорожнеиныхъ

 

возовъ

 

и

 

подвозкѣ

 

нагруженныхь;

тогда

 

какъ,

 

примолотьбѣ

 

между

 

двухъ

 

скирдъ,

 

составляю-

щихъ

 

продолженіе

 

платформы

 

съ

 

двухъ

 

ея

 

боковъ,

 

въ

 

пе-

редачѣ

 

сноповъ

 

на

 

платформу

 

ничего

 

этого

 

не

 

бываетъ;

 

2
работницы

 

отгребающихъ

 

изъ-подъ

 

машины

 

полову;

 

2

 

ра-

ботника,

 

съ

 

парою

 

воловъ,

 

отволакивающихъ

 

эту

 

полову

волокушею,

   

2

 

работника,

  

или

 

работницы,

 

отгребающихъ
солому

 

отъ

 

машины

 

и

 

съ

 

рѣшотокъ,

 

находящихся

 

подъ

 

со-

ломотрясами;

 

2

 

работника,

 

также

 

съ

 

парою

 

воловъ,

 

отво-

лакивающихъ

 

эту

 

солому,

 

1

 

пріемщикъ

 

мѣшковъ

 

съ

 

зер-

номъ,

 

1

 

водовозъ,

 

если

 

вода

 

близко,

 

въ

 

противномъ

 

слу-

чаѣ

   

2;

 

1

   

машинистъ

 

и

   

1

   

кочегаръ,

 

онъ

 

же

 

и

 

мазаль-

щикъ.

 

Всего

 

нужно

 

20рабочихъ,

 

не

 

говоря

 

отѣхъ,

 

которые

могутъ

 

складывать

 

солому

 

въ

 

стоги,

 

а

 

также

 

о

 

подвозя-

щихъ

 

хльбъ,

 

такъ-какъ

 

эти

 

работы

 

не

 

составляютъ

 

мо-

лотьбы.

 

При

 

молотьбѣ,

 

волѣдъ

 

за

 

скошеніемъ

 

хлѣба.

 

его
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подвозятъ

 

къ

 

машинѣ,

 

бравши

 

изъ

 

бабокъ,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

кромѣ

 

2

 

скирдъ

 

у

 

машины,

 

хозяинъ

 

избавляется

 

и

отъ

 

складыванія

 

его

 

въ

 

скирды.

Допуская,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

рабочихъ,

 

въ

 

томъ

 

чиолѣ

 

и

машиниотъ,

 

получаютъ

 

10

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

что,

 

въ

отношеніи

 

рабочихъ

 

весною

 

до

 

косовицы

 

сѣна,

 

и

 

осенью

послѣ

 

уборки

 

хлѣбовъ,

 

иредставляетъ

 

не

 

нормально

 

вы-

сокую

 

цѣну,

 

они

 

будутъ

 

стоить

 

въ

 

24

 

рабочіе

 

дня,

 

200

руб.;

 

прокормленіе

 

ихъ,

 

считая

 

его

 

по

 

размѣру

 

провизіи,

 

от-

пускаемой

 

въ

 

мѣсяцъ

 

рабочему,

 

что

 

также

 

превышаетъ

нормальное

 

нотребленіе

 

въ

 

гуртовой

 

ѣдѣ,

 

составитъ

 

62

руб.

 

64

 

коп.

 

включительно

 

съ

 

топливомъ,

 

приваркомъ

 

и

кухаркой;

 

каменнаго,

 

хорошихъ

 

качествъ

 

угля,

 

потреб-

ляется

 

въ

 

1

 

0

 

ч.

 

работы

 

отъ

 

1 8

 

до

 

20

 

пудовъ,

 

стоимо-

стью

 

по

 

17

 

коп.,

 

всего

 

въ

 

мѣояцъ

 

на

 

81

 

руб.

 

60

 

коп.;

 

мас-

ла

 

костяного

 

илидеревяинаго

 

поЗ

 

ф.

 

въдень — до

 

20

 

руб.,
что

 

все

 

составитъ

 

расхода

 

364

 

руб.

 

24

 

коп.

 

въ

 

мѣояцъ.

Въ

 

эти

 

24

 

дня,

 

при

 

10

 

часовой

 

работа

 

и

 

при

 

сухой

 

по-

годѣ,

 

можетъ

 

быть

 

намолочено

 

до

 

1440

 

четвертей

 

пше-

ницы,

 

при

 

умолотѣ

 

по

 

получетверти

 

изъ

 

копны

 

большой

вязи.

 

Ежедневный

 

намолотъ

 

по

 

60

 

четвертей

 

зерна

 

взятъ

средній,

 

ибо

 

коль

 

скоро

 

хлѣбъ

 

чистъ,

 

т.-е.

 

не

 

имѣетъ

 

сор-

ныхъ

 

травъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

крупнаго

 

бурьяна,

 

то

 

на-

молотъ

 

бываетъ

 

гораздо

 

большій,

 

равно

 

какъ

 

и

 

по

 

причи-

нѣ

 

болынаго

 

умолота

 

изъ

 

копиы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

полу-

ченіе

 

каждой

 

8-ми

 

мѣрной

 

четверти

 

пшеницы,

 

хлѣба

 

во-

обще

 

трудно

 

молотимаго,

 

въ

 

особенности,

 

если

 

эта

 

пше-

ница

 

арнаутка,

 

обойдется

 

менѣе

 

33

 

коп.

 

сер.

 

Въ

 

де-

шовое

 

время

 

цѣповыя

 

молотилки

 

нанимаются

 

крестьянами

яо

 

1 5

 

коп.

 

сер.

 

отъ

 

перемолоченья

 

копны

 

и

 

перевѣйки

 

по-

лученнаго

 

съ

 

нея

 

хлѣба;

 

причемъ

 

хлѣбъ

 

никогда

 

не

 

вы-

ходитъ

 

такъ

 

чиетымъ,

 

какимъ

 

получается

 

отъ

 

машины,

 

а

полова

 

по

 

большей

 

части

 

разносится

 

вѣтромъ.

 

Если-

 

Же

эти

 

машины

 

снабжены

 

сортировальнымъ

 

устройствомъ,

 

то

получается

 

еще

 

послѣдъ,

 

т.-е.

 

разный

 

отъ

 

зерна

 

соръ,

состоящій

 

изъ

 

мелкаго

 

зерна

 

хлѣбнаго

 

и

 

травныхъ

 

сѣ-

мянъ.

 

Поолѣдъ

 

эТотъ

 

идетъ

 

па

 

кормъ

 

дворовой

 

птицы

 

и

замѣняетъ

 

собою

 

другой

 

хлѣбъ.

Не

 

должно

 

упускать' изъ

 

вниманія,

 

что

 

здѣоь

 

взятъ

 

для
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разсчета

 

расходъ

 

по

 

найму

 

рабочихъ

 

въ

 

самый

 

большой

 

и

рѣдкой

 

степени:

 

рабочіе

 

могутъ

 

быть

 

нанимаемы

 

и

 

по

 

6
рублей

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

женщины

 

по

 

4

 

и

 

по

 

Ь\

 

руб.

 

Въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

молоченье

 

обойдется

 

гораздо

 

дешевле.

 

Но

 

и

при

 

самой

 

высокой

 

цѣнѣ

 

рабочимъ,

 

перевозная

 

паровая

 

мо-

лотильня

 

избавляетъ

 

хозяина

 

отъ

 

перевозки

 

хлѣба

 

въ

 

токъ

и

 

даже

 

отъ

 

сложенія

 

его

 

въ

 

скирды,

 

а

 

эти

 

два

 

облегченія,
при

 

большой

 

скорости

 

въ

 

выготовкѣ

 

зерна,

 

выкупаютъ

и

 

самую

 

дорогую

 

плату

 

рабочимъ;

 

ибо

 

выготовленный

хлѣбъ

 

благовременно

 

можетъ

 

быть

 

проданъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

или

отправленъ

 

въ

 

портъ

 

для

 

непосредственнаго

 

сбыта.

 

Впро-

чемъ,

 

хотя

 

паровая

 

машина

 

можетъ

 

молотить

 

равномѣрно

и

 

безъ

 

устали,

 

но

 

рабочіе

 

люди

 

могутъ

 

уставать,

 

и

 

по-

тому

 

чѣмъ

 

чаще

 

перемѣняются,

 

по-крайней-мѣрѣ

 

пода-

вальщики,

 

тѣмъ

 

успѣшнѣе

 

идетъ

 

молотьба.

 

Сравнивать

 

па-

ровую

 

молотильню

 

съ

 

дѣйствующею

 

животною

 

силою

 

ни-

какъ

 

нельзя,

 

въ

 

особенности

 

же

 

выводить

 

ариѳметическій

разсчетъ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

минутъ

 

работы

 

животными

 

на

1 0-ти-часовой

 

періодъ

 

работы

 

ими.

 

По

 

этой

 

причипѣ

 

вла~

дѣльцы

 

локомобилей

 

и

 

не

 

согласились

 

на

 

оравненіеихъ

 

мо-

лотьбы

 

съ

 

машинами,

 

дѣйствующими

 

животными

 

силами,

а

 

потому

 

и

 

самый

 

расчетъ,

 

основанный

 

на

 

минутной

 

мо-

лотьбѣ,

 

никогда

 

не

 

оправдывается

 

продолжительною

 

прак-

тикою.

Вотъ

 

каково

 

наше

 

убѣжденіе

 

въпользѣ

 

англійскихъ,

 

или

подобной

 

имъ

 

конструкціи

 

и

 

русскихъ

 

перевозныхъ

 

паро-

выхъ

 

молотиленъ!

 

Изъ

 

англійскихъ

 

лучшими

 

на

 

практикѣ,

по

 

своей

 

прочности,

 

оказываются

 

машины

 

Клейтона

 

и

 

Шу-
телъворта.

 

Одно

 

и

 

самое

 

важное

 

неудобство

 

представ-

ляютъ

 

эти

 

машины

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

ихъ

 

поправлять:

свѣдущихъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

людей

 

съ

 

заведеніями

 

у

 

насъ

мало;

 

къ

 

томужь

 

должно

 

поставить

 

въизвѣстность

 

Фактъ,

немногимъ

 

извѣстный,

 

а

 

именно,

 

что

 

въ

 

локомобиляхъ,
изготовляемыхъ

 

въ

 

Англіи,

 

чугунъ

 

замѣняетъ

 

въ

 

большей
части

 

конструкціи

 

машинъ

 

желѣзо;

 

такимъ

 

образомъ

 

не

только

 

кожухъ

 

паровика,

 

трубы,

 

но

 

даже

 

шины

 

на

 

коле-

сахъ

 

дѣлаются

 

изъ

 

чугуна,

 

очень

 

мягкаго*

 

и

 

только

 

пли-

ты

 

у

 

топки

 

и

 

сзади

 

паровика

 

дѣлаются

 

изъ

 

желѣза.

 

По-
этому

 

поправка

 

паровиковъ

 

затруднительна

 

до

 

невозмож-

-

 
ф
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ности,

 

и

 

здѣшніе

 

содержатели

 

такъ

 

называемыхъ

 

меха-

ничеокихъ

 

заведеній,

 

дѣлающіе

 

паровики

 

для

 

винокурень

и

 

свеклосахарныхъ

 

заводовъ

 

изъ

 

плитоваго

 

желѣза,

 

отка-

зываются

 

чинить

 

паровики

 

чугунные

 

и

 

перетягивать

 

так-

же

 

шипы

 

на

 

колесахъ

 

локомобилей.

 

Если

 

сельскіе

 

хозяе-

ва

 

пожелаютъ

 

имѣть

 

локомобили

 

болѣе

 

удобные

 

для

 

по-

чиыокъ

 

у

 

пасъ,

 

то

 

имъ

 

остается

 

заказывать

 

ихъ

 

въ

 

Ан-

гліи

 

изъ

 

желѣза.

 

Они,

 

конечно,

 

обойдутся

 

дороже

 

чугун-

ныхъ,

 

но

 

за

 

то

 

и

 

проживутъ

 

гораздо

 

долѣе

 

и

 

представятъ

удобство

 

въ

 

починкѣ

 

ихъ

 

у

 

насъ

 

дома.

Любинъ

 

Коростовцевъ.
Село

 

Самойловка.

ОБѲЗРШЕ

   

НОВОСТЕЙ

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

за

 

границею.

Журналъ

 

ГоФмана

 

(продолжепіе).

 

—

 

Виѣщігія

 

вліянія

 

на

 

произростаніе.

 

—

Окрашиваніе

 

листьевъ

 

въ

 

зеленый

 

цвѣтъ

 

электрнческимъ

 

свѣтомъ.— Влія-
ніе

 

свѣта

 

на

 

растенія. — Болѣзни

 

культурныхъ

 

растеній.

 

Значеніе

 

обрѣзки

картофельной

 

ботвы

 

—

 

Чужеядное

 

растеніе

 

на

 

рапс-ь.

 

—

 

Обработка

 

почвы;
исторпческія

 

данныя

 

о

 

дренажѣ

 

въ

 

Англіп. —Удобреніе

 

изъ

 

роговыхъ

 

опи-
локъ;

 

статья

 

Либпха

 

въ

 

«Таймсѣ»

 

о

 

значеніи

 

удобренія,

 

которое

 

могло

 

бы
быть

 

извлекаемо

 

изъ

 

клоакъ;

 

заключекія

 

англійской

 

коммиссіи

 

по

 

этому
поводу.— Употребленіе

 

человѣческихъ

 

испражненій

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Гре-
нобля.

 

—

 

Рыбье

 

гуаяо.

 

Вліяніе

 

химическихъ

 

станцій

 

на

 

рынокъ

 

туковъ. —

Опыты

 

удобренія

 

и

 

культура. — Махітит

 

возможиыхъ

 

урожаевъ

 

по

 

Штек-
гардту.

 

—

 

Опыты

 

удобренія

 

луговъ

 

въ

 

Ротэмстедѣ.

 

—

 

Результаты

 

опытовъ
удобреній

 

{тамъ,

 

же)

 

подъ

 

ячмень,

 

бобы,

 

горохъ,

 

вику.

 

Опыты

 

г.

 

Горена
удобреиія

 

подъ

 

сахарную

 

свекловицу.

 

—

 

Опыты

 

примѣненія

 

костяного

 

ту-

ка.^Опыты

 

Вайзера

 

и

 

Швейцера

 

надъ

 

дѣйствіемъ

 

суперфосфата

 

на

 

свек-
ловицу.

 

—

 

Результаты

 

опытовъ

 

удобренія

 

соляма

 

магнезіа.

 

—

 

Истощеніе
почвы.— Иовыя

 

книги.

Продолжаемъ

 

начатое

 

въ

 

предъидущей

 

статьъ

 

обозръніе

 

жур-

нала

 

ГоФмана

 

*):

 

Внѣшнія

 

влілнія

 

на

 

произростанів.

 

Герве

 

Мун-
генз

 

сообщаетъ

 

свои

 

наблюдения,

 

показывающія,

 

что

 

всходящія
хлѣбныя

 

растеньица

 

могутъ

 

окрашиваться

 

въ

 

зеленый

 

цвѣтъ

 

безъ
содѣйствія

 

солнечныхъ

 

лучей,

 

замъненныхъ

 

въ

 

опытѣ

 

электри-

ческимъ

 

свѣтомъ.

 

Бергъ

 

представилъ

 

статью

 

о

 

значеніи

 

свѣта

въ

 

культурв

 

растеній

 

въ

 

сѣверныхъ

 

странахъ

 

Европы

 

и

 

вотъ

каковы

 

заключенія,

 

къ

 

которымъ

 

приходитъ

  

авторъ:

1.

 

Чъмъ

 

далѣе

 

на

 

свверъ,

 

тгмъ

 

болѣе

 

сокращается

 

періодъ
произростанія.

 

Такъ

 

ячмень

 

въ

 

Альтонв

 

(70°

 

съв.

 

гаир.),

 

пріг

средней

 

температура

 

л-Бта

 

=

 

-*-9,54°

 

Р.

 

созръваетъ

 

по-крайней-

*)

 

Начало

 

см.

 

во

 

2-мъ

 

апрѣл.

 

вып.
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мере

 

20

 

днями

 

ранѣе,

 

чвмъ

 

въ

 

лежащей

 

почти

 

на

 

10°

 

гаир.

южнее

 

Христіаніи

 

съ

 

среднею

 

лѣтнею

 

температурою=-+-12,4°

 

Р.
Притомъ

 

развитіе

 

растеній

 

ни

 

сколько

 

не

 

уступаетъ

 

развитію
ихъ

 

въ

 

южныхъ

 

шнротахъ.

2.

  

Недостающая

 

сумма

 

среднихъ

 

температуръ,

 

какъ

 

показы-

ваютъ

 

все

 

наблюденія,

 

на

 

северѣ

 

выкупается

 

суммою

 

высшихъ

температуръ

 

(лѣто

 

на

 

Сѣверѣ

 

жарко)

 

и

 

более

 

долгимъ

 

дей-
ствіемъ

 

солнечныхъ

 

лучей

 

въ

 

теченіе

 

растительнаго

 

періода,

 

а

следовательно

 

и

 

сильнейшимъ

 

действіемъ

 

свѣта.

 

Послѣдній,

 

ве-

роятно,

 

играетъ

 

въ

 

произростаніи

 

растеній

 

роль,

 

еще

 

недоста-

точно

 

оцененную.

 

Воздѣлываемые

 

на

 

севере

 

овощи

 

кислы,

 

по-

тому

 

что

 

недостатокъ

 

теплоты

 

препятствуетъ

 

образованію

 

изъ

органическихъ

 

кислотъ

 

сахара;

 

напротивъ

 

же,

 

пряныя

 

растенія
здѣсь

 

отличаются

 

особеннымъ

 

ароматомъ,

 

который

 

произво-

дится

 

прежде

 

всего

 

вліяніемъ

 

свѣта.

 

Драгоцѣнпый

 

ароматиче-

скій

 

запахъ

 

и

 

вкусъ

 

северной

 

княженики

 

(КаЬиз

 

агсіісиз)

 

почти

 

не

уступаетъ

 

ананасу

 

и,

 

конечно,

 

это

 

свойство

 

можетъ

 

быть

 

про-

изведено

 

на

 

съверѣ

 

только

 

светомъ.

 

Теплота

 

можетъ

 

быть

 

до-

ставлена

 

растеніямъ

 

искусственно,

 

но

 

не

 

светъ;

 

поэтому-то

 

на

сѣверѣ

 

удается

 

выращивать

 

въ

 

тенлицахъ

 

совершенно

 

сладкіе
персики,

 

випоградъ,

 

вишни

 

и

 

т.

 

п.,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

большая
часть

 

такъ

 

называемыхъ

 

оранжерейныхъ

 

растеній

 

здѣсь

 

не

 

удает-

ся

 

или

 

имеетъ

 

тощій,

 

поблеклый

 

видь

 

вслѣдствіе

 

недостатка

света

 

впродолженіе

 

долгой

 

зимы.

3.

   

Время,

 

потребное

 

для

 

развитія

 

хлѣбныхъ

 

растеній

 

между

посѣвомъ

 

и

 

созрѣваніемъ,

 

тѣмъ

 

более,

 

чемъ

 

восточнее

 

мѣст-

ность.

 

Такъ

 

въ

 

Упсалв

 

ячмень

 

созрѣваетъ,

 

среднимъ

 

числомъ,

во

 

114

 

дней,

 

то-есть

 

23-мя

 

днями

 

позже,

 

нежели

 

въ

 

Христіаніи;
въ

 

Норвегіи,

 

при

 

той

 

же

 

широте,

 

тотъ

 

же

 

хлѣбъ

 

для

 

созрева-

нія

 

требуетъ

 

неделею

 

болѣе

 

времени,

 

нежели

 

въ

 

первой.
4.

  

Растенія,

 

посеянныя

 

отъ

 

сѣмянъ,

 

привезенныхъ

 

съ

 

сѣвера;,

созреваютъ

 

въ

 

кратчайшій

 

срокъ

 

въ

 

более

 

южныхъ

 

странахъ,

нежели

 

на

 

родине;

 

конечно,

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

большей

 

теплоты,

которою

 

они

 

здесь

 

пользуются.

 

Семена,

 

трёбующія

 

для

 

созреванія
въ

 

Альтоне

 

67

 

дней,

 

привезенныя

 

въ

 

Христіанію,

 

зрѣютъ

 

въ

 

55
дней;

 

ячмень

 

изъ

 

Альтоны

 

созреваетъ

 

въ

 

Бреславле

 

всего

 

въ

 

67
дней.

 

Сѣмена,

 

перенесенный

 

съ

 

юга

 

на

 

северъ

 

более

 

и

 

более
принимаютъ

 

свойство

 

туземныхъ,

 

также

 

какъ

 

и

 

обратно;

 

время,

нужное

 

для

 

полной

 

акклиматизацш,

 

еще

 

недостаточно

 

определено.

Болтни

 

растепій.

 

На

 

опытной

 

станціи

 

Даме

 

производились

опыты

 

обрѣзки

 

ботвы

 

картофеля

 

въ

 

различные

 

періоды

 

разви-

тія

 

съ

 

целью

 

предохраненія

 

его

 

отъ

 

болезни;

 

но

 

результаты

 

по-

лучены

 

такіе,

 

изъкоторыхъ

 

можно

 

было

 

сделать

 

только

 

одинъ

выводъ,

 

что

 

коль

 

скоро

 

появилась

 

болезнь

 

на

 

ботве,

 

последняя

перестаетъ

 

уже

 

служить

 

для

 

образованія

 

клубней

 

и

 

можетъ

быть

 

тотчасъ

 

скошена

 

безъ

 

ущерба

 

жатве.

 

Подобныяже

 

наблю-
денія,

 

произведенныя

 

главнымъ

 

комитетомъ

 

баварскаго

 

обще-
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ства

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

показали,

 

что

 

прежде

 

и

 

чаще

 

болѣзнь

появляется

 

на

 

картоФельныхъ

 

клубняхъ,

 

лежащихъ

 

ближе

 

къ

поверхности

 

земли;

 

напротивъ,

 

чѣмъ

 

глубже

 

лежатъ

 

они,

 

тѣмъ

рѣже

 

поражаются

 

болѣзныо.

 

Такъ

 

какъ

 

ряды

 

клубней,

 

располо-

женные

 

вокругь

 

подземнаго

 

стебля,

 

лежатъ

 

другъ

 

надъ

 

дру-

гомъ,

 

то

 

прежде

 

заболвваютъ

 

верхніе,

 

а

 

къ

 

нижнимъ

 

болѣзнь

проникаетъ

 

только

 

тогда,

 

когда,

 

вслвдствіе

 

какихъ-либо

 

при-

чину

 

они

 

приблизятся

 

къ

 

поверхности

 

земли,

 

напримѣръ,

 

вслѣд-

ствіе

 

боковаго

 

разрыхленія

 

между

 

рядами,

 

окучиванія

 

и

 

т.

 

п.

Основанное,

 

однако,

 

на

 

этомъ

 

мн-вніе,

 

будто

 

бы

 

къ

 

клубнямъ
болѣзнь

 

(грибокъ)

 

проникаетъ

 

сверху

 

внизъ

 

отъ

 

ботвы

 

и

 

стебля—

несправедливо;

 

противъ

 

него

 

говорятъ

 

слѣдующія

 

обстоятель-
ства:

 

I)

 

одновременное

 

появленіе

 

болъзни

 

на

 

ботвъ

 

и

 

клубняхъ;
2)

 

здоровое

 

состояніе

 

соединительныхъ

 

ввтвей

 

между

 

стеблемъ
и

 

клубнями,

 

со

 

стороны

 

которыхъ,

 

притомъ,

 

начинаютъ

 

повреж-

даться

 

эти

 

боковыя

 

ввточки;

 

3)

 

безуепѣганость

 

обрвзыванія

 

бот-
вы;

 

4)

 

ослабленіе

 

болъзви

 

при

 

употребленіи

 

нѣкоторыхъ

 

искус-

ственныхъ

 

туковъ,

 

каковы,

 

напримѣръ,

 

суперфосфаты,

 

костяная

мука,

 

соли

 

и

 

некоторые

 

другіе.

 

Вюна

 

сообщилъ

 

наблюдете
надъ

 

чужеяднымъ

 

грибкомъ,

 

появляющимся

 

на

 

стебляхъ

 

рапса;

какъ

 

средство

 

для

 

пресвченія

 

распространения

 

болѣзни,

 

онъ

предлагаетъ

 

отделять

 

при

 

жатв-в

 

больные

 

экземпляры

 

и

 

бро-
сать

 

ихъ

 

въ

 

навозныя

 

кучи,

 

ямы

 

съ

 

жижею

 

или

 

уничтожать

сожиганіемъ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

болѣзнь

 

появляется

 

въ

 

слѣ-

дуюшемъ

 

году

 

съ

 

большею

 

силою.

Новыя

 

книги.

 

МіШіеішп^еп

 

аиз

 

йеш

 

рііузіоіо^ізспеп

 

БаЪогаіо-
гіит

 

ипй

 

сіег

 

ѴегзисйзШіоп

 

о"ез

 

ІапсІѵѵігИівсЬ.

 

Іпзіііиіез

 

йег
Шіѵегзііаеі

 

Наііе,

 

ѵоп

 

КйМ,

 

1863.
Апаіуіізспе

 

ІМегзиспип§

 

ііЬег

 

сіеп

 

Ѵег§1еісЪз\ѵег11і

 

ѵегзсЬіе-

йепег

 

Наир1§аиип§с0

 

йег

 

КипкеІгііЬе

 

еіс,

 

ѵоп

 

Бг.

   

Еоейіег.
ІІеЬег

 

(Ііе

 

2іізаттепзеІ2ііп§

 

ипсі

 

(Іеп

 

КаЬгипдзѵтЧЬ

 

йез
84гоЬез.

 

Ѵоп

 

Ѵбікег.

Тгаііё

 

Дез

 

§гагліпёез

 

сёгёаіез

 

ві

 

Готта§ёгез,

 

раг

 

Бетоог.
Баз

 

ЬеЬеп

 

ипй

 

аіе

 

ЕгпаЬгип§

 

сіез

 

РИапхеп,

 

Ьезоікіегз

 

дег
КиНигрГІапгеп,

 

ѵоп

 

Кіііѳг.

Обработка

 

почвы— Этотъ

 

отдѣлъ

 

не

 

представляетъ

 

ничего

новаго.

 

Заимствуемъ

 

изъ

 

него

 

интересные

 

Факты,

 

относящееся
до

 

исторіи

 

дренажа,

 

сообщенные

 

г.

 

Лек.черкомз.

 

Изобрѣтеніе

дренажа

 

принадлежитъ

 

глубокой

 

древности;

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

упо-

требленіи

 

уже

 

у

 

рнмлянъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

сочиненія

 

Палла-
дія,

 

описавшаго

 

это

 

средство

 

осушки

 

мокрыхъ

 

участковъ.

 

Въ
Англіи

 

дренажъ

 

извъстенъ

 

былъ

 

уже

 

при

 

Генрихѣ

 

VII;

 

въ

 

1652

 

г.

тамъ

 

появилось

 

третьимъ

 

изданіемъ

 

сочиненіе

 

о

 

дренажѣ

 

ка-

питана

 

Вальтера

 

Блейга.

 

Къ

 

концу

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

принад-

лежатъ

 

работы

 

по

 

этой

 

части

 

Элкингтона,

 

землевладѣльца

 

въ

графств*

 

Варвикъ;

 

его

 

система

 

осушки

 

долгое

 

время

 

была

 

во

всеобщемъ

 

употребленіи

 

въ

 

Антлін.

 

Изъ

 

сочпяенія,

 

появивгаагсся



-г. .

 

264

 

-

въ

 

1727

 

году,

 

видно,

 

что

 

первое

 

примѣненіе

 

полнаго

 

дренажа

сделано

 

было

 

въ

 

Суффолькѣ,

 

откуда

 

оно

 

распространилось

 

въ

графствахъ

 

Норфольке,

 

Эссексе

 

и

 

ГерФорде,

 

гдѣ

 

и

 

было

 

въ

 

упо-

требленіи

 

уже

 

въ

 

1750

 

году.

 

Въ

 

1807

 

году

 

находился

 

дренажъ

въ

 

Стирлингшире,

 

а

 

съ

 

1852

 

года,

 

со

 

времени

 

усовершенство-

ваній

 

и

 

работъ,

 

предпринятыхъ

 

въ

 

болынихъ

 

размѣрахъ

 

Сми-
томъ,

 

въ

 

Англіи

 

и

 

Шотландіи

 

дренажъ

 

распространился

 

повсе-

местно.

 

Правительство

 

выдало

 

значительный

 

ссуды

 

землевла-

дельцамъ,

 

предпринимавшимъ

 

это

 

улучшеніе;

 

такимъ

 

образомъ
въ

 

1849

 

году

 

въ

 

Ирландіи

 

произведено

 

было

 

дренажпыхъ

 

ра-

ботъ

 

болѣе,

 

нежели

 

на

 

30

 

милліоновъ

 

Франковъ;

 

въ

 

1846

 

году

правительство

 

выдало

 

на

 

всю

 

Великобританію

 

ссуду

 

въ

 

2

 

мил-

ліона

 

Фунт,

 

стерлинговъ,

 

которую

 

потомъ

 

еще

 

увеличило

 

на

 

1 Ѵ 2

милл.

 

Фунт,

 

стерлинговъ.

 

Въ

 

1850

 

году

 

сделана

 

была

 

еще

 

но-

вая

 

ссуда

 

въ

 

3 '/,,

 

милл.

 

Фунт,

 

стерлинговъ

 

съ

 

целью

 

поощренія

этого

 

полезнаго

 

усовершенствованія

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ.

В'ниги.

 

Везс1ігеіЬип§

 

йег

 

пеиеп

 

Меіосіе

 

аег

 

\ѴіезепЬаиез,

 

ѵоп

А.

 

Реіегзеп.
—-Біе

 

ВгШкиІіиг.

 

Ѵоп

 

ЕізЬеіп.
—Тгаііѳ

 

сотріеі

 

ае

 

йгата^е,

 

раг

 

Бееіегс,

 

1863.
Удобреніе. — Петерсенб

 

предлагаешь,

 

въ

 

видахъ

 

приготовленія
удобренія,

 

распаривать

 

копыта,

 

рога

 

(вообще

 

роговыя

 

образова-
нія),

 

послѣ

 

чего

 

они

 

легко

 

превращаются

 

въ

 

порошокъ.

 

Анализъ
послвдняго,

 

добытаго

 

этимъ

 

способомъ,

 

произведенный

 

Гелль-
ртелемз,

 

показалъ

 

во

 

100

 

весовыхъ

 

частяхъ:

 

воды

 

=

 

9,48°/ 0 ,

органическихъ

 

веществъ

 

=

 

71,75,

 

ФОСФорнокислыхъ

 

извести

 

и

магнезіи

 

=

 

11,46,

 

углекислой

 

извести=1,37,

 

сернокислой

 

изве-

сти

 

=

 

0,66,

 

песка=5,28°/о,

 

азота

 

=

 

13,07°/ 0

 

(въ

 

органическомъ

веществе),

 

фосфорной

 

кислоты

 

(въ

 

соляхъ)

 

=

 

5,54 0 /0 .

 

Либихъ
напечаталъ

 

статью

 

въ

 

«Таймсв»

 

о

 

примененіи

 

въ

 

сельскомъ

 

хо-

зяйстве

 

веществъ,

 

содержащихся

 

въ

 

городскихъ

 

клоакахъ;

 

онъ

сравниваетъ

 

ихъ

 

съ

 

гуано.

 

Какъ

 

результата

 

точныхъ

 

вычисле-

ній

 

(говоритъ

 

авторъ),

 

можно

 

принять,

 

что

 

въ

 

жидкихъ

 

и

 

твер-

дыхъ

 

испражненіяхъ

 

жителей

 

Лондона

 

ежедневно

 

поступаетъ

въ

 

клоаки

 

этого

 

города:

 

42

 

тонны

 

аммоніяка,

 

10

 

тоннъ

 

фосфор-

ной

 

кислоты,

 

7'/ 2

 

тоннъ

 

кали.

 

Эти

 

42

 

тонны

 

аммоніака

 

содер-

жатся,

 

по-крайней-мѣрв,

 

въ

 

247

 

тоннахъ

 

гуано,

 

а

 

10

 

тоннъ

 

Фос-

форной

 

кислоты

 

въ

 

83,3

 

тоннахъ

 

суперфосфата;

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

остаются

 

163,7

 

тоннъ

 

гуано,

 

къ

 

которымъ

 

нужно

 

приба-
вить

 

100

 

тоннъ

 

известковаго

 

суперфосфата,

 

чтобы

 

вся

 

масса

воды

 

клоакъ

 

получала

 

столько

 

фосфорной

 

кислоты,

 

сколько

 

по-

следит

 

содержитъ

 

247

 

тоннъ

 

перувіанскаго

 

гуано.

 

Съ

 

такою

прибавкою

 

ежедневный

 

испражненія

 

Лондона,

 

поступающія

 

въ

клоаки,

 

пріобретаютъ

 

ценность

 

247

 

тоннъ

 

гуано,

 

что

 

переве-

денное

 

на

 

деньги

 

(вычитая,

 

притомъ,

 

ценность

 

прибавленнаго
суперфосфата)

 

составляетъ

 

1,036,736,

 

а

 

съ

 

прибавкою

 

цѣнности

содержащагося

 

въ

 

экскрементахъ

 

кали,

 

эта

 

сумма

 

простирается



—

 

265

 

—

до

 

1,109,006.

 

Осиованіемъ

 

этихъ

 

разсчетовъ

 

служили

 

анализы

воды

 

клоакъ,

 

произведенные

 

г.

  

Уэ.

 

Коммиссія,

 

назначенная

 

въ

Англіи

 

для

   

разрешенія

 

вопроса:

 

какимъ

   

образомъ

   

устранить

вредъ,

 

происходящій

 

отъ

 

зараженія

 

воздуха

 

клоаками

 

и

  

дѣй-

ствія

 

его

 

на

 

здоровье

 

жителей,

 

пришла

 

къ

 

следующимъ

 

заклю-

ченіямъ.

   

Достоинство

 

клоачнаго

 

удобренія

 

измѣняется ..

 

значи-

тельно

 

въ

 

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

 

городахъ;

 

оно

 

условливается,

 

съ

одной

 

стороны,

 

количествомъ

 

экскрементовъ

 

и

 

другихъ

 

плодо-

творныхъ

 

остатковъ,

 

спускаемыхъ

 

въ

 

каналъ,

 

а

 

также

 

водою,

текущею

 

изъ

 

города

 

въ

 

послѣдній;

 

съ

 

другой

 

^—

 

обширностью
поверхности,

 

съ

 

которой

 

стекаетъ

 

дождевая

 

вода

 

въ

 

отводные

каналы.

 

Если

 

эти

 

вещества

 

(экскременты

 

и

 

проч.)

 

не

 

слишкомъ

разведены,

 

то

 

имѣютъ

 

высокую

 

ценность

 

для

 

хозяйства;

 

при-

томъ,

 

какъ

 

удобрепіе,

 

они

 

годны

 

на

 

всякой

 

почве,

 

и

 

содержатъ

 

въ

себе

 

все

 

питательныя

 

вещества— и

 

для

 

всякой

 

культуры.

 

Вреда
отъ

 

примененія

  

этого

 

удобренія,

   

какъ.

 

показали

 

опыты,

 

опа-

саться

 

нечего;

 

что

 

же

 

касается

 

того,

 

въ

 

жидкомъ

 

ли

 

виде

 

упо-

треблять

  

это

 

удобреніе,

   

или

 

приготовлять

   

изъ

 

него

 

твердый
тукъ— коммиссія

 

высказалась

 

не

 

въ

 

пользу

 

послѣдняго

 

способа,
находя

 

его

 

экономически

  

менее

 

выгодиымъ.

 

Редакція

 

«ІаЬгез-
ЬегісЬЬ

 

прибавляетъ

 

къ

 

этому

 

сообщение,

 

что

 

все

 

большіе

 

го-

рода

 

Англіи

  

прорѣзаны

 

каналами

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

домахъ

 

устроены

ватеръ-клозеты,

 

въ

 

которыхъ

   

экскременты

   

смѣшиваются

 

еще

прежде,

   

нежели

   

достигнутъ

 

клоака;

   

поэтому

 

все

 

попытки

 

къ

примеиенію

 

на

 

удобреніе

 

содержимаго

 

клоакъ,

 

встречаютъ

 

боль-
шое

 

затрудненіе

 

въ

 

томъ

 

обстоятельстве,

 

что

 

удобреніе

 

можетъ

быть

 

употребляемо

 

только

 

въ

 

жидкой

 

Формѣ,

 

потому

 

что

 

пре-

вращаете

 

сильно

 

разведеннаго

 

водою

 

тука

 

въ

 

сухой

 

видъ

 

потре-

бовало

 

бы

 

такихъ

   

издержекъ,

 

который,

 

при

 

дороговизне

 

еще

перевоза,

 

никогда

 

бы

 

не

 

окупалась.

 

Германія,

 

напротивъ,

 

нахо-

дится

 

въ

 

болѣе

 

выгодномъ

 

условіи

 

къ

 

разрешенію

 

этого

 

вопро-

са,

 

потому

 

что

 

устройство

 

каналовъ

 

и

 

ватеръ-клозетовъ

 

въ

 

го-

родахъ

 

здесь

 

встречается

 

весьма

 

редко.

 

По

 

сообщенію

 

Геймарда,
въ

 

Гренобле

 

твердыя

 

человеческія

 

испражненія

 

употребляются
окрестными

 

хозяевами

 

на

 

удобреніе,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

нихъ

 

ничего

не

 

теряется.

 

Годичное

 

производство

 

экскрементовъ

 

въ

 

клоакахъ

этого

 

города

 

простирается

 

до

 

15000

 

кубическихъ

 

метровъ;

 

они

совершенно

 

очищаются

 

земледельцами,

   

которые

 

платятъ

   

вла-

дѣльцамъ

 

по

 

3 — 34,

 

франка

 

за

 

кубическій

 

метръ,

 

принимая

 

на

себя

   

очистку

 

и

 

транспортъ.

 

Въ

 

окрестностяхъ

 

Гренобля

 

счи-

тается

 

полнымъ

 

удобреніемъ

 

на

 

гектаръ

 

81

 

кубическій

 

метръ

содержимаго

  

клоакъ;

 

это

 

удобреніе,

 

какъ

 

показываетъ

  

опытъ,

достаточно

 

на

 

следующей

 

четырехлѣтніи

 

сѣвооборотъ:

 

1

 

коноп-

ля,

 

2

 

исполинская

 

пшеница,

 

клеверъ

 

и

 

малая

 

пшеница;

 

если

 

все

жатвы

 

перечислить

 

(по

 

эквивалентамъ)

 

на

 

пшеницу,

 

то

   

3000
килограммовъ

 

последней

 

производятся

 

81-мъ

 

кубическимъ

 

мет-

ромъ

 

экскрементовъ,

 

доставляемыхъ

   

162

  

человеками;

 

следо-

Томъ

 

П.— Вып.

 

III.

                                                                          

*



—

 

266

 

—

вательно

 

каждый

 

человѣкъ

 

производитъ

 

въ

 

экскрементахъ

ежегодно

 

условія

 

образованія

 

18,5

 

килограммовъ

 

пшеницы,

 

до-

статочныхъ

 

для

 

пропитанія

 

его

 

же

 

въ

 

теченіе

 

37

 

дней;

 

при

 

почве

средней

 

доброты

 

количество

 

производимой

 

этимъ

 

удобреніемъ,
пшеницы

 

достаточно

 

для

 

пропитанія

 

одного

 

человека

 

въ

 

продол-

женіе

 

26

 

дней.

 

Фоль

 

представилъ

 

анализъ

 

норвежскаго

 

рыбьяго
гуано,

 

въ

 

золе

 

котораго

 

оказалось

 

13,29%

 

фосфорной

 

кислоты,

а

 

въ

 

органическихъ

 

веществахъ

 

7,7°/ 0

 

азота.

 

Редакція

 

«ЛаЬгез-
Ъегіспі»

 

прибавляетъ

 

несколько

 

историческихъ

 

сведеній

 

по

 

это-

му

 

предмету,

 

именно:

Лѣтъ

 

20

 

назадъ,

 

на

 

берегахъ

 

Суссэкса,

 

Кента

 

и

 

Эссэкса

 

най-
дено

 

было

 

множество

 

выброшеныхъ

 

изъ

 

моря

 

маленькйхъ

 

рыбъ,
который

 

были

 

тотчасъ

 

же

 

употреблены

 

удобреніемъ

 

(въ

 

ис-

толченяомъ

 

виде)

 

подъ

 

пшеницу

 

и

 

хмель.

 

Эти

 

рыбки

 

принад-

лежали

 

къ

 

роду

 

сельдей

 

(Сіііреа

 

зргаііиз),

 

появляющихся

 

въ

извѣстныя

 

времена

 

года

 

цѣлыми

 

милліонами

 

у

 

названныхъ

 

бе-
реговъ.

 

Костяные

 

остатки

 

ихъ

 

представляютъ

 

обильный

 

ис-

точникъ

 

фосфорной

 

кислоты

 

идругихъ

 

минеральныхъ

 

веществъ,

а

 

мясо

 

и

 

хрящъ

 

—

 

азота.

 

Въ

 

1853

 

году

 

г.

 

Петтинъ

 

сделалъ

опыта

 

приготовления

 

изъ

 

этихъ

 

сельдей

 

искусственнаго

 

гуано,

о

 

которомъ

 

лестно

 

отозвались

 

Томсонъ

 

и

 

Уэ,

 

найдя

 

въ

 

немъ

 

ам-

моніака

 

отъ

 

16,8

 

до13,6°/ 0 .

 

Съ

 

этого

 

времени

 

началась

 

Фабрика-
ція

 

рыбьяго

 

гуано

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

Англіи-—Ю.

 

Леманнь

 

въ

статье,

 

помѣщенной

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

періодическихъ

 

изданій,
указываетъ

 

на

 

вліяніе,

 

которое

 

могутъ

 

имѣть

 

и

 

уже

 

имеютъ

химическія

 

станціи

 

на

 

рынокъ

 

удобрительныхъ

 

туковъ.

 

Вотъ
что

 

говоритъ

 

авторъ.

 

Прежде

 

всего,

 

чтобы

 

быть

 

полезнымъ

хозяевамъ,

 

химикъ

 

долженъ

 

знать:

 

1)

 

торговую

 

цену

 

хорошихъ

туковъ

 

и

 

заключающихся

 

въ

 

нихъ

 

действительно

 

полезныхъ

веществъ;

 

2)

 

опредѣлять

 

значеніе

 

механической

 

консистенціи
тука;

 

3)

 

значеніе

 

каждаго

 

изъ

 

питательныхъ

 

веществъ

 

для

производства

 

растеній,

 

конечно,

 

на

 

сколько

 

это

 

доступно

 

при

настоящемъ

 

состояніи

 

науки.

 

Только

 

удовлетворяя

 

этимъ

 

усло-

віямъ,

 

химикъ

 

можетъ

 

безошибочно

 

опредѣлять

 

денежную

 

стои-

мость

 

постоянно

 

появляющихся

 

въ

 

продаже

 

новыхъ

 

удобреній.
Для

 

опредѣленія

 

денежной

 

ценности

 

удобреній

 

Леманнъ

 

предла-

гаетъ

 

штекгардтовскую

 

таблицу

 

таксъ

 

съ

 

некоторыми

 

изме-

неніями.

 

Вотъ

 

она:

Въ

 

удобрены:

Азотъ

  

въ

 

легкорастворимой

   

Форме

  

(азотная
кислота,

  

амміакъ,

 

мочевіша,

   

белковина

 

въ
крови

 

и

 

проч.) ..........................

   

за

 

1

 

ф.

 

10

 

зильбергрош.

 

*)
Азотъ

  

въ

 

труднорастворпмой

   

Формѣ

   

(кожа,
шерсть,

 

роговые

 

опилки,

 

хрящъ) ..........

         

»

        

8

           

•

Фосфорная

 

кислота

 

въ

 

растворимой

 

Форме

 

(су-
перФосФатъ) ............................

         

>

        

4

           

>

*)

 

Зпльбергрошъ=3

 

коп.,

 

пФеннцнгъ='/4

 

коп.

 

сер.



—
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—

Фосфорная

   

кислота

   

нерастворимая

  

(бэкеръ-
гуано,

 

ФОСФоритъ,

 

копролитъ,

 

костяная

 

мука)

         

»

       

—

      

1

 

пфсннигъ
Трехосновная

 

Фосфорнокислая

 

известь

 

(въ

 

бэкеръ-
гуано,

 

фосфоритѢ,

 

копролптѣ,

 

костяной

 

мукѣ) . .

        

>

        

1

 

зильб.

 

1

 

п»ен.
Костяная

 

зола,

   

состоящая

 

изъ

 

Фосфорнокислой
извести

 

съ

  

1—2%

  

фосфорнокислой

 

магнезіи
и

 

6— 9°/о

 

углекислой

 

извести ...............

  

>

        

—

           

9И

   

.*
Кали

 

(въ

 

штасфуртской

 

съемочной

 

соли).. .....

       

»

        

1

     

>

     

5

     

»

Магнезія

                

»

              

»

            

»

                     

>

        

—

           

2

     

»
Поваренная

 

соль

    

•

              

»

            

»

                    

»

        

—

           

1%

 

»
Гнпсъ

                    

»

    

■

         

»

           

>

                     

»

        

—

           

1

     

>

Известь

                  

»

             

»

            

•

                     

*

        

—

              

1 /і

 

»■

Костяная

 

мука

  

цѣнится,

 

смотря

 

по

 

степени

 

ея

 

мелкости;

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

различаютъ

 

3

 

сорта:

1.

  

Совершенно

 

мелкая

 

мука

 

('/г

 

миллиметра

 

діаметръ
зернышка) ........................................

    

за

 

і

 

ф.

   

9

 

пФен.
2.

  

Более

   

крупная

   

(какъ

  

песокъ,

 

1

 

миллиметръ

 

въ
діаметрѣ .........................................

          

»

        

8,4

 

»
3.

  

Костяная

 

дробь

   

(какъ

 

песокъ,

 

1

 

миллиметръ

   

въ
діаметрт. .........................................

          

»

        

7,8

 

»

Затемъ

 

примѣси

 

къ

 

туку

 

воды,

 

песка

 

и

 

другихъ

 

безнолезныхъ

 

ве-

ществъ

 

не

 

принимаются

 

въ

 

оцѣнку.

 

Для

 

огражденія

 

хозяевъ

 

отъ

недобросовестности

 

продавцовъ

 

предлагаются

 

следующія

 

Мѣры:

1 .

  

Тотчасъ,

 

по

 

получении

 

удобренія,

 

хозяинъ

 

долженъ

 

изъ

 

нѣ-

сколькихъ

 

десятковъ

 

Фунтовъ,

 

хорошо

 

переметанныхъ,

 

взять

среднюю

 

пробу

 

по-краиней-мѣре

 

въ

 

1

 

Фунтъ,

 

запаковать

 

ее

 

и

послать

 

на

 

химическую

 

станцію;

 

если

 

тукъ

 

слипается

 

въ

 

комки,

то

 

послѣдніе

 

должны

 

быть

 

растолчены

 

и

 

просѣяны

 

сквозь

 

сито.

2.

  

При

 

каждой

 

посылаемой

 

пробе

 

должны

 

быть

 

приложены

имя

 

торговца

 

и

 

продажная

 

цѣна.

3.

   

Химикъ

 

долженъ

 

сообщить

 

о

 

результате

 

своихъ

 

изследо-

ваній

 

съ

 

приложеніемъ

 

найденнаго

 

содержанія

 

полезныхъ

 

ве~

ществъ

 

и

 

денежной

 

ихъ

 

стоимости,

 

а

 

въ

 

случае

 

требованія,

 

и

съ

 

дальнейшими

 

наставленіями.
4.

   

Результаты

 

такихъ

 

изследованій

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

должны

предаваться

 

гласности

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

періодическихъ

 

изданій,
чтобы

 

дать

 

возможность

 

хо'зяевамъ

 

знать

 

болѣе

 

солидныя

 

Фир-

мы

 

продавцовъ

 

туковъ

5.

  

Часть

 

каждой

 

присланной

 

пробы

 

должна

 

быть

 

оставлена

на

 

станціи

 

съ

 

обозначеніемъ

 

лица,

 

приславшего

 

его

 

и

 

того,

 

у

кого

 

тукъ

 

купленъ,

 

для

 

разъяспенія

 

неудовольствій

 

и

 

недоразу-

меній,

 

которыя

 

могутъ

 

возникать.

Новыя

 

книги.

 

Ьа

 

сішгх.

 

Еззаі

 

8иг

 

1а

 

паіпге,

 

воп

 

етріоі

 

яа

фіаШё,

 

8оп

 

ргіх

 

сіегеѵіепі;

 

раг.

 

М.

 

Ріегіоі — Опаггё.

 

(2-е

 

ей).
\Ѵ.

 

ТЬогѵѵігШ,

 

иеЬег

 

Капаіійігип^

 

дгоззег

 

біМіе

 

іп

 

ігпет
ЕіпГІизз

 

аиГ

 

йіе

 

цезипаЪеШісЬеп

 

ипсі

 

ѵоІкѵѵігШзсПаШісЬеп

ХизШпае

 

йег

 

Веѵб1кегип§.

 

Вегііп

 

1863.
Біе

 

Вііп§ип§

 

тіі

 

ает

 

ШепаЧісЬ

 

Кіеіпеп

 

ѵоп

 

,ІоЬ.

 

КаѵІЬеисІіз.
*
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ІІеЬег

 

Кеті§ип§

 

тіпй

 

Епі\ѵаззегиг)§

 

івт

 

Зіайі.

 

Вегііп

 

ѵоп

\ѴіеЬе.

Опыты,

 

удобренія

 

и

 

культуры. — Штекгардтъ

 

замѣчаетъ,

 

что

хотя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

усовершенствованною

 

культурою

 

и

удобреніемъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

именіяхъ

 

Германіи

 

урожаи

 

удвои-

лись

 

и

 

даже

 

утроились,

 

но

 

все-таки

 

они

 

далеки

 

отъ

 

возможна-

го.тахітит.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

своего

 

мнѣнія

 

Штекгардтъ

 

пред-

ставляетъ

 

таблицу

 

достигавшихся

 

въ

 

действительности

 

тахіпшт
урожаевъ

 

различныхъ

 

растеній

 

на

 

половине

 

саксонскаго

 

акра

(сахарной

 

свекловицы

 

580цент.,итальянскаго

 

райграса

 

99

 

цент.,

англійскаго

 

58,

 

Французскаго

 

77,

 

люцерны

 

63,

 

клевера

 

58,

 

пше-

ницы

 

24

 

шеФФеля,

 

ржи

 

25

 

шеФ.,

 

ячменя

 

35

 

шеф.,

 

овса

 

45

 

щеФ.,

озимаго

 

рапса

 

24

 

шеФФеля)

 

и

 

находитъ

 

ихъ

 

далеко

 

несоответ-

ствующими

 

темъ,

 

на

 

которые

 

можно

 

было

 

бы

 

разсчитывать,

судя

 

по

 

пространству,

 

требуемому

 

для

 

полнаго

 

развитія

 

каж-

даго

 

экземпляра

 

растенія.

 

Такое

 

вычисленіе

 

показало,

 

что

 

на

половине

 

саксонскаго

 

акра

 

(акръ

 

=

 

889

 

квадр.

 

саж.)

 

могло

 

бы
поМѣститься

 

столько

 

растеній,

 

что

 

жатвы

 

ихъ

 

дали

 

бы

 

800

центн.

 

сахарной

 

свекловицы

 

(1

 

цептн.

 

==

 

НО

 

Фунт.),

 

99

 

центн.

райграсоваго

 

сѣна,

 

50

 

шеФФелей

 

овса

 

(1

 

шеФФ,=2

 

четверикамъ),
25

 

шеФФелей

 

ржи

 

и

 

т.

 

д.

 

Что

 

такое

 

вычисленіе

 

не

 

апріориче-
ское

 

только,

 

доказываютъ

 

шахітит

 

урожаевъ

 

сътого

 

же

 

про-

пространства,

 

дѣйствительно

 

достигавшихся

 

въ

 

Англіи

 

и

 

про-

стиравшихся

 

до

 

30

 

шеф.

 

пшеницы,

 

38

 

шеф.

 

ячменя

 

и

 

50

 

шеф.

овса.

 

Конечно,

 

такіе

 

урожаи

 

возможны

 

только

 

при

 

тщательной
культурѣ

 

и

 

интензивномъ

 

удобрепіи.

 

Что

 

касается

 

дейстпія
последняго,

 

Штекгардтъ

 

предстаиляетъ

 

результаты

 

опытовъ

изъ

 

12

 

мѣстностсй

 

Германіи,

 

приводящихъ

 

къ

 

следующимъ

 

вы-

водамъ:

Урожаи

 

колоеовыхъ

 

хлѣбовъ

           

при

10

 

фунт.

Перувіаискаго

 

гуано .......

    

581

 

фунтъ
Рыбьяго

 

гуано ............

    

525

     

»

Такимъ

 

образомъ

 

произведе-
но

 

увеличеніе

 

урожая:

 

1
Фунтомъ

   

перув.

 

гуано

 

на

     

8,3

    

«

Однимъ

 

ф.

 

рыбьяго

 

гуано

 

на

     

7,5

     

»

Или — доставлено

 

хлѣба:

   

1

 

фунтомъ

Перувіанскаго

 

гуано .......

      

8,3

    

«

Рыбьяго

 

гуано ............

      

7.5

    

»

Рядъ

 

опытовъ,

 

производившихся

 

Лоозомъ

 

и

 

Жильбертомъ

 

въ

Ротэмстеде

 

въ

 

теченіе

 

шести

 

летъ

 

надъ

 

удобреніемъ

 

луговъ,

 

до-

казалъ,

 

что

 

высшій

 

урожай

 

съпоследнихъ

 

достигается

 

при

 

удоб-
реніи

 

смеси

 

изъ

 

щелочей,

 

суперфосфата

 

и

 

аммоніакальныхъ

 

со-

лей;

 

средиіе

 

сборы

 

сена

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

простираются

 

до

 

55
центнеровъ

 

съ

 

акра,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

такое

 

же

 

пространство

удобрен і

 

и

140

 

фунт. 210

 

фунт.

7м4

 

Фунта
812

     

>

798

 

ФунтоФЪ
884

      

.

5,6

     

.

5,8

    

»

3,8
4,2.

      

,

2

 

фунтами 3

 

фунтами

2,9

     

»

4,1

     

•

0,2
1,0
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неудобренпаго

 

луга,

 

равнаго

 

съ

 

первымъ

 

по

 

качествами»,

 

даетъ

только

 

2

 

3

 

Ѵз

 

центнера.

 

Кроме

 

количественной

 

стороны

 

действія
туковъ,

 

экспериментаторы

 

обратили

 

вниманіе

 

и

 

на

 

качествен-

ную;

 

они

 

заметили,

 

что

 

различный

 

удобренія

 

вызываютъ

 

произ-

ростаніе

 

однехъ

 

травъ

 

и

 

уничтожаютъ

 

/іругія

 

изъ

 

послѣднихъ

въ

 

различной

 

степени.

 

Вотъ

 

каковы

 

результаты,

 

полученные

 

въ

этомъ

 

отпошеніи:

 

1)

 

на

 

пеудобреивомъ

 

лугу

 

растеиія

 

произро-

стали

 

въ

 

пропорціи

 

74°/0

 

злаковъ,

 

7°/0

 

мотыльковыхъ

 

и1970 про-

чихъ

 

сорныхъ

 

травъ;

 

виды

 

травъ

 

представляли

 

большое

 

разно-

образіе,

 

въ

 

которомъ

 

нельзя

 

было

 

подыѣтить

 

очевиднаго

 

пре-

обладанія

 

одного

 

надъ

 

другимъ;

 

впрочшъ,

 

чаще

 

другихъ

 

по^

падались

 

Резіися

 

ааѵіизсиіа

 

и

 

К.

 

ргаіепзіз,

 

Аѵева

 

риЬезсепз

 

и

Аѵ.

 

Паѵезсепз.

 

Жатва

 

была

 

невелика

 

и

 

солома

 

развита

 

плохо.

2)

 

На

 

участке,

 

удобрениомъ

 

смѣсью

 

миверальныхъ

 

туковъ,

абсолютный

 

сборъ

 

злаковъ

 

былъ

 

немного

 

болыній;

 

ихъ

 

процент-

ное

 

количество

 

относительно

 

всей

 

жатвы

 

меньшее,

 

точно

 

также,

какъ

 

и

 

сорныхъ

 

травъ;

 

напротивь,

 

абсолютное

 

и

 

относительное

количество

 

мотыльковыхъ,

 

особенно

 

ТгіГоІіит,

 

Ьаіііугиз

 

и

 

Ьоіиз
возрасло

 

въ

 

значительной

 

степени.

 

Стебли

 

и

 

с, .мена

 

развивались

лучше

 

и

 

зрелость

 

наступала

 

гораздо

 

раньше.

 

3)

 

Аммоніакальныя
соли

 

усилили

 

относительный

 

и

 

абсолютный

 

сборъ

 

злаковъ

 

на-

счетъ

 

мотыльковыхъ

 

и

 

сорныхъ

 

травъ,

 

уснливъ,

 

впрочемъ,

 

ростъ

нѣкоторыхъ

 

видоьъ

 

изъ

 

последнихъ,

 

а

 

именно:

 

Китех

 

асеіоза,
Сагит

 

сагѵі,

 

АсЬіІІеа

 

тіІІеГоІіит.

 

Особенно

 

многочисленны

 

были
на

 

этомъ

 

участке

 

Кезіиса

 

гіагіичсніа

 

и

 

А§гоізііз

 

ѵи1§агіз;

 

корневые

листья

 

(подседы

 

развитіемъ

 

своимъ

 

значительно

 

превосходили

стеблевыя

 

и

 

цветовыя

 

части.

 

4)

 

Чилійская

 

селитра

 

произвела

дѣйствіе,

 

подобное

 

аммоніакальнымъ

 

солямъ,

 

усиливъ

 

ростъ

злаковъ

 

и

 

особенно

 

подседа;

 

но

 

количество

 

мотыльковыхъ

 

на

этомъ

 

участке

 

было

 

большее,

 

нежели

 

па

 

предъидущемъ;

 

также

какъ

 

отъ

 

предъидущаго

 

удобреиія

 

усилилось

 

произростаніе

 

Ре-
8Іиса

 

и

 

А§гозНз,

 

селитра

 

вызвала

 

преобладающее

 

произростаніе
Аіоресипіз

 

ргаіепзіз.

 

Сорныя

 

травы — РІапіа§о

 

Іапсеоіаіа,

 

Сеп-
іаигеа

 

пі§га,

 

Китех

 

асеіояа,

 

Асіііііеа

 

тіПеГоТіит,

 

Капипсиіиз

 

и

ЕеоШоаоп

 

Тагахасиш

 

были

 

не

 

такъ

 

многочисленны,

 

но

 

за

 

то

особенно

 

роскошны

 

но

 

развитію

 

отдельныхъ

 

экземпляровъ.

 

5)
Смесь

 

аммоніакальныхъ

 

солей

 

(или

 

чилійской

 

селитры)

 

съ

 

дру-

гими

 

минеральными

 

туками

 

дала

 

самый

 

большой

 

сборъ

 

сена,

состоявшего

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

злаковъ

 

и

 

травъ

 

съ

 

ни-

чтожною

 

примѣсью

 

мотыльковыхъ;

 

сорныхъ

 

травъ

 

было

 

мало,

какъ

 

по

 

числу

 

родовъ

 

и

 

видовъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

числу

 

экземпляровъ.

Вообще

 

произростаніе

 

было

 

необыкновенно

 

роскошно,

 

стебли

 

и

подседъ

 

сильно

 

развиты.

 

Чаще

 

на

 

лугу

 

попадались:

 

Васіуііз

 

§1о-
шегаіа

 

и

 

Роа

 

ігіѵіаііз;

 

за

 

ними

 

Аѵепа

 

риЬезсепз,

 

Аѵ.Оаѵезсепз,

Арозііз

 

ѵиіцагіз,

 

Ьоііит

 

регеппе

 

и

 

Ноісиз

 

Іапаіив.

 

Почти

 

со-

вершенно

 

исчезли:

 

Кезіиса

 

йагіизсиіа,

 

Р.

 

ргаІеп8Із,Аггпепаіегит
еѵепасеит,

 

Аіоресигиз

 

ргаіепзіз,

 

Вготиз

 

тоШз

 

и

 

некоторыя
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другія.

 

бу^Хлевной

 

навозъ

 

усилилъ

 

ростъ

 

злаковъ

 

и

 

некоторыхъ

Сорныхъ

 

травъ:

 

Китех.

 

Капипсиіиз,

 

Сагит

 

и

 

АсЫПеа;

 

умень-

шилъ

 

количество

 

видовъ

 

клевера

 

и

 

сродныхъ

 

ему;

 

такіе

 

резуль-

таты

 

особенно

 

резко

 

обнаруживались

 

при

 

прибавке

 

къ

 

навозу

аммоніакальныхъ

 

солей.

 

Многочисленнее

 

другихъ

 

были:

 

Роа
Ігіѵіаііз

 

и

 

Вготиз

 

то11І8,

 

въ

 

присутствіи

 

же

 

аммоніакальныхъ
солей'—БастуИв

 

§1отегаіа.

 

Почти

 

совершенно

 

исчезли:

 

Гезгиса
аагіизсиіа

 

и

 

Р.

 

ргаіепзіз;

 

значительно

 

уменьшились:

 

Аѵепа

 

ГІа-
ѵезсепз,

 

А.

 

риЬезсепз,

 

А^гозііз

 

ѵи1§агіз,

 

Ьоііит

 

регеппе

 

и

АггЬепаІегит

 

аѵепасеит.

 

Стебли

 

и

 

листья

 

на

 

этомъ

 

участке

развивались

 

равномерно,

 

но

 

время

 

созрѣванія

 

было

 

весьма

 

раз-

лично.

 

7)

 

Каждый

 

родъ

 

удобренія

 

уменыналъ

 

число

 

видовъ

 

и

сорныхъ

 

травъ

 

(увеличивая

 

число

 

индивидуумовъ

 

каждаго

 

вида);
въ

 

особенности

 

такой

 

результатъ

 

получался

 

при

 

унотребленіи
смеси

 

азотосодержащихъ

 

и

 

минеральныхъ

 

туковъ.

 

8)

 

Значи-
тельное

 

возвышеніе

 

урожаевъ

 

произведено

 

было

 

только

 

наво-

зомъ

 

и

 

смесями

 

азотистыхъ

 

съ

 

минеральными

 

удобреніями.
Въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

продолжавшіеся

 

опыты

 

удобренія

 

подъ

ячмень

 

(тамъ

 

же)

 

показали,

 

что

 

высшіе

 

урожаи

 

производятся

аммоніакальными

 

солями

 

съ

 

суперФОСФатомъ;

 

они

 

немного

 

уве-

личиваются

 

прибавкою

 

къ

 

названнымъ

 

веществамъ

 

щелочей.
Сѣрнокислые

 

натръ

 

и

 

магнезія

 

съ

 

суперФОСФатомъ

 

почти

 

не

увеличивали

 

урожая.

 

На

 

той

 

же

 

станціи

 

уже

 

съ

 

1847

 

года

 

про-

изводились

 

постоянные

 

опыты

 

различныхъ

 

удобреній

 

подъ

 

бо-
бы,

 

горохъ

 

и

 

вику.

 

Въ

 

общемъ

 

выводѣ

 

получено,

 

что

 

соли

 

кали

и,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

пределахъ,

 

ФОСФатъ

 

действуютъ

 

наивыгод-

нѣйшимъ

 

образомъ

 

на

 

урожаи

 

этихъ

 

растеній;

 

напротивъ,

 

азото-

содержащіе

 

туки

 

почти

 

безполезны

 

для

 

нихъ,

 

хотя

 

при

 

равныхъ

условіяхъ

 

жатва

 

бобовъ

 

содержитъ

 

вдвое

 

и

 

втрое

 

азота,

 

нежели

пшеница

 

и

 

вообще

 

колосовые

 

хлѣба

 

(это

 

еще

 

разъ

 

подтверж-

дает!

 

справедливость

 

объясненія

 

этого

 

Факта

 

Либихомъ;

 

широко-

лиственныя

 

мотылысовыя

 

обладаютъ

 

несравненно

 

большею

 

по-

верхностью,

 

нежели

 

хлѣба,

 

воспринимающею

 

азотъ

 

въ

 

видѣ

 

ам-

міака

 

изъ

 

атмосферы,

 

которая

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

совер-

шенно

 

ихъ

 

обезпечиваетъ).

 

Стручковые

 

хлѣба,

 

часто

 

следующее

другъ

 

за

 

другомъ,

 

быстро

 

уменьшаются

 

въ

 

своихъ

 

урожаяхъ

(истощеніе

 

почвы,

 

которую

 

нельзя

 

удобрять

 

и

 

изъ

 

которой

 

они

почерпаютъ

 

свою

 

пищу).

 

Подобные

 

же

 

результаты

 

добыты

 

изъ

многолетнихъ

 

(съ

 

1849

 

года)

 

опытовъ

 

надъ

 

культурою

 

красна-

го

 

клевера.

 

Изъ

 

опытовъ

 

(продолжающихся

 

постоянно

 

съ

 

1843
года)

 

надъ

 

турнепсомъ,

 

замѣчено,

 

что

 

безъ

 

удобренія

 

урожаи

этого

 

растенія

 

въ

 

немногіе

 

годы

 

понижаются

 

до

 

несколькихъ

центнеровъ;

 

лучшимъ

 

удобреніемъ

 

оказался

 

суперФОСФатъ;

 

но,

при

 

единственномъ

 

употребленіи

 

последняго,

 

почва

 

скоро

 

исто-

щается,

 

по

 

мненію

 

Лооза

 

и

 

Жильберта,

 

въ

 

азоте;

 

гораздо

 

прав-

доподобнее

 

приписать

 

это

 

истощеніе

 

(по

 

Либиху)

 

щелочамъ,

которыхъ-нетъ

 

въ

 

суперфасфоте.

 

Махітит

 

урожаевъ

 

турнепс
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получалось

 

при

 

совмѣстномъ

 

употреблении

 

оъ

 

суперФОСФатомъ:

навоза,

 

рапсовыхъ

 

жмыхъ,

 

гуано,

 

аммоніакальныхъ

 

солей;

 

это

легко

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

вещества

 

въ

 

цродуктахъ

своего

 

разложенія

 

даютъ

 

угольную

 

кислоту

 

и

 

аммоніакъ,

 

содѣй-

ствующіе

 

растворенію

 

труднорастворимыхъ

 

ФосФорнокислыхъ

соединеній

 

почвы

 

и

 

суперфосфата

 

и

 

скорейшему

 

переходу

 

ихъ

въ

 

растенія.
Горем

 

предпринималъ

 

опыты

 

съ

 

целью

 

изследованія

 

отно-

сительной

 

пользы

 

различныхъ

 

туковъ

 

(гуано,

 

костяной

 

муки,

масляныхъ

 

выжимокъ

 

и

 

проч.)

 

подъ

 

свекловицу.

 

Почва,

 

слу-

жившая

 

для

 

культуры,

 

имѣла

 

следующій

 

составъ:

 

органическихъ

веществъ=2,8°/0

 

(въ

 

нихъ

 

азота

 

0,029),

 

растворимыхъ

 

въ

 

кис-

лотахъ

 

веществъ=6,8°/о,

 

мелкаго

 

песка

 

и

 

глины

 

69,7%,кварцо-
ваго

 

песка

 

и

 

камней=20,8°/0 .

 

Растворимыхъ

 

въ

 

кислотахъ

 

ве-

ществъ,

 

въ

 

числъ

 

6,8%

 

было:

 

0,1

 

кали,

 

0,05

 

натра,

 

0,93

 

из-

вести,

 

0,1

 

магнезіи,

 

5,3

 

глинозема

 

и

 

окиси

 

желѣза,

 

0,043

 

фос-

Форной

 

кислоты,

 

0,029

 

сѣрной

 

кислоты,

 

0,013

 

хлора,

 

0,13

 

крем-

незема

 

и

 

0,025

 

углекислоты.

 

Поле

 

было

 

раздѣлено

 

на

 

участки,

каждый

 

въ

 

200

 

квадратныхъ

 

Футовъ

 

и

 

удобрено

 

различными

туками;

 

для

 

сравненія

 

оставлено

 

нѣсколько

 

участковъ

 

безъ

 

удоб-
ренія.

 

Изъ

 

результатовъ

 

двухлѣтняго

 

опыта

 

авторъ

 

приходитъ

къ

 

следующимъ

 

заключеніямъ:

 

почва

 

оказываетъ

 

самое

 

главное

вліяніе

 

на

 

действіе

 

удобренія;

 

несмотря,

 

повидимому,

 

на

 

совер-

шенно

 

равныя

 

условія,

 

урожаи

 

разнились

 

на

 

пространствахъ

 

въ

200

 

кв.

 

Фут.

 

почти

 

на

 

40

 

ф.;

 

однимъ

 

доказательствомъ

 

болѣе,

что

 

сравнительные

 

опыты

 

удобренія

 

только

 

тогда

 

могутъ

 

по-

вести

 

къ

 

вѣрнымъ

 

выводамъ,

 

когда

 

оставляютъ

 

неудобренными
и

 

удобренными

 

однимъ

 

и

 

тъмъже

 

тукомъ

 

по

 

нескольку

 

участ-

ковъ.

 

Употребленный

 

удобренія

 

(взятыя

 

въ

 

количествахъ,

 

по-

зволяющихъ

 

делать

 

сравненія)

 

следуютъ

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

въ

следующемъ

 

порядке

 

по

 

избытку,

 

произведенному

 

ими

 

въ

 

уро-

жае

 

свекловицы,

 

сравнительно

 

съ

 

участками

 

неудобренными:

масляныя

 

выжимки

 

произвели

 

4-

 

29

  

фунт,

 

свекловицы

костяная

 

мука

 

произвела

 

....

 

-ч-

 

26

      

»

            

»

выжимки

 

свекловицы

 

произв..

 

-+-

 

24

      

»

             

»

перувіанское

 

гуано

 

произвело .

 

-+- 21

      

»

            

»

суперФосФатъ

 

произвелъ

 

. . .

 

.

 

-+-

   

3

      

»

            

»

хлевной

 

навозъ

 

произв.

 

ущербъ

 

—

 

12

      

»

 

(сравнительно

 

съ

навозная

 

жижа

 

произв.

 

ущербъ

 

—

 

12

      

»

 

неудобренными).

Следовательно

 

и

 

этотъ

 

опытъ,

 

какъ

 

множество

 

другихъ,

 

под-

тверждаете

 

совѣтъ

 

хозяевамъ

 

не

 

воздѣлывать

 

свекловицу

 

по

свѣжему

 

навозному

 

удобренію.

 

Плохое

 

дѣйствіе

 

суперфосфата,

какъ

 

противоречіе

 

множеству

 

другихъ

 

опытовъ,

 

г.

 

Горенъ

 

объ-
ясняетъ

 

вредомъ,

 

причиняемымъ

 

растеніямъ

 

свободною

 

кисло-

тою

 

этого

 

тука,

 

которую

 

лучше

 

предварительно

 

обращать

 

въ

соль.

 

Далее

 

изъ

 

опыта

 

оказалось,

 

что

 

большія

 

количества

 

упо-
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требленнаго

 

удобренія

 

доставили

 

и

 

болыпіе

 

урожаи;

 

но

 

этотъ

выводъ

 

получается

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

берутся

 

сред-

ніе

 

выводы

 

изъ

 

урожаевъ

 

обоихъ

 

лѣтъ

 

опыта;

 

первый

 

же

 

годъ

далъ

 

результаты,

 

недающіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

никакой

 

точки

опоры;

 

следовательно,

 

чтобы

 

оцѣнить

 

действіе

 

удобренія,

 

необ-
ходимо

 

учитывать

 

урожаи,

 

произведенные

 

имъ

 

въ

 

теченіе

 

не-

-сколькихъ

 

лѣтъ,

 

и

 

только

 

этотъ

 

средній

 

выводъ

 

сравнивать

 

съ

тѣмъ,

 

который

 

получается

 

при

 

такомъ

 

же

 

учете

 

урожаевъ

 

съ

участковъ

 

неудобренныхъ.

 

Что

 

касается

 

вліянія,

 

произведеннаго

вышеприведенными

 

туками

 

на

 

качество

 

свекловицы,

 

получаемъ

следующій

 

рядъ:

Градусы

 

по

сахарометру.

_,

 

костяная

 

мука........

     

20,18
суперфоСФатъ ........

     

1 9,88
безъ

 

удобренія .......

     

19,47
масляныя

 

жмыхи .....

     

18,96
свекловичный

 

выжимки .

     

18,19
перувіаиское

 

гуано

 

....

     

18,65
хлевной

 

навозъ

  

......

     

18,48
навозная

 

жижа .......

     

17,73

На

 

опытной

 

станціи

 

Даме

 

предпринимались

 

опыты

 

надъ

 

костя-

нымъ

 

тукомъ

 

и

 

удобрениями,

 

богатыми

 

фосфорной

 

кислотою.

Сверхъ

 

того,

 

подобные

 

же

 

опыты

 

предприняты

 

гг.

 

землевла-

дельцами:

 

Кюстеромъ

 

въ

 

Фалькенберге,

 

Шютцомъ

 

въ

 

Гейвс-
дорфѣ

 

и

 

ПІвитцке

 

въ

 

Вальсдорфе.

 

Растепія,

 

подъ

 

которые

 

упо-

треблялись

 

удобренія,

 

были:

 

яровой

 

ячмень,

 

овесъ,

 

картофель

 

и

сахарная

 

свекла.

 

Выводы

 

получены

 

следующее.

 

Прежде

 

всего

результатъ

 

костяныхъ

 

туковъ

 

зависцтъ

 

отъ

 

удобряемой

 

почвы;

если

 

они

 

не

 

дейстиуютъ,

 

то

 

прежде

 

всего

 

причину

 

слѣдуетъ

искать

 

въ

 

почве,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

въ

 

способахъ

 

приготовлепія,

вследствіе

 

которыхъ

 

удобреніе

 

могло

 

быть

 

недостаточно

 

до-

ступнымъ

 

для

 

растеиій.

 

Если

 

костяпое

 

удобреніе

 

увеличиваетъ

урожай,

 

то

 

действіе

 

его

 

будетъ

 

темъ

 

сильнее,

 

чѣмъ

 

большее
число

 

частицъ

 

удобренія

 

приметъ

 

въ

 

почвѣ

 

растворимую,

 

удобо-
перемещаемую

 

Форму.

 

Слѣдовательно

 

подготовка

 

костей,

 

будетъ
ли

 

то

 

брожевіе,

 

или

 

разложение

 

кислотами,

 

во

 

всякомъ

 

случае

полезна,

 

потому

 

что

 

ею

 

ускоряется

 

и

 

усиливается

 

действіе
тука,

 

хотя

 

и

 

не

 

обусловливается,

 

какъ

 

это

 

делается

 

почвою.

Что

 

касается

 

соотвѣтствія

 

свойствъ

 

почвъ

 

этому

 

удобренію,

 

то,

при

 

настоящемъ

 

состояпіи

 

нашихъ

 

знаній,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

дать

вполнѣ

 

опредѣленнаго

 

ответа

 

на

 

этотъ

 

вопросъ.

 

Въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

имеютъ

 

важность:

 

абсолютное

 

количество

 

фосфорной
кислоты,

 

содержимой

 

уже

 

почвою,

 

далее

 

Форма

 

и

 

соединенія,
въ

 

которыхъ

 

она

 

находится,

 

также

 

какъ

 

качество

 

и

 

количество

прсчихъ

 

питательныхъ

 

веществъ,

 

находящихся

 

въ

 

почве,

 

отно-



—

 

273

 

—

НСДОрФЪ. >

   

ВальсдорФЪ,

10,0 12,3
3,5 4,9

6,4 11,7
0,2
0,2 0,3

сительное

 

содержаніе

 

ихъ

 

къ

 

фосфорной

 

кислотѣ

 

еіс.

 

Въ

 

оцисы-

ваемыхъ

 

опытахъ

 

почва

 

была

 

анализирована

 

и

 

содержала

 

въ

10,000

 

частяхъ:

Волькенбергъ.

растворимыхъ

 

(

 

извести

 

.........

     

6,1

въ

 

кислотахъ

 

/

 

фосфорной

 

кислоты

    

2,9
азота

 

въ

 

нерастворимой

 

Формѣ ....

     

9,7

азота

 

въ

 

видѣ

 

аммоніака .........

     

0,4
азота

 

въ

 

виде

 

азотной

 

кислоты. ...

     

0,1

Следовательно

 

почва

 

Фалькенберга"

 

относительно

 

богата

 

азо-

томъ

 

и

 

бт.дна

 

ФОСФорною

 

кислотою

 

и

 

известью;

 

почва

 

Гейас-
дорфа

 

и

 

ВальсдорФа— обратно.

 

Первая

 

содержитъ

 

на

 

одну

 

часть

азота

 

только

 

У2

 

и

 

никакъ

 

не

 

болѣе

 

2/3

 

того

 

количества

 

фосфор-

ной

 

кислоты,

 

какое

 

находится

 

въ

 

последнихъ.

 

Вышеприведен-

ный

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

въ

 

предлеокащемь

 

случагь,

 

на

 

почве,

содержащей

 

на

 

одну

 

часть

 

азота,

 

въ

 

Форме

 

аммоніака

 

и

 

азот-

ной

 

кислоты,

 

6

 

частей

 

фосфорной

 

кислоты

 

(что

 

составляетъ

почти

 

3

 

части

 

ФосФорпой

 

кислоты

 

въ

 

10000

 

частяХъ

 

почвы)

 

бо-
гатыя

 

ФОСФорною

 

кислотою

 

удобренія

 

дѣйствуютъ

 

превосходно,

а

 

отъ

 

ирибавленія

 

азотистаго

 

тука

 

ихъ

 

двйетвіе

 

еще

 

болѣе

 

усили-

вается;

 

между

 

твмъ

 

какъ

 

на

 

двухъ

 

другихъ

 

видахъ

 

почвы,

 

въ

которыхъ

 

на

 

1

 

часть

 

азота

 

приходится

 

10— 11

 

частей

 

фосфор-

ной

 

кислоты

 

(4— 5

 

частей

 

Ро 5

 

въ

 

10000

 

ч.

 

почвы),

 

тѣ

 

же

 

туки

 

не

действовали,

 

а

 

азотистое

 

удобреніе

 

значительно

 

увеличивало

урожаи.

Вейлерз

 

вместе

 

съ

 

Швейщеромп

 

произвели

 

опыты

 

надъ

 

дей-
ствіеиъ

 

суперфосфата

 

(какъ

 

удобренія)

 

и

 

масляпыхъ

 

выжимокъ

на

 

свекловицу.

 

Поле,

 

служившее

 

для

 

опыта,

 

имѣло

 

аллювіальную
почву,

 

состоявшую

 

изъ

 

глины,

 

смѣшаиной

 

съ

 

достаточнымъ

 

ко-

личествомъ

 

перегноя

 

и

 

песка;

 

подпочва

 

была

 

суглинистая,

 

про-

пускающая

 

воду.

 

Севооборота

 

последпихъ

 

четырехъ

 

лѣть

 

слѣ-

дующій:

 

1859

 

годъ

 

свекловица,

 

1860

 

пшеница

 

(по

 

удобренію),
1861

 

ячмень,

 

1862

 

опять

 

свекловица.

 

Два

 

участка,

 

совершенно

одинаковые,

 

по

 

6

 

австрійскихъ

 

мецовъ

 

каждый,

 

въ

 

конце

 

апрѣ-

ля

 

были

 

приготовлены

 

одинаково

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

удобренъ
18

 

центнерами

 

масляныхъ

 

выжимокъ,

 

а

 

другой

 

12

 

центнерами

суперфосфата

 

(такія

 

количества

 

обоихъ

 

удобреній

 

взяты,

 

какъ

имеющія

 

одинаковую

 

ценность).

 

Урожай

 

свекловицы

 

съ

 

участка,

удобреннаго

 

масляными

 

выжимками,

 

равнялся

 

193

 

центперамъ

(съ

 

меца);

 

сокъ

 

этой

 

свекловицы

 

имѣлъ

 

густоту

 

14,6°

 

по

 

Бал-
лину

 

=

 

8°

 

Бомэ,

 

содержаніе

 

сахара

 

=

 

10,83°;

 

во

 

100

 

весовыхъ

частяхъ

 

сока

 

содержалось

 

0,552%

 

щелочей.

 

Съ

 

участка,

 

полу-

чившаго

 

суперФосФатъ,

 

снято

 

177 3/4

 

центнеровь

 

свекловицы;

густота

 

ея

 

сока

 

простиралась

 

до

 

16°

 

по

 

Баллингу=

 

8 3/4 °

 

Бомэ,
содержаніе

 

сахара

 

въ

 

соку=12,7 5%,

 

щелочей=0,340%.

 

Такимъ
образомъ

 

получено

 

сахара

 

сѵ

 

участка,

 

удобреннаго

 

суперФОСФа-
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томъ,

 

26

 

центнеровъ

 

и

 

69

 

Фунтовъ

 

(съ

 

меца),

 

а

 

удобреннаго
масляными

 

выжимками,

 

только

 

20

 

цептнеровъ

 

и

 

90

 

Фунтовъ,

т. -е.

 

удобреніе

 

суперФОСФатомъ

 

доставило

 

съ

 

меца

 

1

 

центнеромъ

 

и

79

 

Фунтами

 

сахара

 

более.

 

Но

 

такъ-какъ,

 

сверхъ

 

того,

 

въ

 

соку

свекловицы,

 

собранной

 

съ

 

участка,

 

удобреннаго

 

масляными

жмыхами,

 

содержалось

 

солей

 

30

 

Фунтами

 

более,

 

чемъ

 

съ

 

рав-

наго

 

пространства,

 

удобреннаго

 

суперФОСФатомъ,

 

и

 

такъ-какъ

изъ

 

опыта

 

известно,

 

что

 

1

 

часть

 

солей

 

препятствуетъ

 

добыче
5

 

частей

 

сахара

 

(при

 

Фабрикаціи),

 

то

 

избытокъ

 

урожая

 

сахара

отъ

 

удобренія

 

суперФОСФатомъ,

 

сравнительно

 

съ

 

результатомъ

масляныхъ

 

жмыхъ,

 

нужно

 

оценивать

 

въ

 

3

 

центнера

 

и

 

29

 

Фун-

товъ

 

съ

 

меца.

Дцтрихъ

 

сообщаетъ

 

результаты

 

опытовъ

 

удобренія

 

солями

магиезіи.

 

Послѣдняя

 

имеетъ

 

двоякое

 

значеніе:

 

во-первыхъ,

 

об-
ладая

 

способностью

 

образовать

 

съ

 

аммоніакомъ

 

двойныя

 

соли,

она

 

препятствуетъ

 

его

 

улетучиванію

 

и,

 

во-вторыхъ,

 

какъ

 

пита-

тельное

 

вещество,

 

особенно

 

способствующее

 

образованію

 

семянъ

и

 

находящееся

 

въ

 

почвахъ

 

въ

 

ограниченномъ

 

количествѣ.

 

Въ

 

пред-

лагаемомъ

 

опыте

 

сѣрнокислая

 

магнезія

 

подмѣшивалась

 

къ

 

гуа-

но

 

и

 

всегда

 

содействовала

 

возвышению

 

урожаевъ,

 

какъ

 

это

 

вид-

но

 

изъ

 

нижеследующаго:

 

участки,

 

удобренные

 

гуано,

 

дали

 

сле-

дующее

 

избытки

 

урожаевъ,

 

сравнительно

 

съ

 

неполучившими

удобреніе:
Зеренъ.

           

Соломы.

пшеницы

 

(гуано)

 

безо

 

прибавки

  

магнезіи

    

155

 

Фунт.

   

661

 

Фунт,

пшеницы

      

»

      

С5

 

прибавкою

        

•

       

311—330

    

428— 545

 

ф.

ржи

             

»

      

безо

 

прибавки

       

»

            

234

 

Фунт.

 

403

 

Фунт,

ржи

             

»

      

съ

 

прибавкою

        

»

            

363

     

»

     

460

     

>

овса

            

»

      

безо

 

прибавки

       

»

           

430

      

»

      

815

    

»

овса

   

.

         

»

      

съ

 

прибавкой

        

»

            

385

      

•

      

835

     

»

Такимъ

 

же

 

образомъ

 

увеличивались

 

урожаи

 

названныхъ

 

растеній
отъ

 

прибавленія

 

магнезіи

 

къ

 

другимъ

 

азотосодержащимъ

 

ту-

камъ,

 

каковы:

 

гноеная

 

костяная

 

мука,

 

патентованное

 

удобреніе
и

 

чилійская

 

селитра.

 

Замечательно,

 

что

 

магнезія

 

въ

 

особенности
способствовала

 

возвышенію

 

сборовъ

 

зерна.

 

Приведенные

 

туки

доставили

 

избытокъ

 

урожаевъ

 

сравнительно

 

съ

 

неудобренными
участками:

Костяная

   

мука.
Безъ

 

магнезіп.

   

Съ

 

магнезіею

143

 

Фунта

      

165

 

Фунтовъ

359

 

Фунтовъ

   

372

 

Фунта

Патентованное

 

удобреніе.
Безъ

 

магнезіи.

   

Съ

 

магнезіею.

въ

 

зерне...

    

191

 

д>унтъ

      

231

 

Фунтъ

въ

 

соломѣ

 

.

    

250

 

Фунтовъ

  

230

 

Фунтовъ

ржи

 

1

 

възврнѣ...

'

 

въ

 

соломе. .
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Пщеннца. Рожь. Овесъ

426 172 250
138—165 127 217

— 250 —

— 250 —

— 131 —

— 100 —

370 — —

256-298 — —

Чнлійская

 

селитра.

Безъ

 

магнезіи.

   

Съ

 

магнезіею.

въ

 

зерни. . .

    

229

 

Фунтовъ

   

270-300

 

ф.

ицы

 

*

 

въ

 

соломѣ.

 

.

    

845

 

Фунтовъ

 

691—893

 

ф.

Въ

 

ивкоторыхъ

 

случаяхъ

 

сборы

 

соломы

 

съ

 

прибавкою

 

солей
магнезіи

 

увеличивались,

 

въ

 

другихъ

 

уменьшались;

 

напротивъ,

сборы

 

зерна

 

отъ

 

магнезіи

 

увеличивались

 

во

 

всѣхз

 

случаях^.

Слѣдующія

 

цифры

 

показываютъ

 

отношеніе

 

зерна

 

къ

 

соломѣ

въ

 

избыткѣ

 

урожаевъ,

 

а

 

именно

 

на

 

100

 

Фунт,

 

избытка

 

(срав-
нительно

 

съ

 

неудобренными)

 

зерна

 

приходится

 

соломы:

гуано

 

безъ

 

магнезіи ..........

      

426
гуано

 

съ

 

магнезіею ..........

костяная

 

мука

 

безъ

 

магнезіи

 

.

 

.

костяная

 

мука

 

съ

 

магнезіею .

 

. .

патентованный

 

тукъ

 

безъ

 

магн.

патентованный

 

тукъ

 

съ

 

магнез.

чилійская

 

селитра

 

безъ

 

магнезіи
чилійская

 

селитра

 

съ

 

магнезіею.

Статья

 

объ

 

истощеніи

 

почвы

 

не

 

представляетъ

 

ничего

 

нова-

го;

 

такъ

 

Ерузіусд,

 

основываясь

 

на

 

учетахъ

 

ввоза

 

и

 

вывоза

 

изъ

хозяйства

 

питательныхъ

 

веществъ

 

и

 

ходѣ

 

урожаевъ

 

въ

 

своемъ

собственномъ

 

имѣніи,

 

доказываетъ,

 

что

 

истощеніе

 

наискор-ве

наступаетъ

 

въ

 

фосфорной

 

кислотѣ.

 

Циммерманз

 

находитъ,

 

что

при

 

продолжительной

 

культуръ

 

свекловицы

 

почва

 

истощается

прежде

 

въ

 

фосфорной

 

кислот*

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

кали;

 

Фраасз
указывает!

 

на

 

истощеніе

 

лвсной

 

почвы

 

въ

 

громадныхъ

 

количе-

ствахъ

 

питательныхъ

 

веществъ,

 

вывозимыхъ

 

изъ

 

лѣса

 

съ

 

под-

стилкою.

 

Наконецъ

 

Еармродтз ,

 

производя

 

анализы

 

клеверо-

производительной

 

почвы

 

(КІееГаеМ^е,,

 

КІеекгаЙ),

 

приносившей
урожаи

 

сѣна

 

безпрерывно

 

въ

 

теченіе

 

22-хъ

 

лѣтъ,

 

и

 

почвы,

 

не-

дающей

 

хорошихъ

 

урожаевъ

 

клевера,

 

не

 

иашолъ

 

ощутительной
разницы

 

въ

 

качественномъ

 

и

 

количественномъ

 

отношеніи

 

между

обоими.

 

Онъ

 

полагаетъ

 

отсюда,

 

что

 

оцѣнка

 

въ

 

этомъ

 

направ-

леніи

 

(т.-е.

 

способна

 

ли

 

почва

 

производить

 

клеверъ,

 

или

 

ггвтъ)
почвы,

 

должна

 

быть

 

основана,

 

кромѣ

 

химическаго

 

состава,

 

и

на

 

Физическихъ

 

свойствахъ

 

грунта.

Новы/і

 

книги.

 

Еі'Га1ггип§еп

 

ипа

 

МШЬеі1ип§еп

 

аиз

 

ает

 

СеЬіеіе
йез

 

гаііопеііеп

 

РПапхепЪаиез,

 

іи

 

Ро1§е

 

Дег

 

АнЪаи-ѴегзисЬе

 

іп
дей

   

бкопот.

  

Ѵег8ііс1із-§аг1еп

 

ги

 

НоЬепзіеіп.

 

Ѵоп

 

Ре§еЬеи1е1.
Ег§еЪпіззе

 

ІапсКѵіггЪзсЬаШіспег

 

іта

 

а§гіси1йігсЬетізсЬег
Ѵегзиспе

 

ап

 

Дег

 

Віаііоп

 

Оепегаі-Сотііе'

 

я

 

йег

 

Ьауг.

 

ІапсЬѵ.

Ѵѳгеіпз

 

іп

 

МітсЬеп.
ТЪѳогеІізсЬ-ргакіізоЬе

  

АскегЬаи-СЬетіе

   

еіс.

   

ѵоп

   

НоіТтапп.
А§гіси11ш'е

 

Дез

 

іеітаіпз

 

рапѵ-гея

 

раг

 

М.

 

В.

 

Еаѵ*т§;пг.
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Біѳ

 

ЕгзопбрГип§

 

Дез

 

ВоДепз

 

ДигсЬ

 

Деп

 

КпЬепЬап.

 

Ѵоп

2еіІпаттег.

 

ІІеЬег

 

(Не

 

ВеДеиІип§

 

Дез

 

ЕгисМѵѵесизеІз

 

аиГ

 

Дет
АскегІапДе.

 

Ѵоп

 

В

 

г.

 

Напзіеіп.
Вегіепіе

 

ііЪег

 

АскегЬаи,

 

ѴѴеіпЬаи, -СагІепЬан,

 

ѴіеЬхисМипД

ІапаЧѵігіЬзспаШіспе

 

СеѵѵегЬе.

 

Ѵоп

 

Н.

 

К.

 

8сІтеіаег.

ЗЕМЛЕДѢЛМЕСКАЯ

 

КОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

ИЗЪ

 

БЪЛОРУССІИ.

Тяжелое

 

положеніе,

 

переживаемое

 

краемъ

 

вслѣдствів

 

несколь-

кихъ

 

причинъ,

 

какъ

 

будто

 

преднамеренно

 

сведенныхъ

 

къ

 

одно-

му

 

времени,

 

представляетъ

 

какъ

 

сельскохозяйственную

 

дея-

тельность

 

земледельческаго

 

класса,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

силы

края

 

въ

 

какомъ-то

 

застое,

 

въ

 

какомъ-то

 

сне,

 

странно

 

и

 

дико

расходящемся

 

съ

 

насущною

 

потребностью

 

въ

 

энергической

 

дея-

тельности,

 

вызнанной

 

и

 

оживленной

 

недавними

 

преобразованіями.
Не

 

имея

 

нам!

 

ренія

 

подробно

 

разбирать

 

эти

 

усыпляющія,

 

тор-

мозящія

 

причины,

 

скажемъ

 

только,

 

что

 

причины

 

эти

 

усыпля-

готъ,

 

зад*

 

ржнвають

 

деятельность

 

и

 

жизнь

 

только

 

временно,

обещая

 

впереди

 

много

 

дельиаго

 

ихорошаго.

 

Сложились

 

эти

 

об-
стоятельства

 

подъ

 

вліиніемъ

 

причинь,

 

хотя

 

и

 

разнородныхъ

 

по

своему

 

началу,

 

но

 

приводящихъ

 

къ

 

одинаковымъ,

 

неизбежнымъ
результат

 

амъ,

 

которые,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

выражаясь

 

въ

 

общемъ

застое,

 

ведутъ

 

за

 

собою

 

серьёзное

 

улучіиеніе

 

делъ

 

целагокрая.

Исключительписть

 

положенія

 

здепшихъ'

 

делъ

 

не

 

для

 

всехъ

знакома.

Польское

 

возстаніе,

 

проникшее

 

и

 

въ

 

Белоруссію,

 

не

 

могло

 

не

отозваться

 

самыми

 

іибельными

 

последствіями

 

для

 

края.

 

Бѣло-

русскіе

 

землевладельцы,

 

участвоваыніе

 

въ

 

возстааіи,

 

не

 

только

сами

 

не

 

могли

 

но

 

прежнему

 

следить

 

за

 

хозяйствомъ,

 

но

 

своими

постоянными

 

тревогами,

 

державшими

 

край

 

въ

 

оковахъ,

 

мешали

и

 

крестьянину

 

продолжать

 

свое

 

мирное

 

занятіе,

 

Все

 

это

 

вы-

звало

 

въ

 

име;ііяаъ

 

страшное

 

запущеніе,

 

которое

 

выражается

въ

 

ослабленіи

 

двлженія,

 

деятельности,

 

а

 

следовательно

 

и

 

жизни

края.

 

Строгія

 

правительственныя

 

мѣры,

 

вызванный

 

неизбежно
последними;

 

событіями,

 

какъ

 

то:

 

конфискэція

 

некоторыхъ

 

име-

ній,

 

контрибуции

 

и

 

военное

 

положеніе

 

также

 

не

 

могли

 

остаться

безъ

 

вліянія

 

на

 

хозяйство

 

Белоруссіи.
Второе

 

обстоятельство,

 

сильно

 

помогающее

 

первому,

 

хотя

совсемъ

 

въ

  

иномъ

   

духе,

 

но

 

задерживаетъ

   

тоже

   

успешность
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промышленности

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Белорусскомъ

 

краѣ.

Это — новость

 

свободы

 

для

 

бывшаго

 

крепостного,

 

теперь

 

иезави-

симаго,

 

собственника-крестьянина.

 

Более

 

развитый

 

н

 

промыш-

ленный,

 

обставленный

 

лучшими

 

условіями

 

жизни,

 

крестьянинъ

великороссійскихъ

 

губерній

 

раньше

 

смекнулъ

 

всю

 

суть

 

своего

новаго

 

ноложенія,

 

хотя

 

и

 

тамъ

 

было

 

много

 

недоразуменій,

 

по-

пытокь,

 

ноисковъ

 

ощупью,

 

въ

 

потьмахъ.

 

Крестьянинъ-белоруссъ
до-сихъ-поръ

 

плохо

 

видитъ,

 

хотя

 

и

 

онъ

 

началъ

 

прозревать.

 

За-
давшись

 

мыслью

 

о

 

полной

 

неограниченной

 

свободе,

 

онъ

 

отказывал-

ся

 

исполнять

 

самыя

 

простыя

 

правила

 

новаго

 

для

 

него

 

положенія,
подъ-часъ

 

голодалъ,

 

но

 

не

 

шолъ

 

работать,

 

а

 

если

 

шолъ,

 

то

 

ло-

милъ

 

цену

 

неслыханную;

 

проникнутый

 

чуветвомъ

 

непреодоли-

маго

 

предубежденія

 

къ

 

своему

 

бывшему

 

нану,

 

отыскивалъ

 

ра-

боту

 

за

 

тридевять

 

земель,

 

часто

 

безъ

 

выгоды,

 

и

 

отказывался

отъ

 

работы

 

на

 

соседнемъ

 

Фольварке,

 

лишь

 

бы

 

не

 

быть

 

на

 

пат-

окой

 

работе;

 

пользуясь

 

отеутствіемъ

 

или

 

безучастіемъ

 

въ

 

деле

управленія

 

самого

 

хозяина,

 

потворствуемый

 

общимъ

 

единомыс-

ліемъ

 

и

 

согласіемъ

 

міра,

 

крестьянинъ

 

сталъ

 

смотреть

 

на

 

чужую

собственность

 

(панскую),

 

какъ

 

на

 

что-то

 

насильно

 

плывущее

 

въ

руки

 

и,

 

не

 

стесняясь

 

грозящимъ

 

отвѣтомъ

 

—

 

до

 

Бога

 

высоко,

до

 

царя

 

далеко— смело,

 

среди

 

дня

 

едетъ

 

въ

 

панскій

 

лесъ,

 

на

панскій

 

лугъ,

 

рубитъ

 

и

 

коситъ

 

чтб

 

успеетъ

 

захватить,

 

гонитъ

скотииу

 

на

 

господское

 

пастбище,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

лугъ,

 

и

 

дело

большею

 

частью

 

сходитъ

 

преблагополучно.

 

Если

 

побьютъ,

 

то

 

ведь,

это

 

денегъ

 

не

 

стоитъ,

 

да

 

и

 

не

 

ново:

 

бивали

 

и

 

прежде;

 

штрафа

не

 

наложатъ,

 

взять

 

нечего,

 

а

 

то

 

и

 

такъ

 

пройдетъ.

 

Нріедетъ

 

по-

среднику

 

и

 

ему

 

говорятъ:

 

это

 

наше,

 

тутъ

 

косили

 

и

 

деды

 

наши

и

 

прадеды,

 

и

 

мы

 

будемъ

 

косить,

 

а

 

зачастую,

 

деды

 

и

 

не

 

быва-
ли

 

тамъ,

 

куда

 

забрался

 

внучекъ.

 

Такъ

 

и

 

пройдетъ.

 

Вѣдь

 

здесь

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

выкупъ

 

(обязательный

 

по

 

преимуществу)

 

со-

стоялся

 

и

 

разверстаніе

 

было,

 

а

 

почему-то

 

еще

 

ни

 

мировыя

 

вла-

сти

 

не

 

знаютъ,

 

действительно

 

ли,

 

какъ

 

следуетъ,

 

наделенъ

крестьянинъ

 

(поверки-молъ

 

не

 

было),

 

ни

 

самъ

 

крестьянинъ

 

не

знаетъ,

 

что

 

его

 

и

 

что

 

нельзя

 

лезть

 

за

 

межу,

 

а

 

владѣлецъ

 

дол-

женъ

 

ждать,

 

что.вотъ

 

еще

 

отхватятъ

 

земельки

 

на

 

пополненіе
крестьянскаго

 

надела.

 

Длинные

 

толки

 

и

 

длинная

 

исторія.

 

И-
такъ,

 

трудность

 

найти

 

рабочаго

 

за

 

сходную

 

цѣну,

 

частыя

 

пере-

мены

 

непривычныхъ

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

зазнавшихся,

 

чрезвычайно

 

за-

трудняли,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

не

 

мало

 

затрудняютъ,

 

дело

 

хозяй-
ства.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

начинаютъ

 

уясняться

 

отношенія

 

этихъ

двухъ

 

классовъ:

 

землевладѣльцевъ

 

и

 

крестьянъ;

 

но

 

все

 

еще

приходится

 

посылать

 

въ

 

дальнія

 

деревни

 

и

 

нетъ

 

возможности

сладить

 

съ

 

своими

 

сосѣдями:

 

цѣны

 

начинаютъ

 

подниматься,

 

а

мужичокъ

 

все

 

еще

 

упрямится

 

и

 

охотнѣе

 

сидитъ

 

въ

 

шинке,

чемъ

 

идетъ

 

работать.
Третье

 

обстоятельство,

 

частью

 

какъ

 

следствіе

 

двухъ

 

приве-

денныхъ,

 

частью

 

какъ

 

зло

 

самостоятельное,

 

идущее

 

отъ

 

дру-
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гихъ

 

началъ,

 

ставитъ

 

въ-тупикъ

 

самыхъ

 

предпріимчивыхъ,
это

 

—

 

безденежье. ,

 

Недостатокъ

 

кредита,

 

затруднительность

сбыта

 

бумагъ

 

и

 

ихъ

 

низкая

 

ценность— все

 

это

 

есть,

 

все

 

это

действуетъ

 

и

 

задерживаетъ.

 

Откуда

 

это

 

пришло,

 

чемъ

 

кончит-

ся

 

и

 

какія

 

средства

 

поправить

 

зло?
Оставимъ

 

астрономамъ

 

доказывать.....

Вотъ

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

 

все,

 

налагающее

 

путы

 

на

 

самыхъ

дельньіхъ

 

и

 

предпріимчивыхъ

 

хозяевъ;

 

менѣе

 

бойкіе

 

давно

 

ужь

и

 

руки

 

опустили.

 

Но,

 

пріостановивъ

 

не

 

только

 

улучшенія

 

въ

 

дѣ-

ле

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

а

 

ослабивъ

 

бывшую,

 

обычную

 

деятель-

ность

 

края,

 

все

 

причины

 

этой

 

задержки

 

ведутъ

 

за

 

собою

 

два

следствія,

   

противоположный

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

но

 

въ

 

буду-
щемъ

 

долЖенствующія

 

привести

 

къ

 

одному.

 

Очевидное

 

различіе
ихъ

   

состоитъ

  

въ

 

угнетепіи

  

болыпихъ

  

хозяйствъ

 

и

  

въ

 

под-

держкѣ

   

мелкихъ.

   

Зло

   

перваго,

   

какъ

   

временное,

  

съ

  

избыт-
комъ

 

выкупается

  

благомъ

 

другой— благомъ

   

вечнымъ,

  

вели-

кимъ.

 

Къ

 

несчастью,

 

крестьяне

 

еще

 

далеко

 

не

 

сознаютъ

 

техъ

выгодъ,

 

который

   

свалились

  

имъ

 

какъ

 

съ

 

неба,

 

но

 

уже

   

заби-
раютъ

   

силу,

   

хотя

 

и

 

не

   

всегда

 

прямымъ

  

путемъ,

  

а

 

больше
ловя

   

рыбку

 

въ

  

мутной

 

водѣ.

  

Развязанный

 

отъ

 

нрежнихъ

 

обя-
занностей,

 

получивъ

 

полную

 

свободу

 

идти

 

въ

 

гаинокъ,

 

крестья-

нинъ

 

свободенъ

 

и

 

пріискать

 

работу

 

выгодную

 

и

 

по-сердцу,

 

по-

ѣхать

 

въ

 

извозъ

 

и

 

поработать

 

дома,

 

коли

 

есть

 

чтб.

 

Надъ

 

нимъ

не

 

тяготеетъ

 

ужь

 

тяжолая

   

рука

 

эконома

 

и

 

не

 

страшно

   

ему

слово:

 

пригоне;

 

онъ

 

самъ

  

себе

 

хозяинъ,

 

и

 

если

 

заплатилъ

 

во-

время

 

все

 

подати,

 

онъ

 

уверенъ,

 

что

 

последній

 

ягненокъ

 

—

 

его

святая,

   

неотъемлемая

  

собственность.

   

Но

  

это,

   

какъ

 

и

 

вездѣ;

здѣсь

 

же.

 

въ

 

Бѣлоруссіи,

  

благодетельное

 

действіе

 

реформы

 

во-

обще

 

поддерживается

 

не

 

мало

 

мелочами,

 

обусловленными

 

исклю-

чательнымъ

 

положеніемъ

 

края,

 

но

 

темъ

 

не

 

менее

 

весьма

 

важ-

ными

 

для

 

бедняка,

 

загнанпаго

 

и

 

запуганнаго

 

вековою

 

кабалою
и

 

нуждою

 

безвыходною.

 

Ограничение

 

собственности

 

оФиціальною
межею

 

не

 

съ

 

разу

 

вошло

 

здѣсь

 

въ

 

силу,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

не

 

въ

полной

 

силѣ.

 

Подъ

 

шумомъ,

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

болѣе

 

важиыхъ

событійидѣлъ,

 

отвлекающнхъ

 

вниманіе

 

правительства

 

отъ

 

такъ

называемыхъ

 

мелочей,

 

крестьянинъ-белоруссъ

 

и

 

дровецъ

 

нару-

битъ

 

въ

 

иомещичьемъ

 

лесу,

 

и

 

избёнку

 

вывезетъ,

 

и

 

лужокъ

 

за

межою

 

выкоситъ

 

(дѣды

 

косили),

 

и

 

просрочитъ

 

со

 

взносомъ

 

об-
рока

 

и

 

другой

 

повинности— отвѣтственность

 

не

 

страшна,

 

взять

нечего,

 

а

 

если

 

возьмутъ,

 

то

 

чужое,

 

своего

 

нѣтъ

 

еще

 

да

 

и

 

ни-

когда

 

не

 

было.

 

Притомъ,

 

все

 

это—мелочи,

 

а

 

лишняя

 

изба,

 

лиш-

ній

   

возъ

 

сена,

   

возможность

   

оттянуть

 

уплату

 

повинности

   

и

пріискать

 

средство

 

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

случая— эти

 

мело-

чи

 

такъ

 

важны

 

для

 

крестьянина,

 

какъ

 

заемъ

  

въ

 

опекунскомъ

совете

 

подъ

 

залогъ

 

имѣнія

 

для

 

помѣщика,

 

пожалуй

 

и

 

важнѣе.

Никто

 

не

 

скажетъ,

 

чтобъ

 

это

 

было

 

законно— правда—незакон-

но,

 

но

 

во-время,

 

кстати,

 

следовательно,

 

хороню.

 

Нужно

 

хорошо
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знать

 

бытъ

 

крестьянина-белорусса,

 

чтобъ

 

не

 

удивляться

 

его

 

на-

стоящему

 

емиренію

 

и

 

умеренности.

 

Это

 

указываете

 

только

 

на

естественное

 

желаніе

 

какъ-нибудь,

 

криво

 

и

 

косо,

 

но

 

выбиться

 

и

вылѣзть

 

изъ

 

прежняго

 

нищенства.

 

Итакъ,

 

заручаясь

 

мало-по-

малу

 

средствами,

 

путемъ

 

и

 

прямьшъ

 

и

 

кривымъ,

 

отдыхая

 

ис-

подоволь

 

отъ

 

долго

 

давившаго

 

гнёта,

 

привыкая

 

къ

 

свету,

 

такъ

нежданно

 

просіявшему

 

и

 

чуть

 

неослѣпившему

 

привыкшихъ

 

къ

вѣчнымъ

 

потемкамъ,

 

крестьянинъ

 

входитъ

 

въ

 

силу

 

и

 

начинаетъ

сознавать

 

себе

 

цѣну,

 

начинаетъ

 

разсуждать.

 

Болыпія

 

семьи

 

при

средствахъ

 

вдутъ

 

въ

 

извозъ,

 

при

 

недостаткѣ —посылаютъ

 

лиш-

нихъ

 

работниковъ

 

на

 

сторону,

 

въ

 

батраки;

 

одинокіе

 

работаютъ
дома,

 

либо

 

тоже

 

идутъ

 

въ

 

люди.

 

Ответъ

 

за

 

повинности,

 

а

 

так-

же

 

невозможность

 

перехватить

 

хлѣба

 

у

 

помѣщика

 

заставляюсь

мужичка

 

думать

 

самого

 

и

 

начинаютъ

 

выгонять

 

лѣнивыхъ

 

съ

печи,

 

гулякъ

 

изъ

 

шинка.

 

Годъ

 

назадъ,

 

нельзя

 

было

 

нанять

 

ра-

бочего;

 

платили

 

плохому

 

35 — 40

 

рублей,

 

теперь

 

платятъ

 

хоро-

шему

 

20— 25,

 

и

 

только

 

лучшій

 

рабочій,

 

маракующій

 

тоаоромъ,

получаетъ

 

28— 30

 

рублей.

 

А

 

во

 

дворѣ

 

у

 

мужика

 

ужь

 

и

 

лишняя

лошадь

 

и

 

новая

 

закутка,

 

и

 

пьянъ

 

онъ

 

рѣже,

 

и

 

соль

 

есть.

 

И

 

на-

чинаетъ

 

онъ

 

говорить

 

«мы»

 

съ

 

некоторымъ

 

сознаніемъ;

 

у

 

насъ

свой

 

старшина,

 

свой

 

сельскій,

 

свой

 

миръ,

 

мы

 

поговоримъ,

 

мы

подумаемъ.

 

Т6,

 

къ

 

чему

 

уже

 

привыкли

 

и

 

присмотрелись

 

все

 

въ

средней

 

Россіи,

 

то

 

еще

 

очень

 

ново

 

здесь

 

и

 

удивляетъ

 

своимъ

новымъ

 

порядкомъ.

Говоря

 

до-сихъ-поръ

 

о

 

томъ,

 

что

 

есть,

 

скажемъ

 

теперь

 

чего

ждутъ

 

и

 

чего

 

дѣйствительно

 

слѣдуетъ

 

ждать

 

отъ

 

новыхъ

 

по-

рядковъ.

 

Цѣны

 

нарабочій

 

трудъ,

 

поднявшіяся

 

непомерно

 

и

 

дер-

жавшіяся

 

высоко

 

до

 

прогалаго

 

года

 

вслвдствіе

 

новизны

 

свободы,
ослепившей

 

крестьянскій

 

классъ,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

значитель-

но

 

упали,

 

что

 

было

 

неизбежнымъ

 

слъдетвіемъ

 

прозренія,

 

от-

крывшего

 

крестьянину,

 

что

 

онъ

 

далеко

 

не

 

такъ

 

силенъ

 

и

 

неза-

висима

 

Усиленное

 

предложеніе,

 

какъ

 

следствіе

 

бедности,

 

и

 

не-

достатокъ

 

спроса

 

отъ

 

такого

 

же

 

недостатка

 

средствъ

 

земле-

владельцев^

 

были

 

поводомъ

 

къ

 

такому

 

пониженію

 

ценъ

 

и

 

по-

служили

 

отличнымъ

 

толчкомъ

 

для

 

уравненія

 

отношеній

 

между

классами.

 

Теперь

 

легко

 

найти

 

рабочаго,

 

и

 

неравномѣрное

 

коле-

бате

 

ценъ,

 

какъ

 

следствіе

 

причинъ

 

исключительныхъ,

 

мино-

валось.

 

Цѣны

 

поднимаются,

 

крепнутъ

 

отъ

 

большего

 

запроса

 

со

стороны

 

оживающихъ

 

хозяйствъ,

 

отъ

 

лучшаго

 

выбора

 

рабочихъ
и

 

отъ

 

пріобретенія

 

силы

 

крестьянскимъ

 

сословіемъ,

 

для

 

кото-

раго

 

не

 

даромъ

 

прошли

 

эти

 

3

 

—

 

4

 

года.

 

И

 

по

 

мерѣ

 

усиленія
большихъ

 

хозяйствъ,

 

по

 

мѣре

 

улучшенія

 

быта

 

крестьянъ,

 

т-.-е.

отъ

 

усиливающагося

 

спроса

 

и

 

оолабевающаго

 

иредложенія,

 

цены,

еще

 

низкія

 

въ

 

настоящемъ,

 

растутъ

 

и

 

будутъ

 

подниматься,

пока

 

установятся

 

правильный

 

отношенія

 

между

 

обоими.

 

Здешніе
хозяева

 

уже

 

видятъ

 

непрочность

 

настоящихъ

 

условій

 

и

 

ждутъ

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

сильныхъ

 

затрудненій

 

въ

 

воз-
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растающихъ

 

цѣнахъ

 

на

 

работы.

 

Вместѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пугаетъ

 

ихъ

проектъ

 

новой

 

железной

 

дороги,

 

устройство

 

которой

 

должно

будто

 

бы

 

облегчить

 

доставку

 

продуктовъ

 

сельскаго

 

хозяйства—

хлеба,

 

шерсти

 

и

 

т.

 

д.

 

изъ

 

отдаленныхъ,

 

более

 

богатыхъ

 

губер-
ній,

 

и

 

темъ

 

понизить

 

здешнія

 

цены.

 

Можетъ

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

и

есть

 

своя

 

доля

 

правды,

 

но

 

главное

 

заблужденіе

 

состоитъ

 

въ

томъ,что

 

не

 

видятъ

 

выгодъ,

 

который

 

возникнутъ

 

для

 

здешнихъ

хозяйствъ,

 

не

 

видятъ

 

того,

 

что

 

лучгаіе

 

пути

 

сообщенія

 

от-

кроютъ

 

и

 

новые

 

источники

 

дохода

 

отъ

 

статей,

 

неимеющихъ

въ

 

настоящее

 

время

 

никакого

 

зпаченія,

 

какъ

 

живой

 

скотт,,

дрова

 

и

 

вообще

 

все

 

громоздкіе,

 

неудобоперевозимые

 

обыкновен-
ными

 

средствами

 

матеріалы.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

а

 

ждутъ

худа,

 

и

 

этотъ

 

страхъ,

 

который

 

ни

 

въ.

 

какомъ

 

случае

 

не

 

дол-

женъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

оправдаться,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

весьма

 

уме-

стенъ

 

и

 

даже

 

полезенъ;

 

хоть

 

подъ

 

его

 

вліяніемъ

 

не

 

надумаются

ли

 

хозяева

 

и

 

не

 

займутся

 

ли

 

лучше

 

своимъ

 

дѣломъ,

 

бредущимъ
и

 

теперь

 

кое-какъ,

 

по

 

прамѣру

 

давно

 

минувшихъ

 

дней;

 

можетъ

быть

 

ихъ

 

расшевелитъ

 

и

 

разбудитъ

 

общее

 

движеніе,

 

предчув-

ствуемое

 

какъ-то

 

издалека,

 

иеяено,

 

и

 

пугающее

 

своею

 

требо-
вательностью,,

 

своимъ

 

осужденіемъ

 

всего

 

отставшего

 

и

 

непо-

движнего.

 

Можетъ

 

быть.
Каково

 

бы

 

ни

 

было

 

въ

 

будущемъ,

 

а

 

въ

 

настоящемъ

 

плохо.

Хозяинъ,

 

привыкшій

 

къ

 

извѣстнымъ

 

порядкамъ

 

съ

 

детства,

 

не

скоро

 

вникнетъ

 

въ

 

недостатки

 

этихъ

 

порядковъ,

 

не

 

скоро

 

возь-

мется

 

за

 

что-нибудь

 

новое,

 

непривычное.

 

Многое

 

требуется,
чтобы

 

человѣкъ

 

съумелъ

 

съ

 

разу

 

отрешаться

 

отъ

 

поиятій,

 

пріоб-
рѣтенныхъ

 

и

 

державшихся

 

всю

 

жизнь

 

его,

 

давшихся

 

такь

 

лег-

ко,

 

безъ

 

особенныхъ

 

мудрствованій

 

и

 

труда,

 

прироставшихъ

 

къ

нему

 

и,

 

накодецъ,

 

крепко

 

приросшихъ.

 

Мало

 

здесь

 

сделаютъ

неожиданно

 

явившіяся

 

лишенія

 

и

 

невзгоды,

 

развѣ

 

только

 

отни-

мутъ

 

энергію

 

и

 

въ-тупикъ

 

поставятъ.

 

Тутъ

 

требуется

 

и

 

навыкъ

и

 

развитіе,

 

и

 

сила

 

воли

 

бросить

 

все

 

дрянное,

 

хотя

 

и

 

родное

 

и

близкое

 

кь

 

сердцу,

 

и

 

взяться

 

за

 

новое,

 

невиданное,

 

неслыханное.

А

 

тутъ

 

явится

 

на

 

помощь,

 

въ

 

виде

 

критики,

 

недоверіе,

 

сомненіе.
Трудно

 

совладеть

 

съ

 

новизною

 

окунувшемуся

 

въ

 

старые

 

обычаи
и

 

верованія.

 

Нужны

 

новые

 

деятели,

 

новые

 

взгляды,

 

новыясилы.

И

 

какъ

 

легко

 

всему

 

этому

 

привиться

 

тутъ,

 

въ

 

Белоруссіи!

 

Какъ
доступно

 

все

 

это

 

при

 

настоящемъ

 

положеніи

 

края!

 

Трудно

 

по-

добрать

 

столько

 

благопріятныхъ

 

обстоятельствъ

 

для

 

начала,

какъ

 

это

 

случилось

 

тутъ.

 

Все

 

сложилось

 

въ

 

самыя

 

благопріят-
ныя

 

Формы

 

и

 

ждетъ

 

людей,

 

предлагая

 

всѣ

 

задатки

 

на

 

самую

успешную,

 

самую

 

благодарную

 

дѣятельность.

 

Вызывая

 

снеку-

лянтовъ

 

нажиться,

 

представляя

 

самый

 

благопріятный

 

случай
сделать

 

хорошій

 

оборотъ,

 

настоящее

 

положеніе

 

края

 

представ-

ляетъ

 

и

 

всѣ

 

выгоды

 

для

 

настоящего

 

хозяина,

 

располагающего

хотя

 

самыми

 

небольшими

 

средствами.

 

Доступность

 

пріобрвтенія
и

 

легкость

 

веденія

 

хозяйства,

 

обставленный

 

чрезвычайно

 

благо-
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пріятными

 

условіями,

 

заключеются

 

въ

 

особенности

 

положенія

здешняго

 

края.

 

Настоящій

 

застой,

 

это

 

—

 

временный

 

сонъ,

 

от-

дыхъ,

 

послѣ

 

котораго

 

оживетъ

 

все

 

съ-новою

 

силою,

 

закипитъ

новая

 

жизнь,

 

новая

 

дѣятельность. . .

 

лишь

 

бы

 

явились

 

новые

 

дея-

тели,

 

новыя

 

силы.

Действія

 

правительства,

 

известный

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

такъ

облегчаютъ

 

пріобретеніе

 

именій

 

въ

 

здешнемъ

 

крае,

 

что

 

странно

видеть

 

до-сихъ-поръ

 

дело

 

почти

 

непочатымъ.

 

Между

 

темъ

какъ

 

эти

 

облегчеющія

 

условія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

условія

 

здешняго

хозяйства

 

такъ

 

заманчивы,

 

что

 

эта

 

неподвижность

 

удивляетъ.

Добрые

 

люди

 

(не

 

на

 

Руси

 

только)

 

рискуютъ,

 

вдутъ

 

въ

 

Америку,

Австралію,

 

Богъ

 

знаетъ

 

куда,

 

и

 

речь

 

тутъ

 

вовсе

 

не

 

о

 

праздно-

шатающихся

 

богачахъ,

 

а

 

о

 

труженикахъ,

 

ищущихъ

 

куска

 

на-

сущнаго.

 

У

 

насъ

 

же,

 

за

 

400 — 500

 

верстъ

 

сидятъ,

 

охаютъ,

 

жа-

луются

 

(и

 

есть

 

отчего),

 

и

 

никто

 

не

 

тронется

 

даже

 

посмотреть,

что

 

тутъ

 

дѣлается.

 

А

 

дѣло

 

заслуживаетъ

 

побольше

 

вниманія

 

и

участія,

 

темъ

 

более,

 

что

 

оно

 

доступно

 

не

 

однимъ

 

богачамъ

 

и

крупнымъ

 

землевладельцемъ,

 

не

 

однимъ

 

капиталистамъ,

 

а

 

и

людямъ

 

съ

 

самыми

 

ограниченными

 

средствами.

 

Предлагаются
именія

 

всехъ

 

возможныхъ

 

ценъ

 

и

 

размѣровъ,

 

и

 

большія

 

и

 

ма-

лый,

 

и

 

устроенныя

 

и

 

разстроенныя,

 

и

 

все

 

не

 

условіяхъ,

 

чрез-

вычайно

 

выгодныхъ.

Чтобы

 

доказать

 

всю

 

странность

 

этой

 

неподвижности,

 

проис-

ходящей

 

никакъ

 

не

 

отъ

 

незнанія

 

дела,

 

а

 

отъ

 

иной

 

причины,

постараемся

 

представить

 

собранные

 

на

 

месте

 

Факты

 

въ

 

Форме

небольшого

 

целаго,

 

съ

 

целью

 

доставить

 

возможно

 

верныя

 

свв-

дѣнія

 

о

 

настоящемъ

 

положеніи

 

здеганихъ

 

делъ

 

и

 

дать

 

приво-

димой

 

мысли

 

поддержку

 

въ

 

целомъ

 

ряду

 

самыхъ

 

положитель-

ныхъ

 

данныхъ.

Безденежье,

 

упадокъ

 

цѣнъ

 

на

 

продукты,

 

возросшія

 

цѣны

 

на

рабочія

 

руки

 

въ

 

средней

 

и

 

южной

 

Россіи

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

сильно

 

пріостановили

 

ходъ

 

сельскохозяйственной

 

промышлено-

сти,

 

и

 

безъ

 

того

 

неотличавшейся

 

цветущимъ

 

состояніемъ.

 

На-
примѣръ,

 

въ

 

конЦѢ

 

1864

 

года,

 

въ

 

Орле

 

цѣна

 

ржаной

 

муки

 

бы-
ла

 

25

 

копеекъ

 

за

 

пудъ,

 

овесъ

 

нродавался

 

четверть

 

по

 

1

 

рублю
и

 

дешевле,

 

а

 

работнику

 

хорошему

 

нужно

 

было

 

заплатить

 

въ

годъ

 

40

 

—

 

50

 

рублей,

 

на

 

хозяйскихъ

 

харчехъ.

 

Южнее

 

—

 

еще

хуже.

 

Это

 

немногое,

 

для

 

такихъ

 

местъ,

 

где

 

еще

 

не

 

хвалятся

хорошими

 

урожаями,

 

говоритъ

 

весьма

 

красноречиво,

 

въ

 

какомъ

положеніи

 

дела

 

тамошнихъ

 

хозяевъ.

 

Здесь,

 

напр.

 

въ

 

Могилев-
ской

 

губерніи

 

и

 

другихъ

 

сосѣднихъ,

 

цены

 

на

 

продукты

 

несрав-

ненно

 

выше,

 

а

 

рабочіе

 

много

 

дешевле.

 

Пусть

 

скежутъ

 

противъ

этого,

 

что

 

белорусское

 

хозяйство

 

требуетъ

 

болынихъ

 

зетратъ,

край

 

известенъ

 

своею

 

неплодородною

 

почвою

 

и

 

плохими

 

ра-

ботниками;

 

но

 

эти

 

возраженія

 

оказываются

 

несостоятельными.

Томъ

 

П.— Вып.

 

III.
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и

 

вотъ

 

почему:

 

затреты

 

нужны

 

везде

 

и

 

состоять

 

главнымъ

 

об-
разомъ

 

въ

 

инвентаре

 

(скотъ,

 

орудія),

 

а

 

инвентарь

 

нуженъ

 

вез-

де;

 

безъ

 

удобренія

 

хлебъ

 

мало

 

где

 

хорошо

 

родится

 

и

 

о

 

такихъ

местахъ

 

тутъ

 

нетъ

 

речи;

 

а

 

если

 

возможно

 

избрать

 

способъ

 

хо-

зяйства

 

безъ

 

затратъ

 

не

 

инвентарь,

 

папр.

 

половинный

 

и

 

т.

 

п.,

то

 

такіе

 

способы

 

доступны

 

и

 

тутъ;

 

но

 

раціональны

 

ли

 

будутъ
эти

 

способы?

 

Ведь

 

при

 

нихъ,

 

"ограничиваясь

 

плохою

 

крестьян-

скою

 

обработкою

 

земли,

 

далеко

 

не

 

уѣдешь.

 

Хорошъ

 

половинщикъ

тамъ,

 

где

 

онъ

 

хорошо

 

знеетъ

 

дело,

 

где

 

онъ

 

вывдетъ

 

на

 

поле

съ

 

плугомъ

 

и

 

хорошо

 

вспашетъ

 

участокъ,

 

а

 

не

 

всковыряетъ

 

его

кое-какъ.

 

Поэтому,

 

относительно

 

потребныхъ

 

для

 

начала

 

за-

тратъ

 

разницы

 

большой

 

не

 

видится.

 

Правда,

 

земли

 

здесь

 

хуже

и

 

если

 

старинный

 

хозяинъ

 

сказалъ

 

бы,

 

что

 

на

 

плохую

 

землю

нужно

 

больше

 

скота

 

(т.-е.

 

удобренія),

 

то

 

въ

 

ответъ

 

на

 

это

 

при-

шлось

 

бы

 

только

 

пожалеть,

 

что

 

есть

 

еще

 

хозяева,

 

считающіе
удобреніе

 

числомъ

 

головъ

 

скота,

 

а

 

не

 

пудами

 

потребленныхъ
корма

 

и

 

подстилки.

 

Теперь

 

о

 

земле.

 

Сказано,

 

что

 

земля

 

хуже,

но

 

не

 

такъ

 

дурна,

 

чтобы

 

нельзя

 

было

 

ничего

 

делать.

 

Положимъ,
нельзя

 

отвечать

 

за

 

урожай

 

озимой

 

пшеницы,

 

которая

 

разъ

 

вы-

везетъ,

 

дастъсамъ-20— 25,

 

а

 

пять

 

летъ

 

къряду

 

пропадаетъ;

 

но

рожь

 

въ

 

порядочныхъ

 

хозяйствахъ

 

родится

 

самъ-8— 10,

 

не

 

ни-

же

 

7,

 

въ

 

хорошихъ

 

и

 

выше.

 

На

 

внутреннихъ

 

поляхъ

 

Фольварка

Иваново

 

(при

 

горецкихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ)

 

урожаи

 

ржи

доведены

 

до

 

самъ-17,

 

овесъ

 

самъ-7.

 

Это

 

Фактъ,

 

о

 

которомъ

следуетъ

 

поговорить,

 

ибудетъ

 

говорено

 

послѣ.

 

Иваново

 

лежитъ

въ

 

Чаусовскомъ

 

уѣзде,

 

Могилевской

 

губерніи,

 

а

 

-земли

 

другихъ

уѣздовъ

 

той

 

же

 

губерніи:

 

Оршанскаго,

 

Мстиславскаго,

 

Быхов-
скаго

 

и

 

др.,

 

несравненно

 

лучше

 

земель

 

Чаусовскаго,

 

следователь-

но,

 

такіе

 

урожаи,

 

такая

 

производительность

 

почвы

 

возможны

 

и

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

Для

 

этого,

 

конечно,

 

требуется

 

время,

 

лю-

бовь

 

къ

 

делу

 

и

 

толкъ

 

въ

 

головѣ,

 

де

 

поменьше

 

привязанности

къ

 

родной

 

сохе

 

и

 

трехпольной

 

системе

 

івпрочемъ,

 

въ

 

Ивано-
ве

 

часть

 

того

 

же

 

поля

 

обработывается

 

простою

 

белорусскою

сохою,

 

только

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

это

 

делается

 

везде).

 

Хорошая

 

об-
работка

 

хорошее

 

удобреніе

 

(следствіе

 

хорошего

 

кормленія

 

ско-

та)

 

и

 

травосеяніе

 

сделаютъ

 

и

 

вездѣ

 

то

 

же

 

семое,

 

что

 

сдѣлали

 

на

поляхъ

 

4

 

ивановскихъ.

 

Работникъ

 

действительно

 

хуже

 

велико-

россійскего;

 

по

 

онъ

 

не

 

ленивее,

 

а

 

только

 

тупее,

 

неповоротли-

вее,

 

меньше

 

виделъ

 

и

 

не

 

такъ

 

способенъ.

 

Все

 

это,

 

какъ

 

извест-

но

 

всяком)',

 

знающему

 

здешпій

 

край,

 

произошло

 

отъ

 

тѣхъ

 

усло-

вій,

 

которыми

 

была

 

окружена

 

жизнь

 

белорусса;

 

нельзя

 

было
ему

 

ие

 

одеревенѣть;

 

да

 

и

 

теперь

 

не

 

очень

 

хотять

 

его

 

развитія:
голодный

 

ие

 

больно

 

охотно

 

станетъ

 

учиться,

 

а

 

здесь

 

и

 

кормить

людей

 

не

 

хотятъ.

 

Батракъ,

 

въ

 

болыпомъ

 

хозяйстве,

 

у

 

богатаго
барина-землевладельца,

 

следоветельно

 

у

 

человека

 

съ

 

средствами

и

 

обрезовеннаго,

 

живетъ

 

на

 

содержаніи,

 

состоящемъ

 

при

 

жа-

лованьи

 

24

 

руб.

 

въгодъ,

 

въ

 

помещеніи— въ

 

грязнейшей

 

конуре,



—

 

283

 

—'

лишенной

 

света

 

и

 

воздуха,

 

на

 

1

 

%

 

пуда

 

ржаной

 

муки

 

и

 

1

 

Фунтъ

сала

 

въ

 

мѣсяцъ!

 

Такая

 

и

 

работа.

 

Я

 

могу

 

десятками

 

по

 

имени

назвать

 

хозяевъ

 

съ

 

такими

 

собачьими

 

порціонами,

 

делающими

великую

 

честь

 

ихъ

 

человечности

 

и

 

здравому

 

пониманию

 

вещей.
Тутъ

 

же

 

рядомъ,

 

тотъ

 

же

 

рабочій,

 

при

 

лучшемъ

 

выборе,

 

съ

жалованьемъ

 

по

 

3'/ 2

 

рубля

 

въ

 

месяцъ

 

(42

 

р.

 

въ

 

годъ),

 

и

 

при

хорошемъ

 

содержаніи,

 

работаетъ

 

вдвое

 

(и

 

не

 

хуже

 

великорос-

сійскаго),

 

чтб

 

прямо

 

выкупаетъ

 

двойной

 

расходъ,

 

привыкаетъ

скоро

 

къ

 

уходу

 

и

 

обращенію

 

сь

 

улучшенными

 

орудіями,

 

чтб
то

 

же

 

можно

 

легко

 

оценить,

 

дорожитъ

 

местомъ

 

и,

 

привыкнувъ,

живетъ

 

дольше

 

и

 

избавляетъ

 

отъ

 

необходимости

 

часто

 

менять

и

 

учить

 

новичковъ,

 

и

 

своею

 

расторопностью

 

и

 

навыкомъ

 

сбере-
гаетъ

 

дорогое

 

въ

 

хозяйстве

 

время,

 

чего

 

никакими

 

деньгами

 

не

оцънишь.

Вотъ

 

короткіе

 

отвѣты

 

на

 

те

 

возраженія,

 

которыя

 

могутъ

быть

 

сделаны

 

при

 

сказанномъ

 

сравненіи

 

мѣстностей.

 

Далее,
пусть

 

подобный

 

порядокъ

 

установился,

 

пусть

 

поля

 

доведены

 

до

такой

 

степени

 

производительности,

 

тогда

 

еще

 

остается

 

встре-

тить

 

возможное

 

возраженіе

 

слѣдующаго

 

содержанія

 

(оно

 

же

 

и

последнее):

 

что

 

такіе

 

урожаи,

 

дающіе

 

большой

 

валовой

 

доходъ,

не

 

дадутъ

 

въ

 

чистомъ

 

такихъ

 

результатовъ,

 

какъ

 

это

 

можно

ожидать

 

въ

 

другихъ,

 

более

 

хлебородныхъ

 

губерніяхъ,

 

при

 

мень-

шихъ

 

затратахъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

можно

 

только

 

указать

 

на

географическое

 

положеніе

 

края,

 

которое

 

даетъ

 

ему

 

возможность,

пользуясь

 

близостью

 

портовъ

 

(напр.

 

Риги),

 

сбывать

 

продукты

 

по

хорошимъ

 

ценамъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

средней

 

и

 

южной

 

Россіи

 

въ

то

 

же

 

время

 

некуда

 

сбыть

 

хлѣба,

 

а

 

если

 

и

 

продаютъ,

 

то

 

въ

убытокъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

Орловской

 

губерніи

 

продавали

рожь

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

четверть,

 

здѣсь

 

она

 

была

 

З'/г — 4

 

р.

 

на

 

ме-

стѣ;

 

тамъ

 

овесъ

 

былъ

 

по

 

1

 

р.

 

и

 

меньше,

 

здесь

 

2*4*2

 

%

 

р.,

 

а

 

те-

перь

 

дороже

 

3

 

р.

 

(въ

 

Витебске

 

до

 

4

 

р.).

 

При

 

урожае

 

самъ-10,
на

 

каждую

 

десятину

 

озими

 

набегаетъ

 

рубля

 

по

 

1 1/2

 

на

 

четверть,

т.-е.

 

15

 

р.

 

Это

 

чего-нибудь

 

стоитъ.

Горки.

 

19

 

марта

 

1865

 

года.

                                          

К.

 

Н.

*
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ДѢЙСТВІЯ

 

ОБЩЕСТВА.

Ж

 

У

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ъ

чрезвычайного

 

общаго

 

собранія

 

Императорснаго

 

Волькаго

 

Эноновгаче-
снато

 

Общества

 

19

 

парта

 

1865

 

года.

Присутствовали:

 

президента

 

Е.

 

П.

 

Ковалевскій,

 

секретарь

А.

 

И.

 

Ходневъ,

 

37

 

членовъ

 

и

 

7

 

сотрудннковъ.

I.

 

Читанъ

 

и

 

подписанъ

 

журналъ

 

годоваго

 

общаго

 

со-

бранія

 

4

 

марта.

 

Затѣмъ

 

прочитаны

 

приложенный

 

къ

 

сему

журналу

 

два

 

письма:

 

одно

 

отъ

 

г.

 

Латкина,

 

а

 

другое

 

отъ

 

г.

Сидорова,

 

съ

 

изъявленіемъ

 

благодарности

 

Обществу

 

за

присужденный

 

имъ

 

въ

 

прошломъ

 

общемъ

 

собраніи

 

большія
золотыя

 

медали.

П.

 

Доложено,

 

разсмотрѣнное

 

и

 

одобренное

 

Совѣтомъ

представленіе

 

коммиссіи,

 

избранной

 

изъ

 

членовъ:

 

Н.

 

А.

Безобразова,

 

И.

 

В.

 

Вернадскаго,

 

С.

 

И.

 

Волкова,

 

Н.

 

А.

 

Ер-

макова,

 

В.

 

Г.

 

Сергѣева,

 

А.

 

В.

 

Совѣтова,

 

Н.

 

М.

 

Соколова,

 

А.
И.

 

Ходнева,

 

В.

 

А.

 

Циммермана,

 

Н.

 

В.

 

Черняева

 

и

 

князя

Н.

 

А.

 

Щербатова,

 

для

 

начертанія

 

программы

 

празднованія

столѣтія

 

Вольнаго

 

Экоиомическаго

 

Общества.

 

Всѣ

 

пред-

положенія

 

коммиосіи,

 

изложенный

 

въ

 

прилагаемой

 

къ

 

се-

му

 

журналу

 

запискѣ,

 

утверждены

 

единогласно

 

общимъ
собраніемъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

на

 

приведете

 

въ

 

исполне-

ніе

 

этихъ

 

предположеній

 

ассигнована

 

сумма

 

въ

 

12700
руб.,

 

*)

 

которая

 

распределяется

 

такимъ

 

образомъ:

1 )

  

Печатаніе

 

исторіи

 

Общества

 

въ

 

числѣ

 

2400
экземпляровъ. ......... 2500

 

р.

2)

  

Изготовленіе

   

бронзовой

 

медали

   

въ

 

числѣ

1200

 

экземпляровъ

 

въ

 

памятъ

 

столѣтія

   

.

    

1600

 

»

3)

  

Золотыя

 

медали

 

для

 

царскихъ

 

особъ

 

.

    

.

    

.

    

1000

 

»

4)

  

Печатаніе

 

программу

 

приглашеній,

 

билетовъ
и

 

объявленій

 

въ

 

газетахъ ......

      

500

 

»

5)

  

Испытавіе

 

орудій,

 

перевозка

 

ихъ

 

съ

 

желѣз-

ной

 

дороги

 

на

 

мѣсто

 

истытанія,

 

а

 

оттуда

къ

 

мѣсту

 

выставки

 

и

 

расходъ

 

по

 

выставкѣ

    

3000

 

»

*)

 

Въ

 

эту

 

сумму

 

входятъ

 

1000

 

руб.,

 

ассигнованные

 

уже

 

по

 

смет*

 

те-
кущаго

 

года,

 

ни

 

испытапіе

 

копкурсныхъ

 

орудій

 

и

 

лѣтнія

 

занятія.
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6)

  

Украшеніе

 

залы

 

растеніями

 

въ

 

первый

 

день

юбилея ............

      

300

 

р.

7)

  

Премія

 

въ

 

500

 

р.

 

и

 

медали:

 

2

 

болыпія

 

золо-

тыя,

 

3

 

малыя

 

золотыя,

 

3

 

болыпія

 

сереб-
ряный

 

и

 

3

 

малыя

 

серебряный,

 

для

 

на-

градъ

 

за

 

конкурсный

 

орудія ..... 800

 

»

8)

  

Раоходъна

 

чай

 

шести

 

общихъ

 

собраній

 

и

 

18

засѣданій

 

отдѣленій ........

      

500

 

»

9)

  

Стенографы

 

для

 

всѣхъ

 

засѣданій,

 

переписка

и

 

нечатаніе

 

протоколовъ ...... 1500

 

к

10)

  

Непредвидимые

 

и

 

мелочвые

 

расходы.

    

.

    

.

    

1000

 

»

Затѣмъ

 

разсмотрѣно

 

предноложеніе

 

объ

 

устройотвѣ

 

обѣ-

да

 

въ

 

заключеніе

 

праздника;

 

причемъ

 

большинство

 

при-

сутствовавшихъ

 

высказало

 

мнѣніе,

 

чтобы

 

обѣдъ

 

былъ

 

ус-

троенъ

 

для

 

членовъ

 

и

 

корреспондентовъ

 

Общества

 

по

 

под-

писке,

 

а

 

чтобы

 

для

 

депутатовъ,

 

которые

 

должны

 

быть

приглашены

 

на

 

обѣдъ,

 

было

 

ассигновано

 

изъ

 

суммъ

 

Обще-
ства

 

до

 

1000

 

рублей.

 

Но

 

какъ

 

нѣкоторые

 

члены,

 

согласно

мнѣнію

 

большинства

 

въ

 

Совѣтѣ

 

и

 

коммиссіи,

 

полагали,

что

 

на

 

обѣдъ

 

вовсе

 

не

 

слѣдуетъ

 

тратить

 

суммы

 

общест-
ва,

 

то

 

помянутое

 

мнѣніе

 

объ

 

ассигнованіи

 

1000

 

руб.

 

было
подвергнуто

 

баллотировкѣ,

 

по

 

окончаніи

 

которой,

 

въ

 

поль-

зу

 

его

 

оказалось

 

29

 

шаровъ

 

противъ

 

9,

 

и

 

потому

 

оконча-

тельное

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса,

 

на

 

основаніи

 

§

 

63

 

устава,

отложено

 

до

 

болѣе

 

многочисленней)

 

собранія.

 

Въ

 

заклю-

ченіе

 

постановлено

 

ходатайствовать

 

о

 

Высочайшемъ

 

ут-

вержденіи

 

программы

 

празднованія

 

столѣтняго

 

юбилея
Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

и

 

избрать

 

въ

 

ближай-
шемъ

 

общемъ

 

собраніи

 

трехъ

 

членовъ

 

въ

 

распорядитель-

ный

 

комитетъ,

 

о

 

которомъ

 

упомянуто

 

въ

 

запискѣ

 

вышеоз-

наченной

 

коммиссіи.
III.

 

Въ

 

1862

 

г.

 

членъ

 

А.

 

Я.

 

Соороновъ

 

представилъ

 

въ

Совѣтъ

 

о

 

поощреніи

 

крестьяника

 

Чернова,

 

занимающагося

выдѣлкою

 

весьма

 

дешовыхъ

 

карандашей

 

въ

 

Петровскомъ

уѣздѣ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

присовокупивъ,

 

что

 

Фабрика-

ция

 

эта

 

получила

 

значительное

 

развитіе

 

и

 

составила

 

но-

вую

 

отрасль

 

торговли

 

на

 

нижегородской

 

ярмаркѣ.

 

Членъ

А.

 

П.

 

Ушаковъ,

  

которому

 

было

 

передано

 

II

 

отдѣленіемъ
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предложеніе

 

г.

 

СаФронова

 

на

 

обсужденіе,

 

выразилъ,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

мнѣніе,. что

 

деятельность

 

Чернова

 

заслужи-

ваем

 

вниманія

 

Общества,

 

потому

 

что:

 

1)

 

карандашное

производство

 

ново

 

въ

 

Россіи;

 

2)

 

съ

 

распространеніемъ

 

гра-

мотности

 

увеличится

 

и

 

потребность

 

въ

 

карандашахъ;

3)

 

карандаши

 

эти

 

очень

 

дешевы

 

и

 

потому

 

доступны

крестьянами

 

Въ

 

заключеніе

 

г.

 

Ушаковъ

 

замѣтилъ,

 

что

Фирма

 

на

 

представленныхъ

 

карандашахъ

 

«братья

 

Петровы»,

а

 

не

 

«Черновъ»,

 

какъ

 

слѣдовало

 

бы,

 

повидимому,

 

ожидать.

При

 

докладѣ

 

послѣдняго

 

мнѣнія

 

во

 

II

 

отдѣленіи,

 

г.

 

СаФро-
новъ

 

пояснилъ,

 

что

 

Черновъ,

 

по

 

прозванію

 

Петровъ,

 

не

желая

 

себя

 

отдѣлять

 

отъ

 

братьевъ

 

своихъ,

 

помогавшихъ

ему

 

въ

 

карандашномъ

 

дѣлѣ,

 

избралъ

 

Фирму

 

«братья

 

Пет-
ровы»,

 

а

 

сотрудникъ

 

г.

 

Широховъ

 

присовокупилъ,

 

что

сказанные

 

карандаши

 

вошли

 

въ

 

большое

 

употреблепіе

 

и

продаются

 

значительными

 

партіями

 

на

 

нижегородской

 

яр-

марки,

 

и

 

что

 

онъ

 

самъ

 

покупалъ

 

ихъ

 

по

 

1 1

 

к.

 

за

 

дюжину

и

 

нашелъ

 

ихъ

 

совершенно

 

удовлетворительными

 

по

 

цѣнѣ.

Вслѣдствіе

 

этого

 

отдѣленіе

 

представило

 

въ

 

Совѣтъ

 

о

 

на-

награжденіи

 

крестьянина

 

Чернова

 

серебряною

 

медалью

 

для

ношенія

 

на

 

груди,

 

или

 

если

 

ходатайство

 

это

 

не

 

будетъ
уважено,

 

то

 

наградить

 

Чернова

 

серебряною

 

медалью

 

отъ

Общества.

 

Совѣтъ,

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣніемъ

 

отдѣленія,

сдѣлалъ

 

сношеніе

 

съ

 

начальникомъ

 

Саратовской

 

губерніи,
который

 

увѣдомилъ,

 

что

 

Черновъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

занимает-

ся

 

караидашною

 

оабрикаціею,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

улучшая

и

 

увеличивая

 

ее,

 

и

 

что

 

никакихъ

 

препятствій

 

къ

 

удостое-

нію

 

его

 

Высочайшей

 

награды

 

не

 

имѣется.

 

А

 

потому

 

по-

становлено

 

ходатайствовать

 

о

 

награжденіи

 

Чернова

 

сереб-
ряною

 

медалью

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Станиславской
левтѣ.

ІУ.

 

Читано

 

письмо

 

члена

 

Н.

 

А.

 

Безобразова,

 

адресованное

отъ

 

5

 

минувшаго

 

Февраля

 

на

 

имя

 

президента,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

«Во

 

вчерашнемъ

 

собраніи

 

Вольнаго

 

Экономиче-
скаго

 

Общества

 

я

 

счелъ

 

нужнымъ

 

заявить

 

мое

 

желаніе,

чтобы,

 

въ

 

газетныхъ

 

объявленіяхъ

 

о

 

предлагаемой

 

Воль-

нымъ

 

Экономическимъ

 

Обществомъ

 

задачѣ

 

«объ

 

устройствѣ

сельскаго

 

труда

 

въ

 

Россіи»,

 

не

 

было

 

упоминаемо

 

мое

 

имя
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ни

 

въ

 

качествѣ

 

члена,

 

возбудившего

 

этотъ

 

вопрооъ

 

и

участвовавшая

 

въ

 

разработкѣ

 

онаго ,

 

ни

 

въ

 

качествѣ

члена,

 

пожертвовавшаго

 

извѣстную

 

сумму

 

для

 

состав-

ления

 

награды

 

отъ

 

имени

 

нашего

 

Общества.

 

И

 

въ

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

я

 

стремился

 

только

 

заслужить

благосклонное

 

вниманіе

 

Общества,

 

къ

 

которому

 

имѣю

честь

 

принадлежать;

 

а

 

если

 

дѣйствительно

 

удостоился

 

я

этого

 

вниманія,

 

то,

 

довольствуясь

 

онымъ,

 

не

 

желаю,

 

чтобы

о

 

посильныхъ

 

моихъ

 

заслугахъ

 

было

 

распространяемо

 

внѣ

круга

 

вѣдѣнія

 

самого

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества.
При

 

этомъ

 

я

 

имѣлъ

 

честь

 

представить

 

на

 

уваженіе

 

собра-

нія

 

мысль,

 

что

 

было

 

бы

 

весьма

 

ооотвѣтственнымъ

 

назна-

чить,

 

кромѣ

 

денежной

 

награды,

 

какое-либо

 

почетное

 

поощ-

реніе

 

(такъ,

 

напримѣръ,

 

медаль),

 

чѣмъ

 

особенно

 

польстится

благородное

 

самолюбіе

 

нѣкоторыхъ

 

писателей.

 

Наконецъ,

напомнивъ

 

о

 

готовности,

 

выраженной

 

покойнымъ

 

П.

 

П.

 

Ни-
киФоровымъ,

 

пожертвовать

 

и

 

отъ

 

себя

 

тысячу

 

руб.

 

для

усиленія

 

награды

 

по

 

той

 

же

 

задачѣ,

 

я

 

объяснилъ,

 

что

 

при

послѣдней

 

моей

 

поъздкѣ

 

въ

 

Москву

 

имѣлъ

 

я

 

случай

 

убѣ-

диться,

 

что

 

наолѣдники

 

г.

 

Никифорова

 

не

 

откажутся

 

ис-

полнить

 

данное

 

имъ

 

слово.

 

Долгомъ

 

считая

 

подтвердить

письменно

 

объясненія,

 

сдѣланныя

 

мною

 

во

 

вчерашиемъ

 

со-

браніи,

 

пользуюсь

 

симъ

 

случаемъ»

 

и

 

проч.

При

 

обсужденіи

 

этого

 

письма

 

въ

 

Совѣтѣ,

 

большинство

членовъ

 

его,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

помянутая

 

кон-

курсная

 

задача

 

предлагается

 

по

 

иниціативѣ

 

г.

 

Безобразо-
ва,

 

который

 

назначилъ

 

отъ

 

себя

 

и

 

самую

 

премію,

 

не

 

на-

шли

 

достаточныхъ

 

причинъкъ

 

удовлетворенно

 

его

 

желанія

ни

 

относительно

 

умолчанія

 

въ

 

объявленіи

 

о

 

конкурсѣ

имени

 

г.

 

Безобразова,

 

ни

 

относительно

 

назначенія

 

какого-

либо

 

почетнаго

 

поощренія

 

отъ

 

Общества,

 

и

 

полагали,

 

что

программа

 

конкурса

 

должна

 

быть

 

тотчасъ

 

же

 

публикова-

на

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

она

 

заготовлена

 

на

 

основаніи

 

преж-

няго

 

постановленія

 

Совѣта.

 

Но

 

какъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

при-

сутствовавшихъ

 

въ

 

Совѣтѣ

 

членовъ

 

были

 

того

 

мнѣнія,

 

что

публикація

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлана

 

ранѣе,

 

чѣмъ

 

дѣло

 

бу-

детъ

 

доложено

 

Общему

 

собранію,

 

гдѣ

 

оно

 

было

 

уже

 

заяв-

лено,

 

то

 

Совѣтъ

 

положилъ

 

рѣшеніе

 

свое,

 

по

 

представленію

г.

 

Безобразова,

 

довести

 

предварительно

 

до

 

свѣдѣнія

 

обща-
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го

 

собранія.

 

Что

 

касается

 

готовности

 

бывшаго

 

члена

Никифорова

 

пожертвовать

 

1000

 

р.

 

для

 

усиленія

 

награды

по

 

означенной

 

задачѣ,

 

Совѣтъ

 

нашелъ

 

неудобнымъ

 

для

Общества

 

сноситься

 

съ

 

наслѣдниками

 

его,

 

Никифорова,

 

въ

подобномъ

 

случаѣ.

По

 

изложеніи

 

этого

 

дѣла

 

возникли

 

пренія,

 

въ

 

которыхъ

гг.

 

Леонтьевъ,

 

Щепкинъ

 

и

 

Гауэръ,

 

-соглашаясь

 

съ

 

мнѣ-

ніемъ

 

Совѣта,

 

находили,

 

что

 

въобъявленіи

 

о

 

конкурсѣ

 

дол-

жно

 

быть

 

непремѣнно

 

удержано

 

имя

 

г.

 

Безобразова

 

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

имъ

 

была

 

предложена

 

сказанная

 

зада-

ча,

 

а

 

также

 

назначена

 

и

 

самая

 

премія,

 

и

 

что

 

Обществу

 

не-

прилично

 

объявлять

 

отъ

 

себя

 

чужую

 

премію;

 

а

 

если

 

ска-

зать

 

въ

 

объявленіи,

 

что

 

премія

 

пожертвована

 

однимъ

 

изъ

членовъ,

 

то

 

это

 

поведетъ

 

къ

 

протесту

 

со

 

стороны

 

тѣхъ

членовъ,

 

которые

 

не

 

желаютъ

 

соединять

 

свое

 

имя

 

съ

 

за-

дачею.

 

Г.

 

Безобразовъ

 

полагалъ:

 

1)

 

что

 

никто

 

другой

 

не

можетъ

 

располагать

 

произвольно

 

его

 

имеиемъ;

 

2)

 

что

 

за-

дача

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

она

 

принята

 

Обществомъ,

 

есть

уже

 

не

 

его

 

задача,

 

а

 

задача

 

Общества,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

бы-
ла

 

выработана

 

особою

 

коммиссіею

 

и

 

соединеннымъ

 

собра-

ніемъ

 

1-го

 

Отдѣленія

 

и

 

Политико-экономическагокомитета

 

и

вовсе

 

несогласна

 

съ

 

тою,

 

которая

 

была

 

предложена

 

пер-

воначально,

 

и

 

3)

 

что

 

онъ,

 

г.

 

Безобразовъ,

 

пожертвовалъ

денежную

 

премію

 

за

 

рѣшеніе

 

столь

 

важнаго

 

вопроса,

 

какъ

вопросъ

 

объ

 

устройствѣ

 

сельскаго

 

труда,

 

желая

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

содѣйствовать

 

цѣлямъ

 

Общества,

 

но

 

не

 

желаетъ,

чтобы

 

было

 

заявляемо

 

объ

 

этомъ

 

пожертвованіи.

 

Къ

 

это-

му

 

г.

 

Безобразовъ

 

присовокупилъ,

 

что,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

об-
щему

 

собранію

 

предстоитъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

только

рѣшить:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

присоединить

 

къ

 

денежной

 

преміи

какую-либо

 

почетную

 

награду

 

отъ

 

Общества?

 

Что

 

касает-

ся

 

сего

 

послѣдняго

 

вопроса,

 

то

 

Собраніе,

 

согласно

 

мнѣнію

г.

 

президента,

 

постановило

 

не

 

касаться

 

его

 

въ

 

настоящее

время,

 

а

 

предоставить

 

Обществу

 

полную

 

свободу

 

въ

 

на-

значеніи

 

особой

 

почетной

 

награды

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

бу-

ду

 

тъ

 

представлены

 

отвѣтныя

 

сочиненія.

 

Пренія

 

же

 

но

 

во-

просу:

 

упоминать

 

или

 

не

 

упоминать

 

имя

 

г.

 

Безобразова

 

въ

объявленіи

 

о

 

конкур сѣ,

 

по

 

позднему

 

времени

 

и

 

по

 

малочис-
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ленности

 

членовъ,

 

оставшихся

 

въ

 

собраніи,

 

отложены

 

до

другаго

 

общаго

 

собранія.
V.

 

Предложены

 

въ

 

платящіе

 

члены:

 

по

 

І-му

 

отдѣленію

тамбовскій

 

помѣщикъ

 

В

 

ладимірд

 

Дмитриевиче

 

Недобровоп

по

 

Ш-му

 

отдѣленію

 

секретарь

 

великобританскаго

 

посоль-

ства

 

Ѳома

 

Ивановиче

 

Мичелль.

(Письмо

 

г.

 

Латкта.)

М.

 

Г.

 

А.

 

Ив.

 

Я

 

получилъ

 

вчера

 

почтенное

 

письмо

 

ваше

отъ

 

1 1

 

марта

 

и

 

при

 

немъ

 

грамату

 

и

 

большую

 

золотую

медаль,

 

присужденную

 

мнѣ

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

Импера-

торскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

4

 

марта,

 

въ

награду

 

за

 

25

 

лѣтніе

 

труды

 

мои

 

къ

 

водворенію

 

загранич-

ной

 

торговли

 

лѣсомъ

 

изъ

 

Печорскаго

 

края.

 

Къ

 

сожалѣнію,

будучи

 

нездоровъ,

 

не

 

могу

 

быть

 

въ

 

сегоднишнемъ

 

собра-

ніи

 

Общества,

 

чтобы

 

засвидѣтельствовать

 

оному

 

мою

 

ду-

шевную

 

благодарность

 

за

 

вниманіе

 

къ

 

сказанному

 

моему

труду,

 

который

 

вътеченіе

 

такого

 

длиннаго

 

времени

 

очень

рѣдко

 

встрѣчалъ

 

одобреніе

 

и

 

поощреніе,

 

а

 

постоянно

 

воз-

буждалъ

 

недовѣріе

 

и

 

нерасположеяіе.

 

Это

 

недовѣріе

 

къ

дѣлу,

 

представляемому

 

съ

 

ясными

 

и

 

неопровержимыми

 

до-

водами,

 

было

 

причиною,

 

что

 

долго

 

не

 

осуществлялось

предпріятіе,

 

столь

 

полезное

 

для

 

цѣлаго

 

края.

 

Получивъ
етоль

 

лестное

 

для

 

меня

 

одобреніе

 

старѣйшаго

 

изъ

 

нашихъ

обществъ,

 

считаю

 

себя

 

счастливымъ,

 

что

 

дожилъ

 

до

 

при-

знаке

 

Императорскимъ

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обще-
ствомъ

 

труда

 

моего

 

полезнымъ.

 

Это

 

еще

 

первое

 

русское

спасибо,

 

которое

 

пришлось

 

мнѣ

 

услышать,

 

и

 

потому

 

оно

мнѣ

 

особенно

 

дорого.

 

Я

 

убѣжденъ,

 

что

 

труды

 

мои

 

въ

 

те-

чете

 

столькихъ

 

лѣтъ

 

не

 

даромъ

 

мною

 

потрачены.

 

Я

 

вѣ-

рилъ,

 

что

 

эти

 

труды,

 

рано

 

или

 

поздно,

 

увѣнчаютоя

 

успѣ-

хомъ.

Сдѣланные

 

опыты

 

отпуска

 

въ

 

Англію

 

и

 

Францію

 

въ

 

три

операціи,

 

на

 

пяти

 

иностранныхъ

 

корабляхъ,

 

печорскаго

лиственичнаго

 

лѣса

 

показали,

 

что

 

слѣдованіе

 

Сѣвернымъ

океаномъ

 

къ

 

устью

 

Печоры

 

не

 

такъ

 

трудно

 

и

 

не

 

сопряжено

съ

 

препятствіями,

 

какъ

 

думали

 

прежде;

 

что

 

устье

 

Печоры

не

 

мелководио,

 

а

 

достаточно

 

глубоко

 

для

 

входа

 

купече-
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скихъ

 

кораблей;

 

что

 

лѣсъ

 

печорскій

 

не

 

худого

 

качества,

какъ

 

предполагали

 

даже

 

наши

 

ученые,

 

а

 

имѣетъ

 

отличныя

свойства.
Подготовляющаяся

 

операція

 

нынѣшняго

 

года

 

будетъ
уже

 

значительнее

 

прежнихъ,

 

а

 

потому,

 

я

 

надѣюсь,

 

ра-

зовьется

 

въ

 

серьёзное

 

коммерческое

 

дѣло,

 

которое

 

дастъ

и

 

казнѣ

 

не

 

ничтожное

 

приращеыіе

 

доходовъ,

 

дастъ

 

воз-

можность

 

обращать

 

въ

 

капиталъ

 

огромный

 

лѣсныя

 

про-

странства

 

Печорскаго

 

края,

 

въ

 

которомъ

 

считается

 

подъ

лѣсомъ

 

до

 

1

 

6

 

мил.

 

десятинъ,

 

недоставлявшія

 

никому

 

ни

дохода,

 

ни

 

пользы,

 

дастъ

 

заработки

 

бѣдному

 

населенно

этой

 

суровой

 

страны,

 

нуждающемуся

 

часто

 

въ

 

самомъ

 

не-

обходимомъ— въ

 

хлѣбѣ,

 

и

 

неприносящему

 

почти

 

никакой
выгоды

 

государству,

 

а

 

служащему,

 

такъ

 

сказать,

 

бреме-

немъ,

 

потому

 

что

 

часто

 

приходится

 

пропитывать

 

его.

Теперь

 

начинаетъ

 

уясняться

 

и

 

другая

 

давнишняя

 

мечта

моя

 

о

 

соединеніи

 

Оби

 

съ

 

Печорою,

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

коммерческимъ

 

путемъ,

 

чтобы

 

произведенія

 

громадныхъ

плодоиосныхъ

 

пространствъ

 

прибрежьевъ

 

Оби

 

и

 

Иртыша
могли

 

найти

 

дегаовый

 

и

 

удобный

 

путь

 

для

 

сбыта

 

своихъ

произведеній

 

въ

 

другія

 

страны.

 

Если

 

предположеніе

 

от-

крыть

 

портъ

 

на

 

устьѣ

 

Почоры

 

считалось

 

многими

 

мечтой
и

 

вызвало

 

улыбку

 

сомнѣнія,

 

то,

 

конечно,

 

еще

 

болѣе

 

невѣ-

рили

 

въ

 

возможность

 

удобнаго

 

сообщенія

 

между

 

двумя

 

си-

стемами

 

рѣкъ,

 

разделенными

 

хребтомъ

 

Уральскимъ.

 

Те^
перь

 

путь

 

найденъ

 

удобный

 

и,

 

можетъ-быть,

 

я

 

доживу

 

еще

до

 

полнаго

 

развитія

 

широкаго

 

коммерческаго

 

дѣла

 

чрезъ

устье

 

Печоры,

 

почти

 

отъ

 

самыхъ

 

предѣловъ

 

Китая.
Я

 

въ

 

1843

 

г.

 

искалъ

 

этотъ

 

путь

 

черезъ

 

пустынный

вершины

 

р.

 

Усы,

 

которыя

 

самъ

 

обозрѣлъ;

 

нынѣ

 

М.

 

К.

 

Си-
доровымъ

 

найденъ

 

этотъ

 

путь

 

отъ

 

Усы

 

же,

 

но

 

черезъ

 

вер-

шины

 

р.

 

Лемвы.
Можетъ-быть

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

будетъ

 

положено

начало

 

этому

 

въ

 

высшей

 

степени

 

полезному

 

предпріятію.

Для

 

меня

 

будетъ

 

много

 

утѣшительнаго

 

и

 

отраднаго

 

въ

будущемъ,

 

когда

 

съ

 

такими

 

заботами

 

взлелѣянное

 

дѣло,

начатое

 

въ

 

1839

 

г.,

 

разовьется

 

на

 

пользу

 

общую

 

и

 

при-

несетъ

 

обильные

 

плоды

 

улучшеніемъ

 

быта

 

бѣднаго

 

насе-

ленія

  

этого

 

далекаго

 

края

  

и

 

значительнымъ

  

отпуокомъ



—

 

291

 

-

произведеній

 

его

 

въ

 

другія

 

страны ;

 

доселѣ

 

погибавгаихъ

безслѣдно.

 

Я

 

вѣрю

 

этому,

 

какъ

 

вѣрилъ

 

назадъ

 

25

 

лѣтъ,

когда,

 

не

 

задумываясь,

 

пустился

 

на

 

осуществленіе

 

этого

труднаго

 

предпріятія.

Убѣдительнѣйше

 

прошу

 

ваоъ,

 

милостивый

 

государь,

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

прочитать

 

это

 

письмо

 

мое

 

почтен-

ному

 

Общему

 

Собранію

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эконо-
мическаго

 

Общества.

Примите

 

И

 

Пр.

                                     

Васидій

 

Латкипъ

10

 

марта

 

1865

 

г.

Въ

 

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество

Красноярска™

 

купца

 

Михаила

 

Константинова

 

Сидорова.

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

 

за

доставленіе

 

мною

 

въ

 

это

 

Общество

 

изъ

 

Туруханскаго

края

 

разныхъ

 

предметовъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

за

 

труды

 

мои

по

 

открытію

 

сухопутнаго

 

оообщенія

 

Туруханскаго

 

края

 

съ

Печорою

 

чрезъ

 

Обдорскъ,

 

почтило

 

меня

 

нынѣ

 

лестнымъ

для

 

меня

 

отзывомъ

 

и

 

наградою

 

большою

 

золотою

 

ме-

далью.

Столь

 

высокая

 

награда,

 

сдѣланиая

 

мнѣ

 

Императорскимъ
Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обществомъ,

 

пересиливаетъ

мою

 

скромность

 

принять

 

эту

 

награду

 

молча,

 

съ

 

полною

благодарностью,

 

и

 

потому

 

я

 

долгомъ

 

считаю

 

засвиде-

тельствовать:

 

сдѣлалъ

 

ли

 

я

 

столько

 

полезнаго,

 

чтобы
могъ

 

удостоиться

 

оказанной

 

мнѣ

 

чести

 

—

 

я

 

не

 

знаю;

 

но

признапіе

 

сдѣланнаго

 

мною

 

полезиымъ

 

послужитъ

 

мнѣ

 

на

будущее

 

время

 

ручательствомъ,

 

что

 

я

 

могу

 

безъ

 

боязни
предаться

 

моимъ

 

стремленіямъ

 

на

 

пользу

 

общую,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

это

 

вниманіе

 

къ

 

моимъ

 

посильнымъ

 

трудамъ

вполнѣ

 

убѣждаетъ,

 

что

 

и

 

простой

 

человѣкъ,

 

только-что

грамотный,

 

какъ

 

я,

 

можетъ

 

желать

 

и

 

трудиться

 

въ

 

тѣхъ

же

 

интересахъ,

 

какъ

 

и

 

ученое

 

Императорское

 

Вольное
Экономическое

 

Общество.
Итакъ,

 

мнѣ

 

приходится

 

благодарить

 

Общество

 

не

 

толь-

ко

 

за

 

его

 

почетную

 

награду,

 

но

 

и

 

за

 

данное

 

мнѣ

 

у.бѣжде-

ніе,

 

что

 

я

 

могу

 

быть

 

полезиымъ,

 

продолжая

 

начатый

 

мною
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работы

 

по

 

проложенію

 

путей

 

въ

 

Туруханскомъ

  

и

 

Печор-

скомъ

 

краѣ.

Мяхаидъ

 

Сидоровъ.
С.-Петербургъ

1865

 

г.

 

19

 

марта. ______

Общія

 

соображеиія

 

относительно

 

столѣтняго

 

юбилея

вольнаго

 

экономическаго

 

общества.

Предстоящій

 

юбилей

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Обще-
ства

 

желательно

 

было

 

бы

 

ознаменовать

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

четырьмя

 

Фактами:

 

1 )

 

напечатаніемъ

 

столѣтней

 

исто-

ріи

 

Общества;

 

2)

 

изготовленіемъ

 

особой

 

медали

 

въ

 

память

столѣтія;

 

3)

 

съѣздомъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

депутатовъ

отъ

 

ученыхъ

 

обществъ

 

и

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,
съ

 

цѣлью

 

обсужденія

 

на

 

нбмъ

 

нѣкоторыхъ

 

сельскохозяй-
ственныхъ

 

и

 

экономическихъ

 

вопросовъ,

 

и

 

4)

 

уотрой-
ствомъ

 

небольшой

 

выставки

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

машинъ,

 

часть

 

которыхъ

 

и

 

безъ

 

юбилея

 

должна

 

быть
представлена

 

на

 

конкурсъ

 

текущего

 

года.

і )

 

Исторія

 

Общества .

 

составляемая

 

секретаремъ

 

г.

Ходневымъ,

 

по

 

удостовѣренію

 

сего

 

поолѣдняго,

 

будетъ

окончена

 

въ

 

рукописи

 

къ

 

іюню,

 

а

 

затѣмъ

 

онъ

 

присту-

питъ

 

къ

 

ея

 

печатанію,

 

которое

 

можетъ

 

быть

 

приведено

 

къ

концу

 

въ

 

сентябрѣ.

 

По

 

свидѣтельству

 

г.

 

Ходнева,

 

весь

этотъ

 

трудъ

 

составить

 

до

 

40

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

По

 

мнѣ-

нію

 

коммиссіи,

 

слѣдовало

 

бы

 

печатать

 

исторію

 

Общества
въ

 

числѣ

 

2400

 

экземпляровъ,

 

на

 

бѣлой

 

хорошаго

 

разбора

бумагѣ,

 

предназначая

 

ихъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

не

 

для

 

про-

дажи,

 

а

 

для

 

безденежной

 

раздачи

 

членамъ

 

и

 

сотрудни-

камъ

 

Общества,

 

а

 

также

 

всѣмъ

 

депутатами

 

и

 

пооторон-

нимъ

 

посѣтителямъ,

 

которые

 

будутъ

 

приглашены

 

въ

 

тор-

жественное

 

собраніе

 

3 1

 

октября,

 

и

 

для

 

разсылки

 

въ

 

уче-

ныя

 

Общества,

 

учебныя

 

заведенія

 

и

 

проч.

2)

 

Медаль

 

въ

 

память

 

столѣтія

 

могла

 

бы,

 

по

 

мнѣнію

коммиссіи,

 

имѣть

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

дарованный

 

Обществу

Императрицею

 

-Екатериною

 

II,

 

Ея

 

собственный

 

девизъ

«пчелы,

 

въ

 

улей

 

медъ

 

приносящей»,

 

съ

 

надписью

 

«полез-

ное»,

 

а

 

на

 

другой

 

надпись,

 

приличную

 

событію.

 

Врочемъ,
для

 

проектированія

 

рисунка

 

медали

 

необходимо

 

обратить-
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ся

 

къ

 

кому-либо

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

художниковъ-медалье-

ровъ.

 

Хорошо

 

было

 

бы

 

приготовить

 

медаль

 

изъ

 

алюми-

ніевой

 

бронзы;

 

но

 

едва-ли

 

возможно

 

будетъ

 

это

 

осущест-

вить

 

безъ

 

значительныхъ

 

и

 

отчасти

 

излишнихъ

 

расходовъ,

а

 

можетъ-быть

 

и

 

самая

 

чеканка

 

медали

 

изъ

 

этого

 

сплава,

отличающагося

 

своею

 

твердостью,

 

встрѣтитъ

 

затрудне-

нія,

 

и

 

потому

 

медаль

 

придется,

 

вѣроятно,

 

сдѣлатъ

 

бронзо-

вую,

 

въ

 

числѣ

 

1200

 

штукъ,

 

а

 

также

 

нѣсколько

 

золотыхъ

медалей,

 

для

 

царскихъ

 

особъ.

3)

 

Сътдъ

 

депутатовъ

 

и

 

свльскиссв

 

хозяевъ,

 

которые

пожелаютъ

 

явиться

 

въ

 

столицу

 

для

 

принятія

 

участія

 

въ

праздникѣ

 

Общества,

 

можетъ

 

быть

 

осуществленъ

 

такимъ

образомъ:

 

а)

 

Общество

 

обращается

 

къ

 

губернскимъ

 

пред-

водителямъ

 

дворянства

 

и

 

къ

 

начальникамъ

 

губерній

 

съ

просьбою

 

пригласить

 

желающихъ

 

землевладѣльцевъ

 

удо-

стоить

 

юбилей

 

Общества

 

своимъ

 

приоутствіемъ;

 

подобное
же

 

приглашеніе

 

Общество

 

дѣлаетъ

 

непосредственно

 

отъ

себя

 

чрезъ

 

главнѣйшія

 

столичныя

 

газеты,

 

в)

 

Общество
обращается

 

съ

 

просьбою

 

ковоѣмъ

 

русскимъ

 

сельскохозяй-
ственнымъ

 

и

 

другимъ

 

ученымъ

 

обществамъ,

 

мануфактур-

ному

 

совѣту,

 

университетамъ,

 

ветеринарнымъ

 

училищамъ,

высшимъ

 

и

 

среднимъ

 

агрономическимъ

 

и

 

промышленнымъ

учебнымъ

 

заведеніямъ

 

командировать

 

на

 

юбилей

 

своихъ

депутатовъ.

 

с)

 

Общество

 

пу блику етъ

 

о

 

семъ

 

столѣтіи

 

въ

с.-петербургскихъ

 

Французскихъ

 

и

 

нѣмецкихъ

 

газетахъ,

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

заграничный

 

сельскохозяйствен-
ный

 

и

 

экономическія

 

общества

 

могли

 

узнать

 

объ

 

юбилеѣ

Вольнаго

 

Экопомическаго

 

Общества

 

и

 

прислать,

 

если

 

по-

желаютъ,

 

своихъ

 

депутатовъ.

Чтобы

 

съѣздъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

означенныхъ

 

депу-

татовъ

 

съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

Роосіи

 

могъ

 

принести

 

суще-

ственную

 

пользу,

 

для

 

этого

 

Общество

 

избираетъ

 

несколь-

ко

 

сельскохозяйственныхъ

 

и

 

экономическихъ

 

вопросовъ,

рѣшеніе

 

которыхъ

 

наиболѣе

 

важно

 

длярусскаго

 

хозяйства
въ

 

настоящее

 

время,

 

и

 

для

 

обсужденія

 

ихъ

 

назначаетъ

собранія,

 

объ

 

устройствѣ

 

которыхъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже.

Избранные

 

Обществомъ

 

вопросы

 

публикуются

 

въ

 

главнѣй-

шихъ

 

газетахъ ,

 

немедленно

 

по

 

утвержденіи

 

правитель-

ствомъ

 

программы

 

празднованія

 

юбилея,

 

а

 

равно

 

разсыла-
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ютоя

 

вмістѣ

 

съ

 

программою

 

и

 

приглашениями

 

во

 

всѣ

 

вы-

шеііомянутыя

 

учреждения,

 

чтобы

 

желающіе

 

могли

 

забла-
говременно

 

заняться

 

разработкою

 

сказанныхъ

 

вопросовъ.

4)

 

Устройство

 

выставки

 

земледѣлъческшъ

 

орудгй

 

и

машинъ

 

есть

 

собственно

 

дополнительная

 

часть

 

програм-

мы

 

празднованія

 

юбилея

 

Общества

 

и

 

вызвано

 

постанов-

леніемъ

 

соединенного

 

собранія

 

всѣхъ

 

трехъ

 

отдѣленій

 

и

соображеніями

 

коммиссіи

 

по

 

производству

 

ежегодныхъ

конкурсныхъ

 

испытаній,

 

установлеиныхъ

 

Обществомъ

 

съ

1863

 

г.

 

для

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

машинъ.

 

Коммис-
сія

 

эта,

 

желая

 

соединить

 

имѣющій

 

быть

 

въ

 

текущемъ

 

го-

ду

 

конкурсъ

 

съ

 

временемъ

 

празднованія

 

юбилея

 

Обще-
ства,

 

и

 

съ

 

этою

 

цѣлью

 

избрать

 

такія

 

орудія

 

и

 

машины,

которыя

 

можно

 

было

 

бы

 

подвергнуть

 

испытанію,

 

не

 

сме-

няясь

 

временемъ

 

года,

 

предположило

 

объявить

 

конкурсъ

на

 

конныя

 

молотилки,

 

влялки

 

и

 

сортировки

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы,

 

по

 

надлежащемъ

 

испытаніи

 

ихъ,

 

устроить

 

изъ

 

нихъ

выставку

 

на

 

время

 

празднованія

 

юбилея.

 

Но

 

какъ

 

подоб-ѵ

ная

 

выставка

 

можетъ

 

быть

 

слишкомъ

 

незначительна

 

по

числу

 

конкурсныхъ

 

орудій,

 

то

 

сказанная

 

коммиссія

 

поло-

жила

 

просить

 

Фабрикантовъ

 

доставить

 

также

 

на

 

выстав-

ку

 

такого

 

рода

 

орудія

 

и

 

машины,

 

которыя

 

могутъ

 

при-

водиться

 

въ

 

дѣйствіе

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

выставки,

 

какъ-то:

мельницы,

 

насосы,

 

маслобойки,

 

переносный

 

зерносушил-

ки,

 

корнерѣзки,

 

соломорѣзки,

 

зернодробилки

 

и

 

т.

 

п.

 

Число
медалей

 

за

 

конкурсныя

 

орудія

 

слѣдуетъ,

 

по

 

мнѣнію

 

ком-

миссіи,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

нѣсколько

 

увеличить,

 

и

 

имен-

но:

 

за

 

молотилку

 

назначить

 

большую

 

и

 

малую

 

золотыя

 

и

большую

 

и

 

малую

 

серебряный,

 

за

 

вѣялки

 

такія

 

же

 

меда-

ли,

 

а

 

за

 

сортировки

 

малую

 

золотую

 

и

 

большую

 

и

 

малую

серебряныя.

 

За

 

орудія,

 

доставленныя

 

собственно

 

для

 

вы-

ставки,

 

если

 

время

 

позволить

 

испытать

 

ихъ,

 

могутъ

 

быть

выдаваемы

 

почетные

 

отзывы,

 

но

 

медалей

 

не

 

назначается.

Испытаніе

 

конкурсныхъ

 

орудій

 

должно

 

быть

 

окончено

 

къ

открытію

 

выставки,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

ней

 

было

 

извѣстно,

какія

 

изъ

 

орудій

 

удостоились

 

наградъ,

 

а

 

потому

 

срокъ

доставки

 

этихъ

 

орудій

 

назначается

 

съ

 

1 5

 

сентября

 

по

 

1
октября;

 

орудія

 

же,

 

предназначаемый

 

только

 

для

 

выстав-

ки,

 

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

по

 

20

 

октября.

 

Объявленіе



—

 

295

 

—

о

 

конкурса

 

дѣлается

 

коммиссіею

  

на

 

прежнихъ

  

основа-

ніяхъ.

Коммисоія

 

по

 

составлению

 

программы

 

празднованія

 

юби-
лея,

 

вполнѣ

 

одобряя

 

предъидущія

 

соображенія

 

о

 

выстав-

кѣ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

полагаетъ,

 

что

 

къ

 

вышепомянутымъ

наградамъ

 

слѣдовало

 

бы

 

присоединить

 

еще

 

одну

 

денеж-

ную

 

премію

 

въ

 

500

 

руб.

 

за

 

лучшую

 

и

 

удовлетворяющую

требовааіямъ

 

трехконную

 

молотилку,

 

такъ-какъ

 

подоб-

ная

 

премія

 

окорѣе

 

могла

 

бы

 

вызвать

 

Фабрикантовъ

 

за-

няться

 

именно

 

для

 

этого

 

конкурса

 

нодготовленіемъ

 

столь

важнаго

 

для

 

русскаго

 

хозяйства

 

орудія.

Программа

 

празднованія

 

столѣтія

 

Волнаго

 

Экономическаго

Общества.

Празднованіе

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Общества

 

продолжает-

ся

 

съ

 

31

 

октября

 

по

 

6

 

ноября

 

включительно,

 

и

 

время

 

это

раопредѣляется

 

слѣдующемъ

 

образомъ:

Зі

 

октября:

Въ

 

1

 

часъ

 

пополудни

 

молебенъ,

 

затѣмъ:

 

а)

 

вступитель-

ная

 

рѣчь

 

президента,

 

рѣчи

 

депутатовъ

 

и

 

адресы

 

отъ

 

уче-

ныхъ

 

общеотвъ;

 

б)

 

чтеніе

 

секретаремъ

 

краткаго

 

очерка

изъ

 

исторіи

 

Общества;-

 

в)

 

раздача

 

премій

 

за

 

конкурсный

земледѣльческія

 

орудія;

 

г)

 

раздача

 

экземпляровъ

 

исторіи

Общества

 

всѣмъ

 

нрисутствующимъ;

 

д)

 

раздача

 

медали

 

въ

память

 

столѣтія

 

Общества;

 

е)

 

въ

 

заключеніе

 

собранія

 

сек-

ретарь

 

заявляетъ

 

вопросы,

 

которые

 

будутъ

 

обсуживаемы

на

 

съѣздѣ.

Примѣчаиіе.

 

Смотря

 

по

 

многолюдству

 

этого

 

собранія,
что

 

будетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

числа

 

депутатовъ,

 

приглашен-

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлано

 

или

 

въ

 

до-

мѣ

 

Общества,

 

или

 

въ

 

большой

 

залѣ

 

дворянскаго

 

собраиія,
которую

 

членъ

 

коммиссіи

 

князь

 

Г.

 

А.

 

Щербатов

 

ь

 

обѣщалъ

предоставить

 

въ

 

распоряжеяіе

 

Общества,

 

но,

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

всѣ

 

посетители,

 

какъ

 

члены

 

и

 

корресподенты

 

Об-
щества,

 

такъ

 

и

 

поотороннія

 

лица,

 

допускаются

 

въ

 

это

 

со-

брате

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

билетамъ.

 

Желательно,

 

чтобы

 

за-

ла

 

собрапія

 

была

 

убрана

 

въ

 

этотъ

 

день

 

растеніями.
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-тч

Съ

 

1

 

по

 

6

 

ноября

 

включительно:

Въ

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

 

дней,

 

съ

 

7'/а

 

часовъ

 

вечера,

 

де-

лаются

 

собранія

 

для

 

обсужденія

 

нижеслѣдующихъ

 

во-

просовъ:

і)

 

Указать,

 

какіе

 

сѣвообороты

 

примѣнимы

 

въ

 

той

 

или

другой

 

мѣстности

 

Росоіи,

 

на

 

основаніи

 

свойствъ

 

почвы,

климата

 

и

 

разныхъ

 

экономическихъ

 

условій,

 

какъ

 

то:

 

сбы-
та

 

произведеній,

 

найма

 

рабочихъ,

 

обширности

 

полей

 

и

 

т.

 

п.

2)

  

О

 

пользѣ

 

соли

 

для

 

сельскохозяйственной

 

и

 

Фабрич-
ной

 

производительности

 

и

 

народнаго

 

здравія,

 

съ

 

указа-

ніемъ

 

средствъ

 

къ

 

ея

 

удешевленію.

3)

  

О

 

значеніи

 

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

 

винокуренныхъ

 

за-

водовъ

 

въ

 

хозяйствѣ.

4)

  

Въ

 

чемъ

 

должны

 

состоять

 

мѣры

 

къ

 

изолѣдованію

Россіи

 

въ

 

экономическомъ

 

отношеніи,

 

и

 

какое

 

участіе

 

мо-

гутъ

 

принять

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

какъ

 

Вольное

 

Экономическое,

такъ

 

и

 

другія

 

ученыя

 

общества.
5)

  

На

 

сколько

 

общинное

 

владѣніе

 

совместно

 

съ

 

успе-

хами

 

сельскохозяйственной

 

производительности.

6)

  

О

 

значеніи

 

земледѣльческаго

 

кредита

 

для

 

сельска-

го

 

хозяйства

 

въ

 

Россіи

 

и

 

о

 

способѣ

 

его

 

ооуществленія.

Вопросы

 

эти

 

подраздѣляются

 

на

 

три

 

группы,

 

по

 

два

вопроса

 

въ

 

каждой:

 

первый

 

и

 

четвертый,

 

второй

 

и

 

тре-

тій,

 

пятый

 

и

 

шестой.

Вопросы,

 

принадлежащее

 

къ

 

каждой

 

группѣ,

 

обсужи-
ваются

 

заблаговременно

 

отдѣленіями

 

и,

 

съ

 

заключеніемъ

послѣднихъ,

 

вносятся

 

въ

 

сказанный

 

общія

 

собранія,

 

гдѣ

для

 

разсмотрѣнія

 

вопросовъ

 

назначается

 

очередь

 

предсѣт

дателемъ

 

собраній.
Засѣданія

 

отдѣленій

 

имѣютъ

 

быть

 

съ

 

25

 

по

 

30

 

октяб-
ря

 

включительно,

 

въ

 

Ч\

 

часовъ

 

вечера.

 

Каждое

 

отдѣле-

ніе

 

собирается

 

во

 

всѣ

 

шесть

 

вечеровъ

 

особо

 

одно

 

отъ

 

дру-

гаго;

 

но

 

срокъ

 

этотъ,

 

очевидно,

 

можетъ

 

быть

 

и

 

сокращенъ,

если

 

поставленные

 

вопросы

 

будутъ

 

исчерпаны

 

ранѣе.

Какъ

 

засѣданія

 

отдѣленій,

 

такъ

 

и

 

общихъ

 

собраній

 

до-

ступны

 

для

 

всѣхъ

 

желающихъ.

 

Первыя

 

засѣданія

 

отдѣ-

леній

 

этихъ

 

открываются

 

предсѣдателями

 

отдѣленій

 

Об-
щества,

 

а

 

первое

 

общее

 

собраыіе — президентомъ

 

Общества.
Затѣмъ,

 

по

 

открытіи

 

ихъ,

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

отдѣленій

 

и
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для

 

общихъ

 

собраній,

 

должны

 

быть

 

избраны,

 

закрытыми

записками,

 

изъ

 

членовъ

 

Общества

 

или

 

изъ

 

депутатовъ:

председатель

 

и

 

товарищъ

 

предоѣдателя,

 

которые

 

изби-

раютъ

 

двухъ

 

секретарей,

 

принимающихъ

 

па

 

себя

 

приве-

дете

 

въ

 

порядокъ

 

протоколовъ

 

премій,

 

записанныхъ

 

сте-

нографами

 

для

 

напечатанія.

Состоявшіяся

 

окончательно

 

постаиовленія

 

въ

 

общемъ
собраніи

 

могутъ

 

быть

 

представлены

 

на

 

благоусмотрѣніе

правительства,

 

законно

 

устаиовленнымъ

 

порядкомъ,

 

чрезъ

Вольпое

 

Экономическое

 

Общество.
Для

 

общихъ

 

собраній

 

необходимо

 

воспользоваться

 

пред-

ложеніемъ

 

киязя

 

Г.

 

А.

 

Щербатова

 

и

 

дѣлать

 

ихъ

 

въ

 

залѣ

дворяпскаго

 

собрапія.

 

Засѣданія

 

же

 

отдѣленій

 

могутъ

 

быть,

частью

 

въ

 

домв

 

Общества,

 

а

 

частью

 

въ

 

какомъ-либо

 

дру-

гомъ,

 

пріисканномъ

 

заранѣе,

 

помѣщеніи,

 

наприм.

 

въ

 

зда-

ніи

 

городской

 

думы

 

и

 

т.

 

п.

Чтобы

 

занять

 

во

 

время

 

дня

 

внимаиіе

 

депутатовъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

лицъ,

 

пріѣхавшихъ

 

въ

 

Петербургъ

 

для

 

столѣтняго

юбилея,

 

Общество

 

устраиваетъ

 

выставку

 

конкурсныхъ

 

зем-

ледѣльческихъ

 

орудій,

 

и

 

именно:

 

конныхъ

 

молотилокъ,

 

вѣя-

локъ

 

и

 

сортировокъ,

 

а

 

также

 

орудій

 

и

 

машинъ,

 

которыя

могутъ

 

быть

 

приводимы

 

въ

 

дѣйствіе

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

вы-

ставки,

 

какъ

 

то:

 

насосы,

 

мельницы,

 

переносныя

 

зерносу-

шилки,

 

соломорѣзка,

 

маслобойки

 

и

 

т.

 

п.

 

Выставка

 

эта

 

бу-

детъ

 

продолжаться

 

съ

 

31

 

октября

 

по

 

6

 

ноября

 

включи-

тельно,

 

и

 

желательно,

 

чтобы

 

она

 

была

 

устроена,

 

по

 

воз-

можности,

 

въ

 

центрѣ

 

города;

 

испытаніе

 

же

 

конкурсныхъ

орудій

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлано

 

гдѣ-либо

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ.

Члены

 

и

 

корреспонденты

 

Общества

 

и

 

всѣ

 

пріѣзжіе

 

по

 

слу-

чаю

 

его

 

столѣтія

 

имѣютъ

 

входъ

 

на

 

выставку

 

безплатный,

по

 

билетамъ,

 

а

 

посторопнія

 

лица

 

допускаются

 

не

 

иначе,

какъ

 

за

 

плату,

 

для

 

отстраненія

 

слишкомъ

 

большого

 

сте-

ченія

 

публики.

 

Кромѣ

 

того,

 

Общество

 

озабочивается

 

до-

ставить

 

депутатамъ

 

случай

 

обозрѣть

 

замѣчательности

 

го-

рода,

 

какъ

 

то:

 

ученыя

 

пособія

 

Общества,

 

сельскохозяй-
ственный

 

музей

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществъ,

 

и

 

разные

 

другіе

 

музеи,

 

публичную

 

библіотеку
и

 

т.

 

п.

Для

 

распоряженій

 

по

 

исполненію

 

предъидущей

 

програм-

Томъ

 

П.— Вып.

 

III.

                                                                            

6
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№і

 

долженъ

 

быть,

 

по

 

утвержденіи

 

ея

 

въ

 

Общемъ

 

Собра-

ніи,

 

выбранъ

 

симъ

 

послѣднимъ

 

особый

 

распорядительный

комитетд

 

изъ

 

3-хъ

 

членовъ,

 

ръ

 

присоединеніемъ

 

кънимъ

президента,

 

секретаря

 

и

 

члена,

 

завѣдывающаго

 

денежною

и

 

хозяйственною

 

частью.

ОБЪЯВДЕНІЕ.

Великое

 

дело—освобожденіе

 

крестьянъ

 

иаъ

 

крѣпостной

 

зави-

симости.

 

Еще

 

более

 

великое

 

двло —дарованіе

 

крестьянамъ

 

права

вместе

 

съ

 

другими

 

сословіями,

 

более

 

ихъ

 

просвещенными,

 

уча-

ствовать

 

въ

 

управленіи

 

земетвомъ

 

и

 

въ

 

мировомъ

 

суде.

 

Но,

 

чтобы
съ

 

разумомъ

 

пользоваться

 

этими

 

дарованными

 

благами

 

и

 

своею

волею,

 

надобно

 

не

 

быть

 

темнымъ

 

человекомъ,

 

а

 

сделаться

 

гра-

мотнымъ,

 

способнымъ

 

разуметь

 

дело,

 

следовательно

 

народу,

 

на-

добно

 

учиться,

 

надобно

 

читать;

 

а

 

потому

 

является

 

потребность
въ

 

книгахъ

 

дельныхъ,

 

удобопонятныхъ

 

но

 

изложенію

 

и,

 

притомъ,

дешевьіхъ,

 

чтобы

 

книги

 

могли

 

покупаться

 

и

 

небогатымъ

 

чело-

векомъ.

Съ

 

этою

 

целью

 

Товарищество

 

«Общественная

 

Польза»,

 

задумало

издавать

 

книги

 

на

 

пожертвованныя

 

деньги,

 

чтобы

 

продавать

 

ихъ

безъ

 

барыша,

 

а

 

потому

 

и

 

дешево.

 

На

 

такое

 

задуманное

 

предпрія-
тіе

 

последовало

 

разрешеніе

 

Государя

 

Императора

 

14

 

іюля

 

1863
года.

Открыта

 

была

 

подписка

 

на

 

изданіе

 

дешевыхъ

 

книгъ,

 

для

 

на-

роднаго

 

образованія.

 

На

 

пожертвованныя

 

деньги

 

ревнителями

 

на-

роднаго

 

образованія,

 

Товарищество

 

«Общественная

 

Польза»

 

выпу-

скаете

 

теперь

 

въ

 

продажу

 

первый

 

десятокъ

 

книгъ.

 

Это

 

изданіе
составляетъ

 

только

 

начало

 

того

 

ряда

 

книгъ,

 

посредствомъ

 

кото-

рыхъ

 

Товарищество

 

намерено

 

провести

 

въ

 

народе

 

необходимый

 

и

полезный

 

для

 

него

 

знанія.
Вотъ

 

названія

 

и

 

цены

 

выпускаемыхъ

 

ныне

 

книгъ:

1 )

  

О

 

крещеніи

 

Руси,

 

о

 

Владиміре

 

святомъ,

 

о

 

сыновьяхъ

 

его

 

и

 

о

монастыре

 

Печерскомъ.

 

Соч.

 

К.

 

Н.

 

Бестужева-Рюмина

 

5Ѵ 4

 

л.

 

11

 

к.

2)

  

О

 

Владиміре

 

Мономахе

 

и

 

о

 

временахъ

 

княжескихъ

 

смутъ

и

 

усобицъ.

 

К.

 

Н.

 

Бестужева-Рюмина.

 

Эта

 

книга

 

печатается.

3)

  

О

 

злыхъ

 

временахъ

 

Татарщины

 

и

 

о

 

страшномъ

 

Мамаевомъ
побоище.

 

Соч.

 

К.

 

Н.

 

Бестужева-Рюмина.

   

4

 

листа,

 

цена

 

8

   

коп.

4)

  

Святая

 

Земля

 

во

 

времена

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа.

 

4

 

листа,

 

цена

 

8

 

копеекъ.

5)

  

Ученіе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

2

 

'/ 2

 

листа,

 

цена

 

5

 

коп.

6)

  

Какъ

 

надо

 

жить,

 

чтобы

 

беду

 

избыть.

 

1

 

листъ,

 

цена

 

2

 

коп.

7)

  

Какъ

 

надо

 

жить,

 

чтобы

 

добро

 

нажить,

 

или

 

о

 

труде

 

и

 

о

томъ,

 

какія

 

выгоды

 

получаютъ

 

отъ

 

него

 

люди.

 

4

 

листа,

 

цена

 

8

 

к.
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8)

  

Какъ

 

спасать

 

и

 

спасаться

 

отъ

 

скоропостижныхъ

 

смертныхъ

случаевъ

 

безъ

 

помощи

 

врачей

 

и

 

знахарей.

 

Н.

 

Глинскаго,

 

3 3/4

 

листа,

цена

 

7

 

коп.

9)

  

О

 

Русской

 

Земле,

 

С.

 

Максимова.

 

4

 

листа,

 

цена

 

8

 

коп.

10)

  

О

 

русскихъ

 

людяхъ.

 

С.

 

Максимова.

 

3

 

листа,

 

цена

 

6

 

коп.

Всіі

 

выписывающіе

 

вышеозначенный

 

книги

 

изъ

 

кон-
торы

 

Товарищества

 

'Общественная

 

Польза»

 

(Жилліои.
улица

 

д.

 

Лв

 

в)

 

и

 

конторы

 

С-іІетерб.

 

Полицейских*

 

Ве-
домостей

 

СНевсв.

 

пр.

 

д.

 

Гамбеа,

 

гЯЗ

 

4Г),

 

на

 

сумму

 

одинъ
рубль

 

сер.

 

и

 

более

 

пользуются

 

безплатною

 

пересылкою
и

 

упаковкой».

ПРОДАЖА

   

СѢМЯНЪ

хлѣбныхъ,

 

травяныхъ,

 

отородныхъ

 

и

 

цвъточныхъ.

Во

  

вновь

  

учрежденном!,

 

коммиссіонерствѣ

  

Императорскаго

 

Русскаго
Общества

  

акклиматизации.

Въ

 

С.-Петербурге

 

за

 

Казанскгімъ

 

соборомъ,

 

близь

 

Екатериниискаго

 

ка-

нала

   

въ

 

доме

 

Лѣсникова.

Имѣемъ

 

честь

 

увѣдомить

 

гг.

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

что

 

нами

сдѣланъ

 

значительный

 

запасъ

 

луговыхъ

 

и

 

кормовыхъ

 

травъ

разныхъ

 

сортовъ

 

лучшаго

 

качества;

 

преимущественно

 

для

 

се-

верныхъ

 

местностей;

 

изъ

 

хлебныхъ

 

же

 

семянъ,

 

какъ

 

наиболее
тяжеловесные,

 

многоплодные

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

рано

 

поспеваю-

щіе

 

сорта,

 

считаемъ

 

долгомъ

 

особенно

 

рекомендовать

 

слѣд.:

Овесь

 

гандейскій,

 

калиФорнскій,

 

картофельный.
Ячмень

 

шевалье

 

и

 

гималайскій

 

голый.
Пшеницу

 

яровую

 

и

 

озимую.

Рожь

 

яровую

 

и

 

озимую.

Травяныя

 

семена,

 

клеверъ

 

красный

 

и

 

белый

 

тимоѳееву

траву,

 

семена

 

злачныхъ

 

растеній

 

для

 

постоянныхъ

 

луговъ,

 

луч-

шія

 

кормовыя

 

травы

 

для

 

разныхъ

 

почвъ

 

и

 

т.

 

д..

Всѣхъ

 

сортовъ

 

семена

 

можно

 

получать

 

по

 

прейсъ-куранту
по

 

самымъ

 

умѣреннымъ

 

цѣнамъ.

 

Желая

 

всеми

 

отъ

 

насъ

 

зави-

сящими

 

средствами

 

заслужить

 

и

 

оправдать

 

ностояно

 

возрастаю-

щее

 

къ

 

намъ

 

довѣріе

 

гг.

 

покупателей,

 

мы

 

надѣемся

 

поддержать

это

 

довѣріе

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

самымъ

 

добросовестнымъ

 

испол-

неніемъ

 

всѣхъ

 

получаемыхъ

 

нашимъ

 

магазиномъ

 

заказовъ.

А.

 

Ушаковд

 

и

 

А.

 

Запѣваловв.
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ДВНЖЕІІІЕ

   

ЦЪНЪ

  

НА

  

ХОЗЯЙСТВЕН НЫЯ

   

ПРОИЗВЕЛ ЕІІІ Я.
■

Въ

 

последнюю

 

половину

 

мипувшаго

 

апрѣля

 

цены

 

на

 

хозяй-
ствепныя

 

произведенія

 

были

 

следующія:
Рига:

 

рожь

 

въ

 

И5/І1в

 

ф. — 85

 

р.

 

сер.;

 

овесз

 

курляндскій

 

въ

7|/72

 

ф.— 66

 

р.

 

сер.;

 

ячмень

 

курляндскій

 

въ

  

100/]01

 

ф.— 75

 

руб.
С.-Петербурга:

 

цены

 

на

 

хлѣба

 

оставались

 

въ

 

это

 

время

 

почти

что

 

безъ

 

перемены.

                     

маотв

Тора/сока:

 

рожь —4

 

р.

 

40

 

К.;

 

ячмень

 

отъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

Зр.
60

 

к.;

 

овесз

 

отъ

 

2

 

р.

 

до

 

2

 

р.

 

80

 

коп.

 

за

 

куль.

Калуга:

 

рожь — 2

 

р.

 

85

 

к.

 

за

 

четверть;

 

мука

 

ржаная

 

до

40

 

к.

 

сер.

 

за

 

пудъ;

 

овесз — отъ

 

1

 

р.

 

80

 

к.

 

до

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

за

четверть.

Волхова:

 

рожь — 2

 

р.

 

20

 

к.

 

сер.;

 

овесз

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

1

 

р.

40

 

к.;

 

мука

 

ржаная

 

28

 

гг.

 

за

 

пудъ.

Мценска:

 

рожь — 2

 

руб.;

 

овесз

 

отъ

 

25

 

до

 

27

 

к.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

Ливны:

 

пшеница

 

отъ

 

5

 

р.

 

20

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

50

 

коп.;

 

рожь —

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

овесз

 

отъ

 

70

 

к.

 

до

 

1

 

р.

 

серебр.

 

за

 

четверть.

Щигры:

 

рожь

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

четверть;

 

мука

 

ржаная— 20

 

к.

за

 

пудъ;

 

крупа

 

3

 

р.

 

15

 

к.;

 

овеса

 

отъ

 

70

 

к.

 

до

 

1

 

р.

 

30

 

коп.

 

за

четверть.

Роспговз

 

на

 

Дону:

 

пшеница

 

отъ

 

6

 

р.

 

До

 

6

 

р.

 

15

 

к.;

 

рожь —

4

  

р.

 

30

 

к.;

 

овесз

 

2

 

р.

 

40

 

к.

 

за

 

четверть.

Одесса:

 

пшеница

 

отъ

 

5

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

8

 

р.

 

15

 

к.,

 

смотря

 

по

достоинству;

 

рожь

 

отъ

 

4

 

р.

 

5

 

к.

 

до

 

4

 

р.

 

25

 

к.;

 

ячмень

 

по

 

3

 

р.

Саратова:

 

мука

 

крупичатая

 

мешокъ

 

въ

 

5

 

пудовъ — отъ

 

3

 

р.

50

 

коп.

 

до

 

8

 

р.

 

25

 

к.,

 

смотря

 

по

 

сорту;

 

рожь

 

за

 

пудъ

 

32

 

коп.;

овесз

 

отъ

 

2

 

р.

 

до

 

2

 

р.

 

10

 

коп.

 

за

 

четверть;

 

ячмень

 

отъ

 

2

 

р.

85

 

коп.

 

до

 

3

 

р.

 

3

 

коп.

 

за

 

четверть.

Самара:

 

цены

 

на

 

пшеницу,

 

противу

 

зимнихъ

 

понизились

 

отъ

5

  

до

 

10

 

коп.

 

сер.

 

на

 

пудъ.

Екатеринбурга-

 

мука

 

ржаная

 

57

 

коп.-оеесз

 

63

 

коп.;

 

сѣно —

20

 

к.

 

сер.

 

за

 

пудъ.

Въ

 

этоже

 

время

 

на

 

иностранпыхъ

 

хлебныхъ

 

рынкахъ

 

были
слѣдующіе

 

обороты:
На

 

Лондонскомз

 

хлебномъ

 

рынкѣ

 

съ

 

англійского

 

пшеницею

было

 

безъ

 

переменъ,

 

иностранная

 

пшеница

 

куплена

 

была

 

въ

ограниченномъ

 

размере

 

по

 

прежпимъ

 

ценамъ;

 

на

 

овесз

 

цены

держатся

 

крѣпко

 

продавцами.

Въ

 

Амстердамѣ

 

хлебные

 

обороты

 

не

 

представляли

 

особаго
двиягенія

 

и

 

цены

 

на

 

хлеба

 

оставались

 

безъ

 

перемены.

Обороты

 

съ

 

пшеницею

 

въ

 

Гамбургѣ — были

 

тверды

 

при

 

по-

рядочномъ

 

спросѣ.

 

За

 

Кенигсбергскую

 

рожь— заплачено

 

было
отъ

 

56—57

 

тал.

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

51

 

р.

 

52

 

к.

 

до

 

52

 

р.

 

44

 

коп.).



ОГЛАВЛЕНИЕ

  

№

 

3.

Сельское

 

хозяйство.

Промышленность

 

печорскаго

 

кран.

 

(Извлечете

 

изъ

 

отчетовъ

 

и

 

запн-
сокъ

 

но

 

поѣздкѣ

 

на

 

Печору,

 

поданныхъ

 

учредителями

 

печорскаго
лесного

 

товарищества).

 

Николая

 

Олейникова . .................

    

217

Технологія.

Судьба

  

свеклосахарной

   

промышленности.

   

Инженеръ-Технолога

   

М.
Толпыгіта ...................

   

.............................

    

232

Земледельческая

 

механика.

Какія

 

орудія

 

или

 

машины

 

нужтіѣе

 

для

 

сельсісаго

 

хозяйства

 

въ

 

Россіи.
Любима

   

Еоростовцева .....................................

    

247

Обозрѣніе

 

новостей

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

за

 

границею.

Журналъ

 

ГоФмана

 

(продолженіе).— Внѣшнія

 

вліяиія

 

на

 

произроста-
ніе,— Окрашцваніе

 

листьевъ

 

въ

 

зеленый

 

цвѣтъ

 

электрическимъ

 

свѣ-

томъ. — Вліяніе

 

света

 

на

 

растенія.— Болезни

 

культурных*

 

расте-
ній. — Значеніе

 

обрезки

 

картофельной

 

ботвы.— Чужеядное

 

растеніе

 

на
рапсѣ.— Обработка

 

ночвы;

 

историческая

 

данный

 

о

 

дренажѣ

 

въ

 

Апг-
ліп. —Удобреніе

 

изъ

 

роговыхъ

 

опилокъ;

 

статья

 

Либиха

 

въ«Таймев»
о

 

значеніи

 

удобренія,

 

которое

 

могло

 

бы

 

быть

 

извлекаемо

 

изъ

 

кло-
акъ;

 

заключенія

 

англійской

 

коммиссіи

 

поэтому

 

поводу.— У

 

потреб-
ите

 

человеческихъ

 

испражненій

 

въ

 

окрестностях*

 

Гренобля.—
Рыбье

 

гуано.— Вліяніе

 

хпмнческихъ

 

станцій

 

на

 

рынокъ

 

туковъ.

 

—

Опыты

 

удобреиія

 

'и

 

культура.— Махітит

 

возможныхъ

 

урожаевъ
по

 

Штекгардту;— Опыты

 

удобреііія

 

луговъ

 

въ

 

Ротэмстед в.— Ре-
зультаты

 

опытов*

 

удобреній

 

(тамъ

 

же)

 

ііодъ

 

ячмень,

 

бобы,

 

горох*,



Стр.

вику.— Опыты

 

г.

 

Гореиа

 

удобренія

 

подъ

 

сахарную

 

свекловицу,—
Опыты

 

прнмѣненія

 

костяного

 

тука.— Опыты

 

Вайзера

 

и

 

Швейцера
надъ

 

дѣйствіемъ

 

суперфосфата

 

иа

 

свекловицу. — Результаты

 

опы-

тов*

 

удобренія

 

солями

 

магпезіи.— Истощеніе

 

почвы,— Новыя

 

книги.

   

261

Земледѣльческая

 

корреспонденція.

 

.

Из*

 

Бѣлоруссіи.

 

В.

 

Н ........................................

    

276

Дѣйетвія

 

Общества.

Журнал*

 

чрезвычайнаго

  

общаго

 

собранія

 

Императорскаго

 

Вольного
Экономпческаго

 

Общества

 

19

 

марта

 

1865

 

года .................

   

284

Объявления.

О

 

продаже

 

народных*

 

книг*,

 

изданный

 

Т.

 

О.

 

Пользы .............

    

298
Продажа

 

свмянъ

 

хлебныхъ,

 

травяных*,

 

огородных*

 

и

 

цветочных*..

    

299

ДВИЖЕНТЯ

   

ЦѢНЪ

 

на

 

хозяйственныя

 

произведенія ...............

    

300

Дозволено

 

Цензурою

 

29

 

апреля

 

1865

 

г.


